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Программа формирования компетенции аккумулирует информацию в поле: целеполагания, 
диагностики, прогностики, моделирования, организации и результатов обучения, методов обуче-
ния, методов оценки.  

Программа должна ответить на следующие вопросы: как логически четко, ясно сформули-
ровать цели профессиональной компетентность? Какие методы помогут реально диагностиро-
вать состояние профессионалной готовности на уровне компетенций? Какими средствами можно 
прогнозировать и на основе его смоделировать будущее содержание и структуру компетенций, 
которые нужно развивать? Какие образовательные траектории позволяют привести к достиже-
нию студентами минимально обязательного уровня сформированности компетенции? Каковы 
этапы формирования компетенции в вузе? На материале каких модулей, дисциплин, внеауди-
торных мероприятий она формируется, что нужно делать преподавателям и студентам для 
обеспечения формирования компетенции заданного уровня? Какие специальные условия нуж-
ны?  

Как видим развитие компетентной педагогической профессий на уровнях профессии и спе-
циальности сложной, системное образование.  

Исследователь Е.А.Климов дает такое определение понятие «профессия» — Это необхо-
димое для общества ценная и ограниченная вследствие разделения труда область приложения 
физических и духовных сил человека, дающая ему возможность получить взамен затраченного 
труда необходимые средства его существования и развития [2, с.81]. 

Семантически понятие «профессия» мире понятия «специальности». Профессия объединя-
ет группу родственных специальностей. Например: профессия-инженер, специальность-
технолог, металлург или профессия-педагог, специальность методист, исследователь, диагност 
и т.д.  

По нашему мнению, развитие компетентности к педагогической профессии объединяет обе 
эти взаимосвязанные, взаимоопределяющие понятия. Именно на синтезе этих понятий во взаи-
мопроникновений профессиональной и специальной подготовки можно ожидать развитие требу-
емых компетенций.  
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Аннотация: в статье обоснована идея о том, что в командных видах спортивной дея-

тельности психологические закономерности общения, взаимоотношений и психологической 
атмосферы в командах, взаимопонимания между спортсменами, командой и тренером явля-
ются определяющим фактором сплоченности команд, фактором спортивного успеха. 
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Abstract: the article substantiates the idea that in team sports activities, the psychological patterns 
of communication, relationships and psychological atmosphere in teams, mutual understanding be-
tween athletes, a team and a coach are a determining factor in team cohesion, a factor in sports suc-
cess. 
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В командных видах спортивной деятельности психологические закономерности общения, 
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менами, командой и тренером являются определяющим фактором сплоченности команд, факто-
ром спортивного успеха. 

Немало важное значение играет деятельность тренера, направленная на регулирование 
межличностных отношений в спортивной команде. Правильное формирование структуры меж-
личностных отношений является обязательным условием спортивной деятельности, важным 
элементом, гарантирующим достижение общей цели. 

Межличностные отношения в практике человеческой деятельности получили разносторон-
нее развитие, приобрели многогранные формы. Спортивная деятельность нередко предъявляет 
значительные требования не только к специальной подготовке, но и к умению строить отноше-
ния с людьми, особенно в командных видах спорта. Межличностные отношения во многом опре-
деляются особенностями: 

⎯ пола - для женщин в межличностных отношениях характерно стремление к уменьшению 
социальной дистанции, установлению доверительных отношений. Межличностным отношениям 
мужчин свойственна эмоциональная сдержанность и конкретность. Им проще даётся общение с 
малознакомыми людьми. В межличностных отношениях они стараются поддержать свою репу-
тацию, продемонстрировать свои способности. 

⎯ возраста - в возрастном плане определяющим фактором развития межличностных от-
ношений является обеспечение психологического комфорта, защищённости. Такие отношения 
создают предпосылки для притяжения. Открытость отношений, свойственная юности, сменяется 
сдержанностью, закрытостью под влиянием культурных, профессиональных, национальных, об-
разовательных условий. 

⎯ национальности - многие особенности межличностных отношений связаны с традиция-
ми, нормами морали и этики общения, принятыми той или иной нацией, народностью. Как пра-
вило, эти отношения осложняются отношением к религии, принадлежностью к социальному 
слою, свойственным данной нации или народности. 

⎯ свойств темперамента - влияют на формирование некоторых межличностных отноше-
ний. Установлено, что холерикам и сангвиникам легче удаётся установление межличностных 
контактов, а флегматики и меланхолики испытывают в этом очевидные затруднения. Вместе с 
тем, длительное поддержание межличностных отношений маловероятно в парах у лиц с по-
движной нервной системой (сангвиников и холериков). Напротив, устойчивые межперсональные 
связи образуются в парах, где одну из сторон представляют, лица с инертной нервной системой 
(флегматики и меланхолики). 

⎯ состояния здоровья - хронические заболевания довольно часто имеют отчётливые 
внешние признаки, в той или иной мере могут повлиять на межличностные отношения, настора-
живают партнёров по общению, вызывают у них чувство жалости, сострадания. Физические не-
достатки снижают уровень самооценки личности и, как следствие этого, затрудняет формирова-
ние межличностных отношений. 

Опыт общения в спорте способствует повышению коммуникативной компетентности в дру-
гих сферах деятельности. 

Межличностная привлекательность - сложное свойство личности, базирующееся на её оба-
яние, способности вызывать симпатии, обладании «притягательной силой». Причины привлека-
тельности часто остаются неосознаваемыми, зависящими от особенностей лиц, участвующих в 
межличностных контактах. Привлекательность связана с внешними данными и социальным об-
ликом, способность к эмпатии. Синонимом межличностной привлекательности можно считать 
понятие «аттракция», которое акцентирует взаимное (не одностороннее) притяжение, симпатию 
в различных степенях (дружба, любовь, симпатия). 

Межличностная совместимость - термин, используемый для ситуации оптимального сочета-
ния психологических особенностей партнёров, способствующих успеху их общения и деятельно-
сти. Признаки и критерии межличностной совместимости связаны с различной степенью удовле-
творённости процессом и результатом взаимодействия. Взаимная симпатия, или её противопо-
ложное качество (антипатия), во многом зависят от эффективности этого взаимодействия. 

Притяжение - характеристика отношения, воспринимающего к воспринимаемому, пережи-
вание симпатии первого ко второму. Не исключается и ответное притяжение, и возможность у 
одного или обоих партнёров отрицательных эмоций. Межличностные отношения - субъективно 
переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах 
взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и 
общения. Межличностное общение — это система установок, ориентаций, ожиданий, стереоти-
пов и других диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга. [5] 
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Рассмотренные выше психологические факторы общения характеризуют межличностные 
отношения с позиции отдельного субъекта, конкретного человека, хотя и проявляющиеся в сов-
местной деятельности. 

Установлено, что в спортивных играх взаимопонимание, согласованность действий, взаим-
ное одобрение и поощрение игроками друг друга позволяют командам, которые стоят ниже по 
мастерству, побеждать более высококлассные, но разобщённые команды. Дезорганизация в ко-
манде приводит к «окостенению» её структуры, что делает группу неспособной адекватно реаги-
ровать на предъявляемые к ней требования и быстро перестраиваться в соответствии с решае-
мой задачей. [2] 

Спортивной группе свойственны некоторые признаки, которыми характеризуются малые 
группы: автономия группы, её некоторая обособленность от других групп; сплочённость, наличие 
чувства «мы»; контроль за поведением членов группы; положение и роль (группа отводит каж-
дому своему члену определённую роль согласно занимаемому им в группе положению); иерар-
хия членов группы; конформизм (приспособляемость и готовность разделить существующие в 
группе нормы, обязанности, порядок); добровольность входа и выхода из группы; стремление 
сохранить оптимальный объём группы; интимность (члены группы в достаточной степени знают 
личные и интимные стороны жизни каждого); стабильность; референтность, привлекательность 
членов группы для каждого входящего в неё, стремление действовать, так как это принято среди 
тех, кто привлекателен; психологический климат группы, в котором чувства и желания индивида 
получают своё удовлетворение или неудовлетворение. 

Помимо этого, спортивной группе присущи некоторые особые признаки: направленность на 
достижение высоких личных и командных результатов; специфичность ролевых действий; отно-
сительно одинаковый возрастной и квалификационный уровень членов; половая идентичность 
(за исключением некоторых видов спорта); специфичность мотивов вступления в группу и при-
сутствия в ней; спонтанность организации. [3] 

Спортивная деятельность имеет все признаки и содержательные характеристики общения 
между людьми, построенного на двигательном, психомоторном и идеомоторном базисе соци-
альной жизни. Даже в индивидуализированных видах спортивной деятельности, таких как 
стрельба, подводное ориентирование, прыжки с парашютом и др., спортсмены вступают в со-
ревновательные общения друг с другом по определённым правилам. 

В командных же видах спортивной деятельности, например в спортивных играх, психологи-
ческие закономерности общения, взаимоотношений и психологической атмосферы в командах, 
взаимоотношения между спортсменами, командой и тренером являются определяющим факто-
ром сплочённости команд, а следовательно, и фактором спортивного успеха. Социально - пси-
хологические исследования в спорте ставят целью изучение влияния различных форм и видов 
общения и взаимоотношений участников спортивных различных групп, команд, клубов, спортив-
ных организаций на соревновательную успешность спортсменов. 

«Малой группой» в спорте является любая спортивная команда, бригада спортсменов, спор-
тивный класс, учебная группа и др. В малых группах люди общаются лицом к лицу, что даёт им 
возможность непосредственно воспринимать друг друга и строить взаимоотношения на основе 
эмоционально переживаемых межличностных взаимоотношений.  

Считается, что сплочённость игроков команды влияет на успешность её соревновательной 
деятельности. Однако в практике спорта встречаются и обратные примеры, особенно в профес-
сиональных командах. Командная сплочённость является социально - психологическим группо-
вым феноменом, объективно выражающимся в сыгранности, а субъективно - в чувстве общности 
членов команды, обозначаемом в речи словом «Мы» и противопоставлением себя соперникам 
словом «Они». 

При этом под командной сплочённостью специалисты в области спортивной психологии 
обычно понимают межличностное притяжение игроков, взаимную симпатию, дружеские отноше-
ния между игроками, формирующими психологическую атмосферу взаимопонимания и целост-
ность команды как спортивного микросоциума. [1] 

Отношение каждого члена общества к занятиям спортом определяется, с одной стороны, 
системой установок и оценочных суждений его ближайшего социального окружения, с другой - 
его личностными особенностями и индивидуальным опытом. 

В спортивной психологии исследование межличностных отношений сконцентрировано во-
круг понятий групповая динамика, групповая сплоченность, лидерство и общение. Практически 
каждое из этих понятий имеет самое непосредственное отношение к процессу становления ко-
манды, характеризует динамику ее организованности. Наиболее сложным и существенным для 
спортивной деятельности и физического воспитания является становление и сохранение спло-
ченности. [4] 



ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 2021 Выпуск 22 

 

224 ________________________________________________________ 
 

Существует 4 основных фактора, влияющих на развитие сплоченности у спортсменов и лиц, 
занимающихся физической культурой: факторы среды, которые являются наиболее общими, 
характеризуют нормативные силы, способствующие сплочению группы. Это могут быть контрак-
ты, спортивные стипендии, регламент соревнований, возраст, этнические особенности. Для лич-
ностных факторов, характерна высокая степень изменчивости. К числу личностных факторов 
относят индивидуальные особенности личности спортсменов (темперамент, характер, способно-
сти, мотивация). 

Командные факторы, связаны с групповыми критериями эффективности, желанием добить-
ся успеха и стабильность команды. Команды, характеризующиеся большим стремлением к груп-
повому успеху, обычно демонстрируют более высокие уровни групповой сплоченности. 

Факторы руководства, включают стиль и поведение тренеров и учителей физической куль-
туры, а также их взаимоотношения с группами. Называют и другие факторы, предопределяющие 
сплоченность. Эти факторы также имеют непосредственное отношение к сплоченности. 

Командная удовлетворенность и сплоченность имеют много общего. Хотя между сплочен-
ностью и удовлетворенностью отличают тесную взаимосвязь, для объяснения взаимоотношения 
между сплоченностью, удовлетворенностью и результатом используют 2 различные модели. 

Подчинение. В результате психологических исследований было установлено: чем сплочен-
нее команда, тем больше влияния группы отдельных ее членов. 

Стабильность характеризует степень «текучести кадров» в команде. Команды с относи-
тельно постоянным составом в течение определенного периода времени являются более ста-
бильными, сплоченными и в конечном итоге успешно выступающими. Сплоченность и стабиль-
ность команды характеризуются круговой взаимосвязью. Команды с высоким уровнем сплочен-
ности характеризуются высокой сопротивляемостью «разрыву» команды по сравнению с коман-
дами с низким уровнем сплоченности. 

Групповые цели. В условиях взаимодействия группы цели устанавливаются для всей груп-
пы. Групповые цели не являются простой суммой личных целей. Члены группы, которые счита-
ли, что их команда сосредоточена на определении групповой цели и соревновании, характери-
зовались более высокими уровнями сплоченности. 

Приверженность занятиям. Установлено, что около 50% занимающихся бросают занятия 
спортом. У людей, бросающих занятия, более слабое восприятие задания, поставленного перед 
коллективом, и более низкий уровень социальной сплоченности в сравнении с теми, кто продол-
жает заниматься. Занимающиеся с высоким уровнем сплоченности реже пропускают занятия и 
реже опаздывают, чем занимающиеся с низкими уровнями сплоченности. Сплоченность не все-
гда улучшает групповую деятельность, тем не менее, она создает среду, которая способствует 
положительному взаимодействию между членами группы. 

Препятствием формированию групповой сплоченности являются: столкновение личностей в 
группе, конфликты, нарушение общения между членами группы или между руководителем груп-
пы и ее членами, борьба за власть одного или нескольких членов группы, частая смена членов 
группы, не согласие с групповыми целями. 

Сплоченность развивается посредством общения по поводу задания тренера и социальных 
проблем. В результате члены группы становятся более открытыми, больше общаются и внима-
тельнее слушают друг друга. Большую роль в повышении открытости общения играет тренер. [4] 

Отношения между спортсменами отличаются большим своеобразием: они устанавливаются 
довольно легко и носят открытый характер. В большинстве случаев спортсмены сразу же начи-
нают называть друг друга по имени. Однако за кажущейся фамильярностью часто скрывается 
чувство. Усилия, а нередко и страдания, связанные с достижением победы, вызывают у спортс-
менов по отношению к своим коллегам искреннее сострадание. 

Можно сказать, что в результате вступления в спортивные отношения с другими людьми 
выявляется подлинное значение личности человека и его свободы. Зачастую в этих отношениях 
наиболее отчетливо выступают лучшие стороны человека. 

Существенный для спорта элемент физического контакта особенно сближает людей. Это 
создает основу для установления отношений равенства между ними, человек сильнее осознает, 
что он существует «для кого-то» и «вместе с кем-то». Физические упражнения устраняют физи-
ческое «расстояние».  

В тех видах спорта, где приходится иметь дело с риском, людей объединяет чувство общей 
опасности, и это ещё больше сплачивает их в спортивной жизни. Спорт даёт человеку возмож-
ность свободно раскрывать себя в деятельности, которая ему по душе, содействует его само-
освобождению и ведёт к более естественному образу жизни. Именно поэтому спортсмены в от-
ношениях между собой более доверительны, откровенны и общительны. 

Значение спорта в том, что он вырабатывает в людях трудолюбие, способствует устране-
нию «неспортивных» различий, например различий классовых или культурных. Спорт уничтожа-
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ет многие барьеры, мешающие развитию человеческих отношений. Спорт также представляет 
собой фактор, который способствует преодолению склонности человеческой души к одиноче-
ству, так как благодаря участию в соревнованиях эта сторона человеческой природы в некоторой 
степени видоизменяется и приобретает новые качества. [6] 

Таким образом, теоретический анализ литературных источников позволил получить инфор-
мацию о состоянии проблемы внутригрупповых взаимоотношений и выявить, что от степени 
сплоченности игроков в спортивной команде зависит успешность соревновательной деятельно-
сти. Тренер, в свою очередь, должен оказывать существенное влияние на факторы, определяю-
щие социально-психологический климат спортивной команды. 
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Аннотация: в данной статье дается представление эмоционально-эмоциональных 
качеств спортсменов в казусных ситуациях. 
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физическое воспитание, мораль, когнитивного, регулятивного, коррекция, механизмы, эмо-
ции, ситуация. 

Abstract: this article gives an idea of the correction of emotional-emotional qualities of athletes in 
various seemingly kauzus situations. 

Key words: sports, psychology, development, socio-psychological characteristics, physical educa-
tion, morality, cognitive, regulatory, correction, mechanisms, emotions, situation. 

 
Спорт сегодняшнего дня — это одна из сторон нашей современной культуры и социальной 

жизни общества, имеющий свое содержание, структуру, закономерности и механизмы проявле-
ния. Спорт не только спортивная борьба на аренах и дорожках стадионов, это наш образ жизни, 
в которой мы соревнуемся каждый день, Спорт - чаще всего первый опыт преодоления трудно-
стей и победы над собой, это опыт поражений и умения работать с ним. 

Так современное становление и развитие спорта предполагает и характеризуется усложне-
нием не только самой деятельности, что мы отчетливо наблюдаем, сравнивая современные до-
стижения и рекорды с рекордами двадцати - тридцатилетней давности и появлением новых ви-
дов спорта, но и усложнением как технологического, так и психологического процесса и сопро-
вождения спортивной деятельности. На спортивной арене сегодня сражаются современные тех-
нологии, новейшие достижения в области науки и техники. Спорт всегда быть, и есть исследова-
тельским и опытным полигоном науки, так как основной характеристикой является его "сверпре-
дельность" физических и психических нагрузок в выполнении спортивного действия. В составля-
ющие содержания этих современных спортивных технологий, входит непременным компонентом 
испытаний и баталий - человек, и забывать об этом никак нельзя. И это одна из главных причин 
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