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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ 

КОЛЛЕКТИВАХ У СПОРТСМЕНОВ 18-22 ЛЕТ 

 

Файзиев Я.З.  
г.Бухара, Узбекистан 

 
Аннотация: Автор остановился на изучении особенностей общения в спортивных 

коллективах у спортсменов 18-22 лет в период спортивного совершенствования (на примере 
спортивных игр). 

Ключевые слова: общение, спортсмен, тренер, межличностные отношения. 
Abstract: The author dwelled on the study of the peculiarities of communication in sports teams 

among athletes aged 18-22 during the period of sports improvement (by the example of sports games). 
Key words: communication, athlete, coach, interpersonal relationships. 

 
Роль психологии в спорте – это сознательная ориентация на те достижения современной 

психологии, естественно в ее различных направлениях, на те ее идеи и гипотезы, которые 
открывают наиболее значительные перспективы в исследовании спортивной деятельности и 
личности спортсменов. 

Человек – существо социальное. Объединение отдельных людей в группу изменяет некоторые 
стороны их психической деятельности, существенно меняя скорость, силу и характер их реакций на 
внешнюю ситуацию. 

Исследуя проблему личности, особое значение уделяется психологическим особенностям и 
свойствам спортсмена, развившиеся и проявляющиеся у него как у члена спортивного коллектива. 
Общение является предметом специального изучения в различных сферах научного знания: 
философии, социологии, психологии и т.д. 

В спортивной деятельности общение занимает не последнее место. 
Непосредственное межличностное общение можно характеризовать как внешнее и 

внутреннее. 
Внешнее межличностное общение — это реально наблюдаемое коммуникативное поведение 

партнеров, выражающееся, главным образом, в форме речевых и неречевых обращений. Анализ 
внешней стороны общения позволяет получить представление о том, как происходит 
контактирование: кто с кем и как общается, все ли участники включены в межличностные связи, 
какого рода информация преобладает в обращениях (деловая, эмоциональная и т.п.). 

Внутреннюю сторону общения составляют: 
• особенности субъективного восприятия партнерами ситуации общения; 
• эмоциональные переживания в связи с реальными (или ожидаемыми) контактами; 
• мотивы и цели контактирования; 
• психологический эффект от общения (изменения в установках, отношениях, состояниях 

партнеров). 
Важно отметить, что общение в спорте представляет собой относительно самостоятельный 

компонент спортивной деятельности. Оно не тождественно взаимодействию и предметно-
ориентированным действиям. Общение в спорте ориентировано субъектно (обязательно 
направлено на другого человека) и подчинено задачам взаимодействия. [4] 

Оно осуществляется с помощью речевых и неречевых средств. 
Основными функциями общения в спорте являются: 
1) функция социально-психологического отражения (общение возникает как результат и как 

форма объективированного, сознательного отражения партнерами особенностей протекания 
взаимодействия); 

2) регулятивная функция (в процессе общения осуществляется непосредственное или 
опосредованное воздействие (влияние) партнеров друг на друга с целью изменения или сохранения 
поведения, действий, состояния, общей активности, особенностей восприятия, системы ценностей, 
установок и сложившихся взаимоотношений); 

3) познавательная функция (вследствие систематических контактов партнеры приобретают 
самые разные знания о самих себе, о партнерах, о способах деятельности и т.д.); 

4) экспрессивная функция (различные формы речевого и неречевого общения выражают 
эмоциональные состояния и переживания, часто вопреки логике и требованиям условий 
деятельности); 
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5) функция социального контроля (способы решения двигательных задач, определенные 
формы поведения, эмоционального реагирования и отношений имеют достаточно выраженный 
нормативный характер; их регламентация с помощью групповых и социальных норм обеспечивает 
необходимую целостность и организованность групповой деятельности); 

6) функция социализации (наиболее важная в работе тренера). В совместной деятельности и 
общении спортсмены осваивают не только коммуникативные умения (умение быстро 
ориентироваться в ситуации общения, слушать и говорить и т.д.), но и умения действовать в 
интересах коллектива, соответственно относиться к членам группы, организовывать оптимальное 
общение с партнерами при выполнении совместной деятельности. 

Психологическое развитие студентов 18-22 лет имеет некоторые особенности, которые 
сказываются на межличностном общении. Их необходимо учитывать при проведении учебно-
тренировочного и соревновательного процессов. 

Взаимоотношения в спортивной группе делятся на отношения между спортсменами 
(горизонтальный уровень), или взаимоотношения в системе «спортсмен-спортсмен», и отношения 
спортсменов с тренером (вертикальный уровень), или взаимоотношения в системе «тренер- 
спортсмен». 

Общение — это процесс, порождаемый условиями непосредственной коллективности и 
осуществляемый с помощью набора речевых и неречевых средств. В ходе этого процесса 
устанавливаются, сохраняются и изменяются отношения между участниками совместной 
деятельности, поэтому межличностное общение — одна из важнейших форм взаимовлияний 
людей. В спортивной деятельности общение занимает не последнее место. 

Для того чтобы представлять основы рационального общения в спортивной деятельности, 
недостаточно рассмотреть только вопросы о содержании, средствах общения, направленности и 
особенностях обращения спортсменов друг к другу при осуществлении совместных действий. 
Кроме того, следует выделить факторы, обусловливающие межличностные контакты, критерии 
оптимальности общения и основы управления им 

Возросшие требования к психологической подготовке спортсменов позволяют 
рассматривать руководство как важнейший фактор в достижении успеха совместной деятельности. 
Руководство в команде осуществляет тренер, который выполняет различные функции. 

Понятно, что практически и теоретически значительно важнее не столько констатация 
выраженности того или иного качества или свойства у человека, сколько ответ на вопрос о том, как 
именно и в чем проявляется влияние этого качества или свойства на коммуникативное поведение 
человека. 

Для успешной организации совместной коллективной и групповой деятельности решающее 
значение имеет обоснованный выбор системы сигналов, средств общения, которые бы 
максимально способствовали эффективному взаимодействию и согласованности действий 
участников. Тренер должен знать, с помощью каких именно средств осуществляется 
межличностный контакт партнеров и какие сигналы являются наиболее оптимальными для тех или 
иных ситуаций взаимодействия и для конкретных спортсменов. Для успешной работы группы 
можно и нужно проводить специальную работу. В этом не малая роль отводится тренеру. 

Управлять общением в спортивной группе — значит управлять групповым поведением, 
коммуникацией в группе, совместной деятельностью членов группы, оптимизируя общение в 
группе. Как правило, эту работу проводят тренер и психолог спортивной группы. [3] 

В целях успешной организации управления групповым поведением тренеру и психологу 
следует использовать для этого специальные способы. На современном этапе развития психологии 
спорта существует определенная их классификация, которая характеризуется следующими 
механизмами: 

• ограничение деятельности в нежелательном направлении; 
• регулирование поведения с помощью распоряжений, приказов и установок; 
• направление деятельности через массовые социально-психологические явления, 

возникающие в процессе общения личностей; 
• косвенный способ. 
Ограничение деятельности в нежелательном направлении, используя достаточно 

традиционный подход к решению проблемы, — это метод стимулирования тех поведенческих 
проявлений, которые соответствуют предъявляемым требованиям («стимул — организм — 
реакция»). 
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Регулирование с помощью распоряжений, приказов и установок связано с ограничением 
деятельности в нежелательном направлении, что возможно только при условии запрета общения в 
определенных ситуациях взаимодействия партнеров. 

Направление деятельности через массовые социально-психологические влияния требует 
предварительной работы со спортсменами по усвоению ими принципа: «каждый член группы — 
это продукт социальной среды, который обязан подчиняться определенным социальным нормам, 
предписаниям и законам». [1] 

Косвенный способ характеризуется тем, что управляющий не создает никаких препятствий, 
не дает никаких указаний, но так изменяет внешние условия деятельности, что каждый член 
группы, сам по себе, вынужден выбирать именно ту форму деятельности, которая желательна 
управляющему. Например, для выполнения на тренировке какого-либо задания тренер соединяет 
во взаимодействующую пару спортсменов, которые антипатичны друг к другу. Предлагаемое 
тренером упражнение выполнять необходимо, в ходе его выполнения между партнерами растет 
интенсивное общение. Важно отметить, что использование косвенного способа требует 
предварительной оценки тренером (или психологом) индивидуальных особенностей спортсменов, 
их взаимоотношений, уровня их спортивного мастерства, соотношения этих данных с характером 
планируемого упражнения и прогнозирования возможного результата от вынужденного 
взаимодействия данных спортсменов. 

Управление коммуникацией в спортивной группе связано с организацией ситуаций, 
исключающих нежелательные формы общения и взаимовлияния у членов группы. 

Главным является изменение ситуационной установки у спортсменов. 
Выделяют три основных компонента установки: познавательный (компетентность и деловые 

качества); эмоциональный (симпатия - антипатия); поведенческий (программа действий и 
отношение к партнеру в определенной ситуации). Используя эти три компонента установки, тренер 
может легко справиться с данной задачей. Известно, что главным звеном в формировании 
отношений между спортсменами является уровень спортивного мастерства (компетентность и 
деловые качества). 

Экспериментально доказано, что при работе с группой спортсменов тренер добивается 
максимальных результатов в управлении коммуникацией, если регулирует направленность 
общения так, чтобы психические связи между членами группы совпадали с деятельностными 
связями, соответствовали логике и требованиям процесса взаимодействия. В этом случае тренер 
должен прилагать особые усилия к работе с лидерами группы, главным образом, с 
отрицательными. [5] 

Важно грамотно построить свою работу. Тренеру следует разделить процесс осуществления 
работы с лидером на три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе важно: 
1) провести серию наблюдений за общением и результативностью лидера, чтобы выяснить, 

в каких именно ситуациях его поведение является нежелательным, насколько типично это 
поведение и на кого чаще всего направлены негативные реакции спортсмена; 

2) выявить внутреннюю психологическую картину конфликтов через индивидуальные 
беседы со всеми участниками совместной деятельности, которые дадут личные оценки ситуации и 
поведения партнеров; 

3) попытаться проанализировать поведение лидера и совместно с ним выяснить: как он 
понимает свое поведение, какую роль он отводит себе, знает ли о том, что отрицательно действует 
на состояние и деятельность других членов группы. 

На основном этапе следует: 
1) составить конкретную программу действий и поведения лидера в изученных ситуациях 

(ориентируясь на контакт с определенными партнерами); 
2) разъяснить лидеру цель и содержание предполагаемых изменений в его поведении и 

действиях; 
3) организовать обучение лидера правилам эффективного общения, формируя его 

способность более чутко реагировать на состояние партнеров по спортивной деятельности, 
понимать их; 

4) реализовать программы. 
На заключительном этапе необходимо: 
1) наблюдать за общением и результативностью деятельности лидера, чтобы своевременно 

выявлять недостатки в проведенной работе; 
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2) выявить, какие изменения происходят в отношениях между спортсменами и в 
результативности их совместной деятельности через собственные наблюдения и беседы со всеми 
участниками деятельности; 

3) проанализировать реальные изменения во взаимоотношениях в группе, в деятельности 
спортсменов, в поведении лидера, пытаясь совместно с ним выяснить его понимание сути 
проведенных изменений и реальных результатов от них, его отношение к своей роли, недостатки 
его действий; 

4) внести необходимые корректировки в план дальнейшей работы, в действия и поведение 
лидера. 

Для оптимизации общения в спортивных группах надо выполнять ряд требований: 
1) проводить предварительное планирование воздействий и желаемых (возможных) 

внутригрупповых связей; 
2) организовывать межличностное общение и взаимовлияние между членами группы; 
3) регулировать и корректировать воздействия на основе текущего контроля за их 

эффективностью; 
4) обязательно проверять, соответствуют ли результаты воздействий ожиданиям. [2]  
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