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В спорте соперничество всё больше пере-
мещается в сферу противоборства характе-
ров. Техническое мастерство выравнивается. 
Решающее значение имеет способность про-
являть на высоком уровне силу воли. Недаром 
считается, что главное в игроке — это характер. 
По данным некоторых психологов (Б. Кретти), 
успех работы тренера на 80 % зависит от того, 
насколько успешно он умеет решать возникаю-
щие психологические проблемы в работе с ко-
мандой [3].

Психологическая структура личности игрока. 
Систему социально-психологических характери-
стик игроков и команды психологи условно назы-
вают психограммой [1; 3]. В психограмму игрока 
обычно включают следующие характеристики:

 – свойства нервной системы;
 – особенности темперамента;
 – особенности характера;
 – особенности восприятия, памяти, внимания;
 – особенности процессов интеллектуальной 

сферы;
 – особенности направленности личности
 – интегративный игровой показатель («игро-

вой» новичок или нет).
В психограмму команды включают следующие 

характеристики:

1. Неформальные структуры команды:
 – малые группы, их состав;
 – выявление «звёзд» и «изгоев»;
 – структура лидерства;
 – совместимость игроков;
 – взаимовлияние игроков.

2. Психологический климат команды. Все пере-
численные характеристики игроков и команды 
имеют зачастую определяющее значение для их 
успешной игровой деятельности. О некоторых со-
ставляющих психограммы игрока и команды стоит 
поговорить подробнее [5]. Более глубокие и осно-
вательные знания можно получить из обширной 
литературы — сейчас в ней нет недостатка.

Свойства нервной системы. Свойства нервной 
системы человека имеют врождённый характер 
и не поддаются переделке:

1. Сила нервной системы — выражается в ра-
ботоспособности, выносливости, то есть способ-
ности выдерживать длительное и очень сильное 
возбуждение в ответ на ситуацию, не переходя 
в запредельное торможение. Установлено, что 
среди спортсменов высокого класса практически 
не встречается субъектов со слабой нервной си-
стемой.

2. Подвижность нервной системы — это способ-
ность к переключению при смене вида деятель-
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ности, темпа, интенсивности. Подвижность обес-
печивает приспособление к ситуации в условиях 
быстрой её смены.

3. Уравновешенность нервной системы — сба-
лансированность процессов возбуждения и тормо-
жения. Отсутствие сбалансированности, то есть 
преобладание одного из процессов обусловливает 
соответствующие поведенческие реакции. Игрок 
бывает чрезмерно возбудимым или, наоборот, за-
торможенным.

4. Динамичность нервной системы — принято 
понимать как скорость формирования навыков. 
Игроки с динамичной нервной системой быстро 
обучаются, но часто непрочно — навык быстро 
утрачивается или «размывается». Напротив, труд-
нообучаемые игроки чаще всего имеют крепкие на-
выки, сохраняющиеся в течение длительного срока

5. Лабильность нервной системы — это ско-
рость протекания нервных процессов. Они выра-
жаются в скорости, простой реакции и скорости 
привычных освоенных движений, своего рода 
реактивность.

Первые три свойства принято считать основны-
ми — их различные сочетания образуют тот или 
иной тип темперамента:

 – флегматик;
 – сангвиник;
 – холерик;
 – меланхолик.

Психологи выделяют следующие свойства тем-
перамента:

 – сенситивность — повышенная чувствитель-
ность;

 – реактивность — сила эмоциональной реак-
ции на раздражители;

 – резистентность — сопротивление стрессу, 
помехоустойчивость;

 – регидность/пластичность — негибкость/гиб-
кость приспособления к меняющимся условиям;

 – экстраинтравертированность-открытость 
или закрытость реакций, определяемых обра-
щённостью человека на мир вне себя (экстраверт), 
или внутрь себя (интраверт);

 – возбудимость внимания — интенсивность 
внимания на новизну.

Эти свойства по-разному представлены в трёх 
классических типах темперамента: флегматика, 
сангвиника и холерика (меланхолики в спорте 
не встречаются).

Флегматик (тип сильный, инертный) — счи-
тается уравновешенным. Однако несколько затор-

можен, требует некоторого периода врабатывания 
и раскачки, после которого флегматик способен 
выполнять основную деятельность долго и без 
спадов. Флегматики обычно интраверты. С трудом 
сходятся с новыми людьми. Малочувствительны, 
слабо реактивны — это делает флегматиков поме-
хо- и стрессоустойчивыми игроками. Обучаются 
медленно, но верно, не теряя освоенное. Как пра-
вило, безынициативные, нуждаются в руковод-
стве. Сильная нервная система, слабая чувст-
вительность, некоторая заторможенность делают 
флегматиков самыми помехоустойчивыми игрока-
ми, способными без спадов длительно выполнять 
тренировочную или соревновательную работу. 
Устойчивость проявляется в стрессовых ситуа-
циях — флегматики самые резистентные игроки.

Холерик (сильный, неуравновешенный, безудер-
ж  ный тип) — легко возбудим, не уравновешен, 
вспыльчив и быстро отходчив. Неуравно ве-
шенность и безудержность обусловливают как 
реактивность, так и «срыв» в деятельности холери-
ка. Холерики горячие, страстные. Сильно и бурно 
переживают и радости, и печали. Эмоционально 
решительны, меньше других боятся опасности. 
За новое дело принимаются с большим эмоцио-
нальным подъёмом и страстью. При отсутствии 
дисциплины временами холерики бывают не-
управляемы. Отличаются общей моторной под-
вижностью, быстрыми движениями, при разго-
воре часто жестикулируют руками. Агрессивны.

Холерик способен «собраться», проявить ре-
шительность и даже мужество (на эмоциях) и при 
определённых условиях повести команду за собой. 
У них хорошо развита сила воли, которая может 
несколько нивелировать «спады» в игре. Холериков 
перед игрой нельзя «накачивать», особенно задолго 
до игры — они часто «перегорают». В разминке 
перед игрой холериков полезно ставить в пару 
с флегматиком, что позволяет уравновесить из-
быточность или недостаточность эмоциональных 
проявлений и активности и того, и другого игрока.

Сангвиник (сильный, уравновешенный, под-
вижный тип) — имеет сильную нервную систему, 
уравновешенность, низкую чувствительность, что 
делает сангвиников помехо- и стрессоустойчивы-
ми. Сангвиники обычно очень реактивны. Они 
живо и с воодушевлением откликаются на всё, 
что привлекает их внимание.

Выразительные движения, богатая мимика, от-
крытость делают их артистичными. Говорят быст-
ро, эмоционально. Пластичны, быстро сосредо-
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точивают и переключают внимание. Обладатели 
этого темперамента активны, жизнерадостны и ра-
ботоспособны.

Экстраверты, они легко сходятся с людьми, од-
нако часто с их стороны отношения поверхностны, 
что, бывает, обижает товарищей. У сангвиников 
не бывает резких отрицательных реакций на лю-
дей, на их поведение и поступки. Лёгкие в обще-
нии, неконфликтные, мажорные экстраверты — 
все эти качества сангвиников позитивно влияют 
на установление хорошего микроклимата в коман-
де. Чаще других они слывут «душой» команды.

Сангвиники отличаются быстротой ума, наход-
чивостью, быстротой реакции и высоким темпом 
движений. Чувства, интересы, настроения неглу-
боки и переменчивы. Быстро обучаются, но об-
разуют в процессе обучения некрепкие навыки.

Тренеру нужно учитывать в работе тот факт, 
что темперамент человека является врождённой 
особенностью нервной системы и переделке прак-
тически не поддаётся, поскольку почти целиком 
обусловлен его генотипом. Характер же человека 
составлен как наследственными чертами, так и бла-
гоприобретёнными в процессе развития и пред-
ставляет собой уже фенотип (в жизни мы всегда 
имеем дело с фенотипом). При формировании ха-
рактера за счёт целенаправленности работы можно 
существенно «сгладить» недостатки темперамента 
и с максимальной пользой использовать его до-
стоинства.

Относительную слабость нервной системы и вы-
сокую тревожность игроков можно компенсировать 
высоким уровнем развития воли, собранностью 
перед игрой, отмобилизованностью, а также спе-
циальными приёмами психорегуляции. Большое 
значение имеет привыкание игроков к соревнова-
ниям высокого ранга, в результате чего снижается 
стрессогенность ответственных игр. Снятие груза 
ответственности за результат со слабонервных 
и тревожных игроков также делает более адек-
ватными их поведенческие реакции [2; 4; 6; 7].

Надо также иметь в виду, что люди с «чисты-
ми», ярко выраженными типами темпераментов 
встречаются не так часто, как принято думать. 
У одних сильный отпечаток на поведенческие ре-
акции  сразу бросается в глаза, у других внешне 
едва угадывается. Есть и смешанные типы, опреде-
ляемые особенностями свойств нервной системы. 
Однако игроки с неярко выраженным или проме-
жуточным типом темперамента в игре могут более 
однозначно проявлять некоторые черты личности. 

Поэтому тренеру нужно хорошо изучить характер 
каждого игрока с тем, чтобы получать больший 
тренировочный и соревновательный эффект.

Психологические аспекты управления ко-
мандой. Эффективность управления командой 
в определяющей степени зависит от уровня ма-
стерства тренера, его способности учитывать пси-
хологические особенности игроков и структур 
коллектива [4].

Можно с известным допущением сказать, что 
педагогическое мастерство тренера основывает-
ся на использовании именно психологических 
законов поведения игроков и особенностей со-
циально-психологической структуры команды 
для успешного решения учебно-тренировочных 
и воспитательных задач.

Психологи выделяют несколько основных сти-
лей управления, однако мы рассмотрим только 
авторитарный и демократический, поскольку они 
чаще всего используются тренерами. Оба стиля 
управления, как и большинство явлений, имеют 
как положительные, так и отрицательные стороны.

Авторитарный стиль управления составляет 
основу «административно-командной» педагоги-
ки принуждения. При таком стиле управляющие 
воздействия имеют жёсткий характер, часть их 
выстроена в систему различных показаний.

Авторитарный стиль руководства снижает 
у игроков чувство личной ответственности, осо-
бенно когда тренер стремится регламентировать 
поведение игроков и управлять даже «мелоча-
ми» — конкретными действиями в конкретных 
ситуациях. Игроки при таком стиле управления 
обычно становятся более исполнительными, но ме-
нее инициативными и менее самостоятельными. 
При авторитарном стиле управления существу-
ет высокая дисциплина игроков. Такая ситуация 
в команде чревата конфликтами и «взрывами» 
в отношениях между игроками и тренером. В не-
которых ситуациях авторитарный стиль управле-
ния командой может приносить неплохие плоды.

При демократическом стиле управления дисцип-
лина при взгляде со стороны может выглядеть 
не очень высокой. Но чаще это только кажущая-
ся проблема.

Неизбежно растущая сознательность и самосто-
ятельность игроков при демократическом стиле 
управления и соответствующей мотивации обес-
печивает дисциплину и без принуждения. Однако 
жизненные и игровые ситуации столь различны, 
что в плане не общего, а оперативного управления 



Учёт психологических особенностей личности игроков в процессе подготовки волейболистов

105Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 2 

допустим комбинированный стиль, он приносит 
неплохие результаты.

В ситуациях, близких к экстремальным или 
«боевым», оправданным может быть эпизодиче-
ское использование авторитарного жёсткого стиля 
управления. Но, как бы ни комбинировали стили 
руководства, всегда важно соблюдать принцип 
воспитывающего управления.

Управление будет сдавать сбои, если со всеми 
игроками работать одинаково, не принимая во вни-
мание различие их характеров, темпераментов 
и других свойств личности. Важно, чтобы раз-
личный подход, разность в применяемых управ-
ляющих воздействиях воспринимались игроками 
как справедливые.

Управление командой в соревнованиях. 
Результат конкретного матча в значительной мере 
определяется умением готовиться к игре. Тренер 
оказывает огромное влияние на процесс подго-
товки, как в отношении выбора эффективной так-
тики и стратегии игры, так и в обеспечении со-
стояния мобилизационной готовности игроков 
к матчу [6; 7].

Для успешной подготовки к игре большое зна-
чение имеет предыгровая установка, проводимая 
на коротком собрании команды перед матчем. 
На собрании решаются обычно следующие задачи:

1) ставятся общие и конкретные задачи на пред-
стоящую игру;

2) принимается или уточняется план игровых 
тактических действий команды и отдельных игро-
ков, намечаются возможные замены;

3) обеспечивается соответствующая мотива-
ция игроков, психологический настрой на борьбу, 
на победу.

Дифференцированной должна быть и моти-
вировка на игру. Часто снятие ответственности 
встревоженного игрока совсем или в виде необ-
ходимости решения только узкой конкретной за-
дачи обеспечивает успешность его игры в матче. 
С игроками, нуждающимися в дополнительной 
мотивировке, соответствующую беседу можно 
провести отдельно от команды.

Важное значение имеет предыгровая разминка. 
В разминке решаются не только задачи «чисто 
разминочные»: разогреться, «освежить» техни-
ческие навыки, но и задачи психологического на-
строя, обеспечения мобилизационной готовности 
к игре. Однако в разминке игрокам основного со-
става не следует допускать больших затрат эмо-
циональной энергии.

Игрокам запасного состава, наоборот, бывает 
полезнее провести разминку с полной «выклад-
кой» и самоотдачей, чтобы обрести уверенность, 
так необходимую для выходов на замену в матче.

Первостепенное значение для реализации игро-
вого потенциала имеет эффективное управление 
игровыми действиями и психологическим состо-
янием игроков во время матча. Снижение надёж-
ности игровых действий вызывается проблемами 
психологического состояния игроков и психологи-
ческого климата команды до игры и в процессе неё.

Искусство ведения игры тренером, обеспечи-
вающее победы в матчах с соперниками равного 
класса или даже превосходящими по силам, — 
великое искусство.

Задача тренера — создавать наилучшие условия 
реализации потенциала каждого игрока и всей ко-
манды. Решая по ходу тактические задачи, тренер 
должен иметь в виду и проблемы психологиче-
ского плана, реализуя их параллельно, иной раз 
в первую очередь.

Тренер должен помогать игрокам проявлять 
волю в процессе игры, побуждать к самоотда-
че и стойкости в матче. При этом воля тренера 
не должна подменять волю игроков. Она должна 
влиться в общий «поток» воли команды, прежде 
всего в роли регулирующей и вдохновляющей 
силы, а не безоговорочного диктата.

Перерывы и замены. Замены при нормальном 
течении игры обычно имеют плановый характер, 
но могут быть ситуации, когда неожиданная или 
вынужденная замена игроков может решить воз-
никшую проблему. Они могут быть чисто такти-
ческими, ставящими цель усилить игру команды 
или дать возможность отдохнуть, прийти в себя 
уставшему игроку.

В других случаях замены могут проводиться 
с целью «сбить» наступательный порыв коман-
ды противника или предотвратить «спад» в игре 
своих игроков.

Обычно эту же задачу решают перерывы, кото-
рые тренер может брать во время игры. Огромное 
значение они могут иметь в концовках партий, 
но используются и для предотвращения спада 
в игре в середине партии, а иногда и в начале. 
Здесь важна не только «своевременность» пере-
рыва, но и то, что скажет тренер игрокам в пере-
рыве. Ситуация получается продуктивной, если 
тренер говорит игрокам, как надо делать, а не то, 
как не надо, тем более не сводить весь инструктаж 
к вопросу: «Что ты делаешь?»
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Послеигровое собрание. Оно необходимо 
не всегда; его форма и вид определяется многи-
ми факторами. Иногда полезно собрание провести 
сразу, по «горячим следам», когда именно таким 
способом требуется вмешаться в решение психо-
логических проблем. Если нет оснований трево-
житься за психологическое состояние игроков, 
то собрание можно посвятить «тактическому» раз-
бору состоявшейся игры, проблемам выполнения 
игрового плана. В случаях проведения «психоло-
гических» собраний и «тактических» разборок 
важнейшей задачей тренера является укрепление 
«духа» игроков, повышение веры в свои силы, 
в возможность прогрессировать и побеждать.

Без удовлетворительного решения вышеобо-
значенных, сугубо психологических задач, по-
беду в матче не обеспечат ни физическая, ни так-
тическая, ни техническая подготовка игроков. 
Как только соперничество игроков переводится 
в сферу противоборства характеров, побеждают 
более сильные духом.

Выводы:
1. При наборе новичков для занятий волейболом 

важно учитывать многие психологические харак-
теристики их личности. Надо уметь оценивать 
главные свойства нервной системы кандидатов, их 
темперамент и особенности характера на предмет 
соответствия требованиям игры:

 – в процессе отбора новичков особое внима-
ние надо уделять врождённым свойствам струк-
туры личности, которые перевоспитанию не под-
даются;

 – некоторые, несоответствующие требовани-
ям игры врождённые характерологические чер-
ты личности, связанные с тем или иным темпера-
ментом, могут быть компенсированы при целена-
правленной работе над выработкой соответству-
ющих механизмов компенсации.

2. Педагогическое мастерство тренера опре-
деляется его умением учитывать и использовать 
психологические особенности личности игроков 
и структуры команды в решении учебно-воспита-
тельных задач тренировочного процесса:

 – авторитарный стиль управления, снижая 
у игроков чувство ответственности, увеличивает 
эффективность действий высокотревожных игро-
ков, повышает дисциплину, но не делает их менее 
самостоятельными;

 – демократический стиль управления фор-
мирует нравственный стержень личности вос-
питанников, способствует повышению активно-

сти, предприимчивости игроков, сознательной 
дисцип лине;

 – приемлем и комбинированный стиль управ-
ления, при адекватно складывающейся ситуации, 
с последующими профилактическими мерами 
по урегулированию отношений и предотвраще-
нию межличностных конфликтов.

3. При руководстве командой необходимо 
реализовать принцип воспитывающего управ-
ления:

 – искусство управления командой во время 
соревнований выражается в умении настроить 
и подготовить игроков к матчу, а также обеспе-
чить реализацию потенциала каждого игрока 
в процессе игры, в особенности их волевых про-
явлений;

 – важнейшей составляющей искусства веде-
ния игры является умение тренера анализировать 
ход матча, оперативно находить пути повышения 
эффективности действий игроков. Тренеру нель-
зя, уподобляясь болельщику, бранить игроков 
за неудачные действия, а за успешные — востор-
женно хвалить;

 – сила волевого влияния тренера на игроков 
должна быть силой вдохновляющей и регулиру-
ющей, а не принуждающей и основной, чтобы 
не попадать в ситуации, когда в матче борется 
только тренер;

 – для повышения эффективности действий вы-
соко тревожных игроков надо облегчить или во-
все снять с них груз ответственности и поддер-
живать их в процессе игры.
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address emerging psychological issues in the process of competitive activity.
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