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Лекция – 25 
 

Тема: ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ 
 

План: 
1. Тактическая подготовка.  
2. Виды, задачи и средства тактической подготовки спортсмена 
3. Содержание и методика составления тактического плана выступления 
спортсмена в соревнованиях. 

4. Психологическая подготовка спортсмена 
5. Интеллектуальная подготовка  спортсмен 

 
1. Тактическая подготовка  
Тактическая подготовка спортсмена направлена на овладение спортивной 

тактикой и достижение мастерства в избранном виде спорта. Тактика — это 
совокупность форм и способов ведения спортивной борьбы в условиях 
соревнований. 
Различают индивидуальную, групповую и командную тактику. Тактика 

может быть также пассивной, активной и комбинированной (смешанной). 
Пассивная тактика — это заранее предусмотренное предоставление 

инициативы противнику для того, чтобы в нужный момент предпринять 
активные действия. Например, финишный «бросок» из-за спины в беге, 
велосипедном спорте, контратака в боксе, фехтовании, в футболе и др. 
Активная тактика — это навязывание сопернику действий, выгодных для 

себя. Например, бег с нерегулярно меняющейся скоростью, так называемый 
рваный бег, резкие переходы от активного наступательного боя в боксе к 
замедленному. Частая смена технических приемов и комбинаций в футболе, 
гандболе; достижение высокого результата сразу же в первой попытке, заезде, 
заплыве — в прыжках в длину и в высоту, метаниях, велоспорте, плавании и др. 
Смешанная тактика включает в себя активные и пассивные формы ведения 

соревновательной борьбы. 
Тактика спортсмена в соревнованиях определяется, прежде всего, той 

задачей, которую ставят перед ним. Все разнообразие таких задач в конечном 
счете можно свести к четырем: 

1. Показать максимальный, рекордный результат. 
2. Победить соперника независимо от того, какой будет показан результат. 
3. Выиграть соревнования и одновременно показать высший результат. 
4. Показать результат, достаточный для выхода в следующий тур 

соревнований — четвертьфинал, полуфинал и финал. 
От решения какой-либо одной из этих задач в соревновании и будет зависеть, 

какую тактику изберет спортсмен или команда. Можно выделить 4 тактические 
формы ведения соревновательной борьбы: 

1. Тактику рекордов. 
2. Тактику выигрыша соревнований независимо от показанного результата. 
3. Тактику выигрыша соревнований с высоким результатом. 
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4. Тактику выхода в очередной тур состязаний. 
Рассмотрим наиболее типичные варианты и комбинации тактических 

приемов при использовании каждого вида соревновательной тактики. 
Тактика рекордов. В циклических видах спорта чаще всего применяется 

тактика лидирования в ходе состязания. Спортсмен берет на себя роль лидера 
задолго до финиша и старается удержать преимущество до конца 
соревнований. Указанная тактика может вывести из равновесия основных 
конкурентов, заставить их нервничать, менять свои тактические планы. 
Выделяют два варианта тактики лидирования: 
— лидирование с равномерной скоростью при прохождении дистанции — в 

беге, плавании, гребле; 
— лидирование с изменением скорости и темпа на дистанции. Тактику 

рекордов с равномерным темпом успешно демонстрировали такие известные 
бегуны на длинные дистанции, как П. Болотников, Н. Свиридов (СССР), Р. 
Кларк (Австралия). Блестящим примером применения тактики «рваного бега» 
являются победы на Олимпийских играх 1956 г. замечательного бегуна В. Куца 
над такими известными мастерами финиша, как англичане Г. Пири и К. 
Чатауэй. 
Большинство мировых рекордов в видах спорта, требующих проявления 

выносливости, установлено при равномерном прохождении дистанции. Это 
объясняется тем, что с физиологической точки зрения неравномерный режим 
работы, по сравнению с равномерным, вызывает повышенный расход энергии. 
Поэтому его применяют только достаточно хорошо подготовленные 
спортсмены. 
Тактика выигрыша соревнований независимо от показанного результата. Эту 

тактику обычно применяют в финальных соревнованиях, а также тогда, когда 
показанный спортивный результат не может повлиять на окончательное 
распределение мест между основными соперниками. В этом случае могут 
применяться следующие тактические варианты ведения соревновательной 
борьбы. Любой из тактических приемов должен быть тщательно подготовлен в 
процессе тренировки. Тактика выигрыша соревнований независимо от 
показанного результата. 
Спортсмен прыгает на максимальную длину или высоту в первой зачетной 

попытке - в легкоатлетических прыжках. При решении данной сложной задачи, 
как правило, спортсмен: 

1) стремится достигнуть максимальной результативности и оторваться от 
соперников в начале состязания («тактика отрыва») — развить максимальную 
скорость в первой половине дистанции; прыгнуть на максимальную длину или 
высоту в первой зачетной попытке; выполнить хорошо самое трудное 
упражнение в первой части обязательной или произвольной программ в 
гимнастике, прыжках в воду и т.д.; 

2) сохраняет силы для решающего финишного рывка («тактика финишного 
спурта»). После старта сразу же занимает место за лидером и внимательно 
следит за всеми конкурентами или держится в лидирующей группе, готовясь в 
любой момент предпринять маневр; 
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3) умышленно изменяет скорость, темп движений, отдельные тактические 
приемы и их комбинации в ходе состязания («тактика изматывания соперника» 
— резко изменяет скорость на дистанции в беге, плавании, в лыжных гонках, 
проводит многократные эпизодические взрывные атаки в боксе, в фехтовании), 
часто изменяет технические приемы, тем самым ставит соперника в 
затруднительное положение и т.д. 
Тактика выигрыша соревнований с высоким результатом. Это довольно 

редкая тактика. Она встречается тогда, когда места в соревнованиях 
определяются без финалов, т.е. по результатам, показанным в различных 
забегах, попытках, заплывах — в конькобежном спорте, тяжелой атлетике, 
плавании. 
При решении этой задачи возможны две ситуации: 
1) когда основные соперники уже стартовали и спортсмену известен их 

результат; 
2) когда основные конкуренты стартуют в последующих забегах, заплывах. 
В первом случае спортсмен должен показать результат выше, чем у его 

основного соперника («тактика побития результата соперника»): 
а) пройти дистанцию по графику соперников с небольшим запасом — в беге, 

плавании, гребле и т.д.; 
б) поднять штангу большего веса, чем у конкурента; 
в) метнуть снаряд на большее расстояние; 
г) забить больше голов, набрать больше очков — в футболе, гандболе, 

борьбе и др. 
Во втором же случае спортсмен стремится показать высокий результат в 

первых попытках («тактика первого удара», «тактика отрыва»). 
Тактика выхода в очередной тур состязаний. Некоторые спортсмены 

показывают высокие результаты в предварительных соревнованиях, затрачивая 
много сил, а в финале, не успев отдохнуть, значительно снижают свои 
достижения и проигрывают. Другие спортсмены слишком экономят силы в 
предварительной части соревнований и в итоге не попадают в финал. Чтобы 
избежать этих ошибок, необходимо: 

1. Знать, сколько спортсменов (команд) попадает в финал. 
2. Иметь представление о силе соперников. 
3. Уметь показать результат, достаточный для выхода в полуфинал, финал. 
В практике спорта при решении этой тактической задачи спортсмен 

(команда) стремится: Показать результат, достаточный для выхода в 
следующий этап состязаний («тактика рационального распределения сил на 
ходу состязания»). Показывать высокие результаты на каждом этапе состязаний 
(«тактика поддержания психологического преимущества и непобедимости»). 

 
2. Виды, задачи и средства тактической подготовки спортсмена 
 
Принято различать общую и специальную тактическую подготовку. 
Общая тактическая подготовка направлена на обучение спортсмена 

разнообразным тактическим приемам. Специальная тактическая подготовка 
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направлена на овладение и совершенствование спортивной тактики в 
избранном виде спорта. 
В процессе тактической подготовки решаются следующие основные задачи: 
1. Приобретение спортсменом знаний по спортивной тактике (о ее 

эффективных формах, тенденциях развития в избранном и смежных видах спорта). 
2. Сбор информации о соперниках, условиях предстоящих состязаний, о 

режиме соревнований, социально-психологической атмосфере в этой стране и 
разработка тактического плана выступления спортсмена на соревновании. 

3. Освоение и совершенствование тактических приемов ведения 
соревновательной борьбы. 

4. Формирование тактического мышления и непосредственно связанных с 
ним способностей — наблюдательности, сообразительности, творческой 
инициативы, предвидения тактических замыслов противника, результатов его и 
своих действий, быстроты переключения от одних тактических действий на 
другие в зависимости от конкретной обстановки состязаний и действий 
противника. 

5. Овладение приемами психологического воздействия на соперника и 
маскировка собственных намерений. 
Специфическими средствами тактической подготовки являются физические 

упражнения, т.е. двигательные действия, используемые для решения 
определенных тактических задач. 
В тактических действиях выделяют три главные фазы: 
1) восприятие и анализ соревновательной ситуации; 
2) мысленное решение тактической задачи; 
3) двигательное решение тактической задачи. 
Все эти фазы тесно связаны с памятью и представляют собой нейро-

моторные компоненты решения тактической задачи. 
Они могут моделировать отдельные тактические приемы или целостные 

формы тактики состязаний. В зависимости от этапа подготовки эти упражнения 
применяются: 
а) в облегченных условиях; 
б) в усложненных условиях; 
в) в условиях, максимально приближенных к соревнованиям. 
Общие и специальные знания по тактике в избранном виде спорта составляют 

необходимую предпосылку изучения различных тактических действий и 
овладения тактическими навыками. Кроме того, они являются основой 
творческого мышления при решении индивидуальных и коллективных задач. 
Память − Обратная афферентация. − Акцептор действия. − Восприятие и анализ 

соревновательной ситуации. - Мысленное решение тактической задачи + Результат.- 
Двигательное решение тактической задачи. 
Спортсмен должен знать: 
—правила соревнований, особенности их судейства и проведения; условия 

соревнований и своих противников; 
—основы тактических действий в спорте, их зависимость от физической, 

технической и волевой подготовленности; главные особенности тактики своего 
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вида спорта и др. 
Важное значение имеет изучение специальной литературы, изучение правил, 

особенностей судейства и проведения соревнований, анализ фото 
киноматериалов по тактике, анализ наблюдений на соревнованиях, изучение 
условий и мест проведения соревнований. 
Тактическая подготовка сводится в одних случаях к рациональному 

распределению сил спортсмена в ходе соревнований или целесообразному 
использованию техники для решения конкретных спортивных задач, в других 
— к повышению эффективности во взаимодействиях с партнерами по команде 
или к быстрому и своевременному переключению с одной системы тактических 
действий на другую. 
Наиболее типичные задачи тактической подготовки, методические приемы 

для их решения и виды спорта, в которых они преимущественно применяются, 
представлены в табл.  

 
24.3.Таблица 24.3 Методические приемы, применяемые в процессе 

тактической подготовки в отдельных видах спорта 
 
 
Задачи тактической 

подготовки 
Методические 

приемы 
Виды спорта, в 

которых 
они преимущественно 
используются 

Формирование умений 
поддерживать 
определенный темп 
движений; скорость,  
ритм, систему 
взаимодействий, 
несмотря на сбивающие 
действия противника 

Задания на точное 
выполнение 
запланированных 
раскладок, на четкое про-
ведение комбинаций и 
приемов с преодолением 
сбивающих факторов 

Бег, лыжные гонки, 
гребля, бег на коньках, 
плавание, велосипедные 
гонки, спортивные игры 

Воспитание 
способностей 
мобилизовать все силы в 
ответственный момент 

Повышение 
активности и 
интенсивности действий 
по типу промежуточного 
финиша 

Гимнастика, фигурное 
катание на коньках, еди-
ноборства, циклические 
виды спорта 

Воспитание 
способности действовать 
с максимальным 
напряжением сил 
независимо от 
преимущества над 
противником 

Отдаление финиша, 
увеличение времени 
схватки, игры, боя до 
определенного 
результата 

Бег, плавание, гребля, 
спортивные 
единоборства, 
спортивные игры 

Совершенствование Введение спортсмена в Фигурное катание на 
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врабатываемости 
организма, 
формирование умений 
включаться в состязания 

упражнения с режимами, 
близкими к соревнова-
тельным, с последующим 
снижением нагрузки или 
расслаблением 

коньках, спортивная 
гимнастика, прыжки с 
трамплина, тяжелая 
атлетика, спортивные 
игры, многоборье 

Формирование целесо-
образной и устойчивой 
техники, воспитание 
уверенности в своих 
силах, смелости и 
решительности 

Включение в занятия 
сопротивлений 
условного противника с 
ограниченной 
последовательно 
возрастающей интенсив-
ностью 

Циклические виды 
спорта, многоборья, 
спортивные игры и 
единоборства 

Апробирование техни-
ческих приемов в 
условиях,     
максимально 
приближенных к 
соревновательным 

Учебные состязания с 
партнерами, 
действующими по 
наиболее вероятному 
тактическому плану 
будущего противника 

Спортивные игры и 
единоборства 

Воспитание 
способности к 
самостоятельному так-
тическому мышлению 

Представление 
спортсмену возможности 
самостоятельно 
творчески решать 
определенные тактичес-
кие задачи 

В большинстве видов 
спорта 

Содействие 
сыгранности, 
сработанности 
отдельных спортсменов 
и звеньев 

Периодическое 
включение в основной 
состав команды 
спортсменов из резерва с 
требованием точно 
выполнять разученные 
взаимодействия 

Спортивные игры, 
эстафеты (в беге, 
лыжных гонках, гребле, 
плавании) 

Совершенствовании 
умений переключаться 
от одних 
координационных 
структур к другим в 
условиях смены 
ситуаций 

Переключение от 
одних тактических 
комбинаций и приемов к 
другим, в зависимости от 
обусловленных сигналов 
(звуковым, зрительным, в 
результате смены лидера, 
замена игрока). 
Систематическое 
использование 
внезапных изменений 
обстановки, требующих 
быстрого переключения 

Большинство видов 
спорта 
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(«неожиданные спурты», 
«бурный финиш» и т.д.) 

Совершенствование 
скорости и 
своевременности 
переключений (с против-
никами, владеющими 
различными приемами 
тактики) 

Учебные и 
товарищеские 
соревнования с против-
никами, значительно от-
личающимися по 
характеру, стилю, 
способности вести 
тактическую борьбу (бег 
за противником высокого 
или низкого роста, 
поединок с противником, 
ведущим 
преимущественно 
ближний бой и т.д.) 

Большинство видов 
спорта 

 
3. Содержание и методика составления тактического плана выступления 

спортсмена в соревнованиях 
 
Все средства, способы и формы ведения соревновательной борьбы 

излагаются в тактическом плане. 
Тактический план — это программа основных действий отдельных 

спортсменов или команды. Он составляется в процессе подготовки к 
соревнованиям и окончательно уточняется к моменту начала соревнований. 
Тактический план имеет следующие разделы: 
1. Главная задача, которая ставится перед спортсменом или командой в этих 

соревнованиях. 
2. Общая форма тактической борьбы — активная, пассивная, 

комбинированная. 
3. Распределение сил на протяжении всего соревнования с учетом режима. 
4. Распределение сил в процессе каждого выступления (график скорости 

прохождения дистанции, темп игры, боя, длительность и характер разминки). 
5. Возможные переключения от одного вида тактики к другому 

непосредственно в процессе соревнования в связи с возможными изменениями 
задач и обстановки тактической борьбы. 

6. Способы маскировки собственных намерений (действий). 
7. Данные о противниках, слабые и сильные стороны в их подготовке. 
8. Данные о местах соревнования, о погоде, о судействе предстоящих 

соревнований и о зрителях. 
Тактический план имеет основные разделы: а) главная задача; б) общая 

форма тактической борьбы (наступательная, активно-оборонительная, 
защитная) и ее вариант применительно к условиям данных соревнований. В 
спортивных играх, кроме того, надо предусматривать систему игры, 
комбинации, частные приемы во взаимодействии игроков. В остальных видах 
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спорта — возможность применения групповой тактики и отдельных 
комбинаций и приемов; в) распределение сил с учетом интенсивности, 
продолжительности и характера нагрузок и отдыха — режим соревнований; г) 
распределение сил в процессе каждого отдельного выступления (график 
скорости, условный график, темп игры, длительность и характер разминки); д) 
возможные переключения от одной тактики (или системы) к другой тактике 
(системе) в процессе соревнования в связи с возможными изменениями задач и 
обстановки тактической борьбы; е) способы и методы маскировки собственных 
намерений; ж) данные о противнике, слабые и сильные стороны в его 
подготовке (физической, тактической, технической и волевой) и 
соответствующие приемы нападения (индивидуальные и групповые) и 
противодействия (активно-оборонительные и защитные); з) данные о местах 
соревнований, погоде, судействе, зрителях и т.д. 
В спортивных играх кроме общего тактического плана игры команды может 

быть составлен тактический план и для отдельных игроков. В основу такого 
плана может быть положен анализ соотношения сил, единоборствующей пары 
(нападение и защита). 
План проведения предстоящего состязания составляется спортсменом и 

тренером совместно, так как рост тактического мастерства спортсмена 
невозможен без его активного участия в составлении тактических планов 
соревнований. 
 

4. Психологическая подготовка спортсмена 
 
Под психологической подготовкой следует понимать совокупность 

психолого-педагогических мероприятий, соответствующих условий 
спортивной деятельности и жизни спортсменов, направленных на 
формирование у них таких психических функций, процессов, состояний и 
свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач тренировки 
и участия в соревнованиях. 
Психологическую подготовку принято делить на общую и специальную. 

Суть общей психологической подготовки заключается в том, что она 
направлена на развитие и совершенствование у спортсменов именно тех 
психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий в 
избранном виде спорта, для достижения каждым спортсменом высшего уровня 
мастерства. Этот вид подготовки предусматривает также обучение приемам 
активной саморегуляции психических состояний с целью формирования 
эмоциональной устойчивости к экстремальным условиям спортивной борьбы, 
воспитания способности быстро снимать последствия нервного и физического 
перенапряжения, произвольно управлять режимом сна и т.д. 
Общая психологическая подготовка осуществляется в процессе тренировок. 

Она проводится параллельно с технической, тактической подготовкой. Но 
может осуществляться и вне спортивной деятельности, когда спортсмен 
самостоятельно или с чьей-то помощью специально выполняет определенные 
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задания с целью совершенствования своих психических процессов, состояний, 
свойств личности. 
Специальная психологическая подготовка направлена главным образом 

на формирование у спортсмена психологической готовности к участию в 
конкретном соревновании. Психологическая готовность к соревнованиям 
характеризуется (по А.Ц. Пуни) уверенностью спортсмена в своих силах, 
стремлением до конца бороться за достижение намеченной цели, оптимальным 
уровнем эмоционального возбуждения, высокой степенью устойчивости по 
отношению к различным неблагоприятным внешним и внутренним влияниям, 
способностью произвольно управлять своими действиями, чувствами, своим 
поведением в изменяющихся условиях спортивной борьбы. 
Компонентами психологической подготовки являются: психические качества 

и процессы, способствующие овладению техникой и тактикой; свойства 
личности, обеспечивающие стабильные выступления на соревнованиях; высокий 
уровень работоспособности и психической деятельности в трудных условиях 
тренировки и соревнований; стабильные положительные психические состояния, 
проявляемые в этих условиях (П.А. Рудик, НА. Худатов). 
К числу процессов и качеств, способствующих овладению техникой и 

управлению двигательными действиями, относятся, в частности, тонко 
развитые мышечные ощущения и восприятия, позволяющие осуществлять 
контроль над различными параметрами движения; «чувства» времени, ритма, 
темпа, расстояния; способность ориентироваться в пространстве; вы-
сокоразвитые качества внимания (концентрация, переключение, 
распределение); совершенная идеомоторика; оперативная память; быстрота и 
точность простых и сложных реакций (реакции выбора, переключения, 
предугадывания, реакции на движущийся объект и др.). Овладению тактикой 
способствуют развитые специфические мыслительные качества: способность к 
мгновенному анализу поступающей информации о действиях противников и 
принятию адекватного обстановке решения; гибкость мышления и др. 
Специфика вида спорта предъявляет различные требования к качествам и 

структуре психологической подготовленности спортсмена. 
Так, спортсменам, специализирующимся в боксе, борьбе, метаниях. 

тяжелой атлетике, спринтерских дистанциях видов спорта циклического 
характера, присущи такие качества, как склонность к лидерству, независимость, 
высокий уровень мотивации, склонность к риску, умение сконцентрировать в 
нужный момент все свои силы и отдать их для победы. Но одновременно им 
часто свойственны недоверчивость, стремление избежать подчиненной роли, 
упрямство, склонность к конфликтам. 
Для спортсменов, специализирующихся на длинных дистанциях, 

характерны активность, способность к перенесению высоких нагрузок, умение 
подчинять личные интересы общественным, отсутствие мнительности. Однако 
они нередко недостаточно уверены в собственных силах. нуждаются в лидере, 
склонны к своеобразным поступкам и суждениям. 
Спортсменов, специализирующихся в спортивных играх и единоборствах, 

сложнокоординационных видах спорта, отличают эффективное зрительное 
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восприятие, быстрота сенсомоторного реагирования и оперативного мышления, 
широкое распределение, быстрое переключение и устойчивость внимания, 
сообразительность, настойчивость, решительность, смелость, быстрота и 
точность сложных двигательных реакций, легкость образования и перестройки 
двигательных навыков. 
Психологическая подготовка к тренировочному процессу 
Рассматривая подготовку спортсмена в психолого-педагогическом аспекте, 

целесообразно, прежде всего, остановиться на формировании мотивов, 
определяющих отношение к спортивной деятельности; воспитании волевых 
качеств, необходимых для успеха в спорте; совершенствовании специфических 
психических возможностей. 
Спортивная деятельность отдельного спортсмена или команды в любом 

виде спорта всегда обусловлена теми или иными мотивами, которые имеют как 
личностную, так и общественную ценность. Они выступают в качестве 
внутренних побудителей человека к деятельности. В отличие от целей 
деятельности, которые определяют то, что хочет сделать или чего хочет 
достичь спортсмен, мотивы объясняют, почему он хочет именно это сделать и 
именно этого достичь. 
В качестве мотивов спортивной деятельности могут быть различные 

интересы, стремления, влечения, установки, идеалы и т.п. этих мотивах 
(любознательность, целеустремленность, патриотизм, честолюбие, 
индивидуализм, коллективизм, чувство товарищества и др.), и использовать их 
для воспитания спортсмена. 
Успеху формирования мотивации к длительному тренировочному процессу 

способствуют: постановка далеко отставленных целей, формирование и 
поддержание установки на успех, оптимальное соотношение поощрений и 
наказаний, эмоциональность тренировочных занятий, развитие спортивных 
традиций, принятие коллективных решений, особенности личности тренера. 
Кроме обеспечения мотивации спортсменов, тренер должен формировать 

систему отношений к разным сторонам тренировочного процесса, 
обеспечивающих успешность спортивной деятельности. Элементами системы 
отношений спортсменов к тренировочному процессу являются отношение к 
спортивной тренировке в целом, отношение к тренировочным и 
соревновательным нагрузкам, отношение к тренировочным занятиям, от-
ношение к спортивному режиму и т.п. 
Составной частью общей психологической подготовки является волевая 

подготовка. 
Под волей понимается психическая деятельность человека по управлению 

своими действиями, мыслями, переживаниями, телом для достижения 
сознательно поставленных целей, при преодолении различных трудностей во 
имя тех или иных побуждений. Воля развивается и закаляется в процессе 
преодоления трудностей, возникающих на пути к цели. 
Трудности в спорте делятся на субъективные и объективные. Субъективные 

трудности зависят от особенностей личности данного спортсмена (характера, 
темперамента и т.д.). Эти трудности чаще всего проявляются в отрицательных 
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эмоциональных переживаниях (страх перед противником, боязнь получить 
травму, смущение перед публикой). Объективные трудности вызваны общими 
и специфическими условиями спортивной деятельности: строгим соблюдением 
установленного режима, публичным характером соревновательной 
деятельности, интенсивными тренировочными занятиями, участием в большом 
количестве соревнований, неблагоприятной погодой, координационной 
сложностью упражнений и др. 
Основные волевые качества в спорте — целеустремленность, настойчивость 

и упорство, решительность и смелость, инициатива и самостоятельность, 
выдержка и самообладание (А.Ц. Пуни, П.А. Рудик). 
Целеустремленность выражается в способности ясно определять 

ближайшие и перспективные задача и цели тренировки, средства и методы их 
достижения. Чтобы осуществить поставленные перед собой цели и задачи, 
спортсмен совместно с тренером планирует их. Для реализации этих планов 
большое значение имеют оценка достигнутых результатов, контроль тренера и 
самоконтроль. 
Настойчивость и упорство означают стремление достичь намеченной цели, 

энергичное и активное преодоление препятствия на пути к достижению цели. 
Эти волевые качества связаны с обязательным выполнением задач тренировок 
и соревнований, совершенствованием физической, технической и тактической 
подготовки, соблюдением постоянного строгого режима. Спортсмен должен 
посещать все тренировки, быть трудолюбивым, не снижать своей активности 
из-за утомления и неблагоприятных условий, до конца бороться на 
соревнованиях. 
Инициативность и самостоятельность предполагают творчество, личный 

почин, находчивость и сообразительность, умение противостоять дурным 
влияниям. Спортсмен должен уметь самостоятельно выполнять и оценивать 
физические упражнения, готовиться к очередным тренировкам, анализировать 
проделанную работу, критически относиться к суждениям и действиям 
товарищей, исправлять свое поведение. 
Решительность и смелость есть выражение активности спортсмена, его 

готовности действовать без колебаний. Эти качества подразумевают 
своевременность, обдуманность принятых решений, хотя в отдельных случаях 
спортсмен может идти и на определенный риск. 
Выдержка и самообладание означают способность ясно мыслить, относиться 

к себе самокритично, управлять своими действиями и чувствами в обычных и 
неблагоприятных условиях, т.е. преодолевать растерянность, страх, нервное 
возбуждение, уметь удержать себя и товарищей от ошибочных действий и 
поступков. 
Все эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является 

целеустремленность, которая в значительной мере определяет уровень 
воспитания и проявления других качеств. Волевые качества при рациональном 
педагогическом руководстве становятся постоянными чертами личности. Это 
позволяет спортсменам проявлять их в трудовой, учебной, общественной и 
других видах деятельности. Воспитание волевых качеств у спортсменов 
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требует, прежде всего, постановки перед ними ясных и конкретных целей и 
задач. Добиваясь достижения поставленных целей, спортсмены напрягают 
свою волю, развивают волевые усилия, учатся преодолевать трудности и 
управлять своим поведением. Основным средством воспитания волевых 
качеств спортсменов является систематическое выполнение ими в процессе 
тренировки упражнений, требующих применения специфических для данного 
вида спорта волевых усилий. 
В любом волевом действии есть интеллектуальная, моральная и эмо-

циональная основа (А.Ц. Пуни). Вот почему волевая подготовка должна 
базироваться на формировании у спортсменов нравственных чувств и 
совершенствовании интеллектуальных способностей, таких, как ширина, 
глубина и гибкость ума, самостоятельность мышления и т.п. 
Воспитывать волевые качества у спортсменов необходимо планомерно, с 

учетом возраста и пола занимающихся, их физических и психологических 
возможностей. При воспитании волевых качеств у спортсменов следует, 
прежде всего, учитывать особенности избранного вида спорта. В связи с этим 
заслуживают внимания классификация ведущих и дополнительных волевых 
качеств спортсмена, которую предложил Ф. Генов Воспитание волевых качеств 
спортсменов связано с постоянным преодолением объективных и субъективных 
трудностей. Усложнение учебно-тренировочного процесса, создание 
преодолимых, но требующих волевых усилий трудностей, борьба с 
«тепличными» условиями, создание на тренировочных занятиях сложных 
ситуаций, максимальное приближение условий занятий к соревновательным — 
вот основные требования, которые дают возможность воспитывать волевые 
качества в процессе тренировки. 
Для реализации названных требований в процессе воспитания волевых 

качеств применяется целый ряд методических приемов (рис. 24.6): 
использование неблагоприятных метеорологических условий; вариативность 
трасс, 
Целеустремленность является общим волевым качеством для всех видов спорта. 
площадок, мест тренировок, расположения снарядов; преодоление сверх-

соревновательного времени; уменьшение площади для действий, создание 
мнимых усложнений; опробование соревновательных трасс, мест, снарядов, 
режима, соревнования с различными (сильными и слабыми) соперниками; 
проведение занятий в присутствии судей, гостей, зрителей; создание 
неожиданных препятствий различной степени трудности и др. Наряду с этим 
широко используются одобрение, похвала, поощрение, критика, пример, 
убеждения и т.д 
Важным разделом волевой подготовки спортсмена является 

последовательное усиление самовоспитания на основе самопознания, 
осмысления сути своей деятельности. Сюда входят такие компоненты, как: а) 
соблюдение общего режима жизни; б) самоубеждение, самопобуждение и 
самопринуждение к выполнению тренировочной программы; в) саморегуляция 
эмоций, психического и общего состояния посредством аутогенных и им 
подобных методов и приемов; г) постоянный самоконтроль (Л.П. Матвеев). 
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 Психологическая подготовка к соревнованиям 
Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится на 

раннюю, начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и 
непосредственную, перед выступлением, в ходе соревнования и после его 
окончания,  
Ранняя предсоревнователъная подготовка предполагает: получение 

информации об условиях предстоящего соревнования и основных конкурентах; 
получение информации об уровне тренированности спортсмена, особенностях 
его личности и психического состояния на настоящем этапе подготовки; 
определение цели выступления, составление программы действий в 
предстоящих соревнованиях (с учетом имеющейся информации); разработку 
подробной программы психологической подготовки к соревнованиям и 
поведения, включая и этап самих соревнований; разработку системы 
моделирования условий предстоящих соревнований; стимуляцию правильных 
личных и общественных мотивов участия в соревнованиях в соответствии с 
поставленной целью, задачами выступления и намеченной программой 
подготовки; организацию преодоления трудностей и препятствий в условиях, 
моделирующих соревновательную деятельность, с установкой на 
совершенствование у спортсмена волевых качеств, уверенности и тактического 
мышления; создание в процессе подготовки условий и использование приемов 
для снижения психической напряженности спортсмена. 
Непосредственная психологическая подготовка к соревнованию и в ходе его 

включает психическую настройку и управление психическим состоянием 
непосредственно перед выступлением; психологическое воздействие в 
перерывах между выступлениями и организацию условий для нервно-
психологического восстановления; психологическое воздействие в ходе одного 
выступления, психологическое воздействие после окончания очередного 
выступления. Психологическая настройка перед каждым выступлением должна 
предусматривать интеллектуальную настройку на выступление, 
заключающуюся в уточнении и детализации предстоящей спортивной борьбы, 
и волевую настройку, связанную с созданием готовности к максимальным 
усилиям и проявлению необходимых волевых качеств в предстоящей 
спортивной борьбе, а также систему воздействия, уменьшающих 
эмоциональную напряженность спортсмена.  
Психологическое воздействие в ходе одного выступления предусматривает: 

краткий самоанализ (в перерывах) и коррекцию поведения во время борьбы; 
стимуляцию волевых усилий, уменьшение напряженности; психологическое 
воздействие после окончания классификационных выступлений — 
нормализацию психического состояния, устранение эмоций, мешающих 
объективной оценке своих возможностей, выработку уверенности в своих 
силах; психологическое воздействие в перерыве между отдельными 
выступлениями — анализ прошедших выступлений; ориентировочное 
программирование очередного выступления с учетом сил соперников, 
восстановление уверенности; организацию условий для нервно-психического 
восстановления (уменьшение психического утомления, снижение 
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напряженности путем применения разных средств активного отдыха, 
отвлечения, самовнушение и т.п.). 
Успешность выступления спортсмена в соревнованиях во многом зависит 

от умения спортсмена управлять своим психическим состоянием перед и в ходе 
соревнования. 
Психическое состояние, возникающее у спортсменов перед 

соревнованиями, обычно подразделяют на четыре основных вида: 
1) оптимальное возбуждение — «боевая готовность». Это состояние 

характеризуется уверенностью спортсмена в своих силах, спокойствием, 
стремлением бороться за достижение высоких результатов; 

2) перевозбуждение — «предстартовая лихорадка». В этом состоянии 
спортсмен испытывает волнение, панику, тревогу за благоприятный исход 
соревнования (; 

3) недостаточное возбуждение — «предстартовая апатия». В этом состоянии 
у спортсмена наблюдается вялость, сонливость, понижение технико-
тактических возможностей и др.; 

4) торможение вследствие перевозбуждения. В этом случае наблюдается 
апатия, психическая и физическая вялость, иногда возникают невротические 
состояния. Спортсмен осознает ненужность навязчивых мыслей, боязни не 
показать планируемый результат, но не может от этого избавиться. 
Как правило, состояние боевой готовности способствует достижению 

высоких результатов, а три других — препятствуют. В связи с этим перед 
тренером и спортсменом перед соревнованиями могут стоять четыре главные 
задачи: 

1. Как можно дольше сохранить состояние «боевой готовности». 
2. Уменьшить уровень эмоционального возбуждения — если спортсмен 

находится в состоянии «предстартовой лихорадки». 
3. Увеличить эмоциональный тонус спортсмена и уровень его активности — 

если спортсмен находится в состоянии «предстартовой апатии». 
4. Изменить уровень эмоционального возбуждения — если спортсмен 

находится в состоянии торможения вследствие перевозбуждения. 
С этой целью используются различные средства, методы и приемы 

воздействия на психику спортсмена, соответствующая организация учебно-
тренировочного процесса. 
Для снижения уровня эмоционального возбуждения обычно применяются: 
а) словесные воздействия тренера, способствующие успокоению спортсмена, 

снятию состояния неуверенности — разъяснение, убеждение, одобрение, 
похвала и др. Их рекомендуют проводить за несколько дней до начала 
соревнований. Практика спорта показывает, что в день соревнований, особенно 
перед их началом, эти воздействия не дают положительного эффекта, а иногда 
приносят вред; 
б) самовоздействия (аутовоздействия) спортсмена — самоубеждение, 

самоуспокоение, самовнушение, самоприказы к снижению психической 
напряженности. Например, широко используются самоприказы типа 
«успокойся», «возьми себя в руки», «все в порядке», «молодец» и др. 
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в) переключение внимания, мыслей на объекты, вызывающие у спортсмена 
положительные эмоциональные реакции — чтение юмористической литературы, 
просмотр кинофильмов, телепередач; 
г) фиксация мыслей и зрительных ощущений на картинах природы, 

прослушивание через наушники музыкальных произведений; 
д) успокаивающая аутогенная тренировка; 
е) успокаивающий массаж; 
ж) успокаивающая разминка (с преобладанием упражнений, выполняемых 

плавно, не спеша и т.п.); 
з) специальные зрительные упражнения, направленные на снижение 

психического напряжения (произвольная регуляция дыхания путем изменения 
интервалов вдоха и выдоха, задержки дыхания). 
Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации перед 

предстоящими выступлениями, настройки на максимальную отдачу в 
соревнованиях используются те же методы, которые, однако, имеют 
противоположную (по результатам воздействия) направленность. Так, 
словесное воздействие тренера (убеждение, похвала, требование и пр.) должно 
способствовать повышению психического напряжения, концентрации 
внимания и т.д. 
Словесные и образные самовоздействия сводятся в этом случае к 

концентрации мыслей на достижение победы, высокого результата, настройке 
на максимальное использование своих технико-тактических и физических 
возможностей, самоприказам типа «отдай все — только выиграй», «мобилизуй 
все, что можешь» и т.д. Используются также «тонизирующие» движения; 
произвольная регуляция дыхания с применением кратковременной 
гипервентиляции; разминка с имитацией усилий, бросков; массаж и 
самомассаж (разминки, растирания, поколачивания); воздействие холодовыми 
раздражителями на локальные участки тела. Из психопрофилактических 
методов влияния применяются, прежде всего, аутогенная тренировка, 
активизирующая терапия и внушенный сон-отдых. 
Подбор средств и методов регуляции эмоционального состояния 

спортсменов должен осуществляться в соответствии с их индивидуальными 
особенностями (проявление силы, подвижности и баланса нервной системы, 
уровнем эмоциональной возбудимости, характером его зрительных, мышечно-
двигательных представлений, возрастом, подготовленностью и пр.). 
Состояние торможения вследствие перевозбуждения и состояние 

недостаточного возбуждения при внешнем, зачастую одинаковом, проявлении 
требуют различных способов регулирования (что не всегда учитывают даже 
опытные тренеры). Для устранения состояния торможения требуется 
внимательное и спокойное отношение к спортсмену, снижающее его 
возбуждение, малоинтенсивная разминка (лучше уединенная), теплый душ, 
психорегулирующие воздействия и др. 
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5. Интеллектуальная подготовка 
 
В подготовке спортсменов важную роль играет их интеллектуальная 

подготовка. Она направлена на осмысление сути спортивной деятельности, 
непосредственно связанных с ней явлений, процессов и на развитие 
интеллектуальных способностей, без которых не мыслится достижение 
высоких спортивных результатов (Л.П. Матвеев).Интеллектуальные способности 
— это не только готовность спортсмена к усвоению и использованию знаний, опыта 
в организации поведения и спортивной деятельности, но и способность мыслить 
самостоятельно, творчески, продуктивно. 
По мере повышения уровня спортивных достижений возрастают и требования к 

интеллектуальным способностям спортсмена, которые развиваются и 
совершенствуются лишь в той мере, в какой спортсмен интеллектуально активен. 
Отсюда вытекает необходимость специальной организации и целенаправленного 
стимулирования интеллектуальной деятельности спортсмена. 
В интеллектуальных способностях спортсмена можно выделить некоторые 

компоненты, которые имеют существенное значение во всех видах спорта и в то же 
время проявляются в разной мере, в зависимости от специфики спортивной 
специализации. 
В структуре интеллектуальных способностей спортсмена ведущими 

компонентами являются: способность концентрировать внимание на познании 
закономерностей спортивной подготовки и эффективном решении задач в процессе 
тренировки и соревнований, способность к быстрому усвоению специальных знаний 
и оперированию ими в ходе спортивной деятельности, способность к оперативной 
переработке информации, полученной в результате наблюдений, восприятий, и 
реализация ее в соответствующих действиях; способность к запоминанию, 
сохранению и воспроизведению информации; способность мышления, 
обеспечивающая продуктивность умственной деятельности спортсмена, особенно в 
сложных ситуациях (скорость и гибкость протекания мыслительных процессов, 
самостоятельность мышления, широта и глубина ума, последовательность мысли и 
др.); способность действовать и принимать решения с определенным упреждением 
в отношении ожидаемых событий. 
Интеллектуальная подготовка имеет самое прямое отношение к формированию 

мотивации спортсменов, его волевой и специальной психологической подготовке, 
обучению спортивной технике и тактике, развитию физических способностей. 
Будучи тесно связанной с другими компонентами спортивного мастерства, она 
включает в себя два важных раздела: интеллектуальное (теоретическое) образование 
и развитие интеллектуальных способностей. 
В содержание интеллектуального образования входит совокупность раз-

нообразных знаний, необходимых для успешной тренировочной и 
соревновательной деятельности. Это могут быть: 
♦ знания мировоззренческого, мотивационного и этического характера, т.е. 

знания, которые формируют верный взгляд на мир в целом, позволяют осмыслить 
сущность спортивной деятельности; общественный и личностный смысл спорта 
вообще и спортивных высших достижений в частности; 
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♦ знания, способствующие воспитанию устойчивых мотивов и правил 
поведения; 
♦ знания, составляющие научный базис подготовки спортсмена (принципы и 

закономерности спортивной подготовки, естественно-научные и гуманитарные 
основы спортивной деятельности и т.п.); 
♦ спортивно-прикладные знания, включающие сведения о правилах спортивных 

соревнований, спортивной технике и тактике избранного вида спорта, критериях их 
эффективности и путях освоения, средствах и мето-дах физической и 
психологической подготовки, методики построения тренировки, 
внетренировочных факторах спортивной подготовки, требованиях к 
организации общего режима жизни и питания, о восстановительных 
мероприятиях, правилах контроля и самоконтроля, материально-технических, 
организационно-методических условиях занятий спортом и т.д. (Л.П. Матвеев, 
1977; Ю.Ф. Курамшин, 1981). 
Комплекс перечисленных знаний составляет предмет теоретического 

образования и самообразования спортсмена. Передача и усвоение знаний в 
процессе теоретических занятий происходят в тех же формах, какие характерны 
для умственного образования (лекции, семинары, беседы, самостоятельное 
изучение литературы). Непосредственно на теоретических занятиях 
теоретическая подготовка направлена на формирование у спортсменов 
сознательного и активного отношения к выполнению тренировочных заданий, 
обеспечивающих повышение уровня физической, технической, тактической, 
психологической подготовленности, выбору рациональных способов 
соревновательной борьбы в условиях состязаний и т.п. 
Развитие интеллектуальных способностей, отвечающих специфическим 

требованиям избранного вида спорта, осуществляется путем выполнения 
специальных заданий и способов организации занятий, побуждающих 
спортсмена к творческим проявлениям при создании новых вариантов техники 
движений, разработке оригинальной тактики состязаний, совершенствованию 
средств и методов подготовки. 

 
 Интегральная подготовка 
 
Интегральная подготовка направлена на объединение и комплексную 

реализацию различных компонентов подготовленности спортсмена — 
технической, физической, тактической, психологической, интеллектуальной в 
процессе тренировочной и соревновательной деятельности. Дело в том, что 
каждая из сторон подготовленности формируется узконаправленными 
средствами и методами. Это приводит к тому, что отдельные качества, 
способности и умения, проявляемые в тренировочных упражнениях, часто не 
могут проявиться в соревновательных упражнениях. Поэтому необходим 
особый раздел подготовки, обеспечивающий согласованность и эффективность 
комплексного проявления всех сторон подготовленности в соревновательной 
деятельности. 
В качестве основного средства интегральной подготовки выступают: 
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− соревновательные упражнения избранного вида спорта, 
выполняемые в условиях соревнований различного уровня; 

− специально-подготовительные упражнения, максимально 
приближенные по структуре и характеру проявляемых способностей к 
соревновательным. При этом важно соблюдать условия проведения 
соревнований. 
В любом виде спорта интегральная подготовка является одним из важных 

факторов приобретения и совершенствования спортивного мастерства. 
Например, в спортивных играх, чтобы играть хорошо, команда должна играть 
много на протяжении всего года. Выполнение упражнений на технику, или 
развитие силы, или улучшение гибкости, или совершенствование отдельных 
тактических элементов и т.д. не может заменить тренировочные и 
соревновательные игры. Только в играх полностью раскрываются 
возможности каждого спортсмена, налаживается и закрепляется связь и 

понимание между ними, совершенствуются технические и тактические навыки, 
обеспечивается гармоническое развитие всех органов и систем организма, 
психических качеств и свойств личности в соответствии с требованиями 
сложной соревновательной обстановки, характерной для данного виде спорта. 
Особое внимание интегральной подготовке уделяется также в спортивных 

единоборствах. В фехтовании, боксе, во всех видах борьбы нельзя подготовить 
спортсмена без боевой практики во многих соревнованиях. 
Не так велико значение интегральной подготовки для спортсменов, 

специализирующихся в циклических видах спорта, в которых общее 
количество технических приемов и тактических действий в целом ограничено, 
а основной объем тренировочной работы циклического характера по форме, 
структуре, особенностям функционирования систем организма максимально 
приближен к соревновательному. 
В процессе интегральной подготовки, наряду с общей направленностью, 

предусматривающей комплексное совершенствование всех сторон 
подготовленности, целесообразно выделить и ряд частных направлений, 
связанных с сопряженным совершенствованием нескольких компонентов 
готовности спортсмена к достижению, — физическое и техническое, 
техническое и тактическое, физическое и тактическое, физическое и 
психологическое и т.п.  
Для повышения эффективности интегральной подготовки применяются 

разнообразные методические приемы. К ним относятся: облегчение, 
затруднение и усложнение условий выполнения собственно-соревновательных 
упражнений. Так, для убыстрения темпа игры в теннисе можно проводить игры 
на кортах с деревянным покрытием, где мяч отскакивает с большей скоростью, 
и поэтому спортсмен должен быстрее реагировать. Для усложнения — на 
травяных кортах, где мяч может отскочить в непредсказуемом направлении. 
Для затруднения — утяжеленной ракеткой и мячом с маскировочной окраской 
(Е.В. Корбут). 

 
 


