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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация. В статье анализируются социально-психологические условия 

формирования у спортсменов помехоустойчивости как универсального систем-

ного качества. Помехоустойчивость с совокупности с помеховлиянием являют-

ся центральными понятиями психологической теории спорта, разработанной 

проф. В.И. Страховым. Мы анализируем взаимосвязи показателей помехо-

устойчивости и таких социально-психологических условий, как привлекатель-

ность спортивного коллектива, отношения с тренером, факторы общительности 

и доминантности по тесту Кеттэлла. 
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF FORMATION  

OF ATHLETES’ HINDRANCE RESISTANCE 

Abstract. In the paper the author analyses social-psychological conditions of 

formation of athletes’ hindrance resisiance as their universal and system quality. The 

categories of hindrance influence and hindrance resistance are the central notions of 

sport psychological theory worked out by professor I.V. Strakhov. The author also 

analyses interrelation between hindrance resistance and social-psychological condi-

tions - attractive sport collective, relations between athlete and coach, factors of so-

ciability and dominance in the test by Cattell. 
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В настоящей статье мы рассматриваем социально-психологические усло-

вия формирования помехоустойчивости у спортсменов. Понятие помехоустой-

чивости применительно к спорту является одной из двух центральных катего-

рий психологической теории спортивной деятельности, разрабатывавшейся 

проф. В.И. Страховым на протяжении сорока лет, начиная с 1975 г. С его точки 

зрения, спортивно-соревновательную деятельность можно трактовать как един-

ство двух противоположных начал – помеховлияний и помехоустойчивости. 

Согласно этой теории спортивное соревнование рассматривается как столкно-

вение двух или более (в зависимости от того, сколько спортивных соперников 

единовременно находятся в поле внимания друг друга) систем помеховлияний. 

При этом у каждой из соревнующихся сторон функционируют специфические 

механизмы помехоустойчивости. Преимущество в каждой ситуации соревно-

вательной борьбы достигается за счет помеховлияния, по отношению к которо-

му противная сторона не может проявить адекватную помехоустойчивость. Со-

ревновательный успех зависит от  преодоления либо непреодоления поме-
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ховлиянием помехоустойчивости, от того, какой из этих факторов возобладает 

у каждого из конкурентов [1].  

Кроме действий соперников, источником помеховлияний на спортсмена 

могут быть действия и поведение членов своей команды и тренера, присутствие 

и поведение зрителей на соревнованиях, судейство, объективные внешние 

условия соревнований, состояние собственной экипировки спортсмена, его 

собственное физическое и психическое состояние (так называемые самопоме-

хи). Реальный помеховлияющий эффект конкретной ситуации для каждого 

спортсмена оказывается глубоко индивидуальным, в зависимости от оценки им 

уровня собственной подготовленности и его личностных особенностей. Отсут-

ствие готовности к возникшей в ходе соревнования ситуации, ее неожиданный 

характер, масштабность происходящих событий и ряд других показателей в их 

индивидуальном восприятии обусловливают ситуативное или окончательное 

спортивное поражение [2, с. 33]. Соответственно, к содержательным характери-

стикам помехоустойчивости спортсмена относятся умение предвидеть возник-

новение помеховлияющей ситуации, оперативно принимать решения о спосо-

бах преодоления ее негативного воздействия, наличие широкого разнообразно-

го арсенала этих способов, которыми спортсмен владеет на достаточно высо-

ком уровне. 

Как пишет В.И. Страхов, «основой помехоустойчивости спортсмена  яв-

ляется антиципирующая направленность его внимания» [1, с. 61]. Антиципация 

как сосредоточение на предстоящих процессах, их предвидение является важ-

ным компонентом психологической характеристики спортивной деятельности. 

Расчет своих технико-тактических действий, предвидение и воссоздание их по-

следовательности, быстрый анализ вероятных последствий воздействия поме-

ховлияния, выбор встречных действий и разработка поведения, заранее исклю-

чающего деструктивный эффект помеховлияния, составляют психологическую 

основу помехоустойчивости и своеобразный центр сосредоточения внимания 

спортсмена. Развитию антиципирующей функции внимания способствуют по-

буждения со стороны тренера обдумывать свои спортивные действия и прово-

дить самостоятельный послесоревновательный анализ выступления [1]. Одной 

из важных психологических предпосылок помехоустойчивости является готов-

ность к быстрой перестройке содержания спортивных действий сообразно ме-

шающему воздействию соревновательной ситуации. Спортсмен, характе-

ризующийся высоким уровнем помехоустойчивости, находит тут же по ходу 

смены спортивных ситуаций новые средства, адекватные складывающейся об-

становке и успешно нейтрализующие помеховлияющее действие всевозмож-

ных негативных факторов, в первую очередь поведения и деятельности сопер-

ников. Это значит, что в поведении спортсмена помехоустойчивость проявля-

ется не только как волевое усилие на уровне выдержки, терпения, настойчиво-

сти, целеустремленности и самообладания, но и как способность к принятию 
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оперативных решений и своевременному выполнению необходимых защитных 

и контратакующих действий. Важно, чтобы у спортсмена формировался твор-

ческий подход к воплощению помехоустойчивости [2]. 

Целью нашего эмпирического исследования было установление связей 

между значимостью для спортсменов действия помеховлияний разного проис-

хождения и выраженностью различных индивидуальных и социально-

психологических качеств. Таким образом мы устанавливали наиболее значи-

мые условия формирования помехоустойчивости. Значимость помеховлияний 

диагностировалась с помощью специально разработанного авторского опрос-

ника, включающего семь шкал: 1) соперник, 2) внешние условия соревнований, 

3) поведение тренера и товарищей по команде, 4) присутствие и поведение зри-

телей, 5) состояние своего инвентаря и экипировки, 6) физическое состояние 

спортсмена, 7) психическое состояние спортсмена. Ответы на вопросы этой ме-

тодики испытуемые дают таким образом, что большим количеством баллов ха-

рактеризуется более сильная подверженность действию какого-либо поме-

ховлияния и, соответственно, менее выраженная помехоустойчивость по отно-

шению к нему. Всего в данной серии исследований приняли участие 85 спортс-

менов, представляющих разные виды спорта и имеющих неодинаковый уро-

вень квалификации. По этой причине полученные результаты можно считать 

общими закономерностями. При этом значимые корреляционные связи оказа-

лись не особо выраженными – абсолютные значения полученных коэффициен-

тов не превышали 0,34. Есть основания полагать, что при однородности спор-

тивной специализации выборки корреляционные связи оказались бы суще-

ственно более тесными. 

В качестве инструментария диагностики социально-психологических 

условий формирования помехоустойчивости мы использовали методики «Ин-

декс групповой сплоченности» Г. Сишора и методику Ю.Л. Ханина и А.В. 

Стамбулова «Отношения с тренером». Также к социально-психологическим 

условиям можно отнести общительность и доминантность по 16-факторному 

тесту Р.Б. Кеттэлла (факторы А и Е), т.к. эти черты проявляется именно в усло-

виях коммуникации с другими. С обозначенными показателями по этим мето-

дикам результаты опросника о действии помеховлияний имеют семь значимых 

корреляционных связей. Таким образом, мы получили данные, позволяющие 

считать обозначенные выше показатели социально-психологическими услови-

ями формирования помехоустойчивости по отношению к воздействию опреде-

ленных помеховлияний. Далее охарактеризуем каждую выявленную связь по-

дробнее. 

  Помеховлияния соперника и отношения с тренером (шкала Ю.Л. Ханина 

и А.В. Стамбулова): r = 0,27 (p = 0,01). Эта значимая положительная связь мо-

жет быть объяснена следующим образом: педагогическое мастерство тренера 

проявляется, помимо прочего, и в том, как он сочетает в обращении со спортс-
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менами необходимую требовательность и доверительные личные отношения. 

Если наставник не предъявляет своим ученикам максимальных требований, со-

здает для них слишком «тепличные» условия, их мастерство и помехоустойчи-

вость с большой вероятностью не достигнут того уровня, на который могли бы 

выйти при оптимальном сочетании тренером доброжелательности и требова-

тельности.  

Помеховлияющее поведение соперника и доминантность в отношениях с 

людьми: r = - 0,26 (p = 0,05). Такое свойство личности делает человека, по Кет-

тэллу, «независимым, самоуверенным, упрямым до агрессивности», склонным 

«бороться за более высокий статус» [3, с. 108]. Проявление подобных черт в 

повседневном общении с людьми, естественно, переносится и на спортивно-

соревновательную деятельность, где противостояние других воспринимается 

еще более обостренно и вызывает еще более сильное побуждение одержать 

верх, заставить соперника признать свое превосходство. У таких спортсменов 

гораздо легче актуализируется чувство «спортивной злости», они более склон-

ны к рискованным действиям на грани нарушения правил соревнований и тре-

бований безопасности. Мотивация достижения большего успеха, победы в про-

тивостоянии является для них чрезвычайно важным побудительным моментом 

и способна подвигнуть их на победу даже над таким соперником, который в 

действительности может быть объективно сильнее и находиться в лучшей со-

ревновательной форме.  

Помеховлияния соперника и общительность спортсмена: r = -0,21 (р = 

0,05). Сама склонность человека к контактам с людьми (экстраверсия) делает 

для него общение жизненной необходимостью. Соответственно экстравертиро-

ванная личность в состоянии в течение длительного времени выдерживать об-

щение с разнообразным социальным окружением, в том числе и с прямыми 

конкурентами, как это имеет место в спортивной деятельности, и не испыты-

вать из-за этого дополнительных нервно-эмоциональных перегрузок.  

Помеховлияющее действие внешних условий соревнований и доминант-

ность в отношениях с людьми: r = -0,25 (p = 0,05). Уверенность склонного к 

доминированию индивида характеризует данную личность не только во взаи-

модействии с окружающими, но и в других сферах жизни. Тот факт, что данная 

личность, как правило, занимает ведущую позицию в контакте с другими, явля-

ется лишь одним из многих проявлений таких общих качеств, как независи-

мость и уверенность в себе. Высокая степень выраженности этих личностных 

свойств, разумеется, способствует тому, чтобы спортсмен не считал появление 

каких-либо неблагоприятных для всех участников соревнования обстоятельств 

чем-то фатальным именно для себя. Его уверенность в собственных силах, в 

своей способности ради победы преодолеть любые негативные условия являет-

ся одним из главных проявлений помехоустойчивости к действию внешних не-

благоприятных факторов. 
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Помеховлияния со стороны тренера и команды и привлекательность ко-

манды как группы: r = -0,28 (p = 0,01). Столь значительная отрицательная кор-

реляция говорит сама за себя: чем комфортнее чувствует себя спортсмен в со-

ставе своей команды, в процессе общения с другими ее членами, тем в меньшей 

степени он воспринимает ее коллектив как источник помеховлияний, способ-

ных нанести урон его подготовке к соревнованиям. Помехи со стороны спортс-

менов своей команды могут быть двоякого рода: непосредственно спортивное 

соперничество или неблагоприятные межличностные отношения. То и другое, 

естественно, в различной степени снижает привлекательность данного коллек-

тива для спортсмена.  

Собственная экипировка как фактор помеховлияний и доминантность в 

отношениях с людьми: r = -0,26 (p = 0,05). Выше мы уже отметили, что занятие 

человеком доминирующей позиции во взаимоотношениях является лишь одним 

из показателей общей уверенности в себе и наличия активной жизненной пози-

ции. Это качество, разумеется, влияет на отношение спортсмена к помеховлия-

ниям, создаваемым его инвентарем, и на его мнение о своей способности их 

преодолеть. Выраженная отрицательная связь в данном случае представляется 

вполне естественной. Это один из показателей независимости спортсмена от 

внешних обстоятельств, формирующейся во всех видах его подготовки. 

Сила действия помеховлияний со стороны собственной психики и при-

влекательность команды как группы: r = -0,25 (p = 0,05). Такая отрицательная 

связь говорит, по-видимому, о том, что благоприятная психологическая обста-

новка в команде способна в значительной мере устранить у спортсмена те пси-

хические состояния, которые являются для него помеховлияниями. Это с боль-

шой долей вероятности относится к таким явлениям, как спортивные и меж-

личностные конфликты с коллегами, опасения за истинный уровень своей под-

готовки и т.п. Атмосфера доверия, основанного на совместной работе спортс-

менов и тренеров, в которой обе эти стороны выступают как равные, становит-

ся для спортсменов весьма мощным психотерапевтическим средством. 

Таким образом, выделенные нами в ходе исследования социально-

психологические условия в наибольшей степени связаны с формированием по-

мехоустойчивости по отношению к действиям спортивных соперников – у это-

го фактора наблюдаются три значимые корреляционные связи с характеристи-

ками, относящимися к данной сфере, т.е. почти половина из всех установлен-

ных. Также значимые связи имеются с помеховлияниями со стороны своей ко-

манды и, как это ни кажется парадоксальным, «материальными» факторами 

помех. Отсюда можно сделать вывод, что социально-психологические условия 

влияют на формирование помехоустойчивости в основном к факторам, связан-

ным с коммуникацией, и также косвенно связаны со значимостью помеховлия-

ний из других возможных источников. 
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