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словом, всех, кто принимает участие в управлении процессом тренировки, а также от их про-
фессиональной подготовленности в области спортивной психологии. В заключение необхо-
димо отметить, что спорт представляет собой специфический вид деятельности, состоящий из 
соревновательных выступлений и систематической подготовки к ним [3]. Спорт является не 
только средством физической подготовки, но и способствует развитию морально-волевых 
качеств и других психологических аспектов личности. Отсюда становится понятным, почему 
так важно  в предсоревновательной подготовке уделять достаточное внимание психологиче-
ским компонентам. Здесь необходимо учитывать ценностные ориентации, интересы, способ-
ности, психофизиологическую структуру, мотивацию и, конечно же, эмоциональный фон. 
Все это приобретает несколько иную окраску в специфических условиях спортивной дея-
тельности, а упущение хотя бы одного из компонентов ведет к негармоничному развитию 
личности и тем или иным образом сказывается на результатах спортсмена. 

Все вышеперечисленные факторы  изучались многими учеными и на сегодняшний 
день сложно говорить о приоритете одного из них. Наличие огромного количества теорий 
еще больше осложняет ситуацию. В данной статье рассматривается психологическая сто-
рона предсоревновательной подготовки с акцентом на эмоциональную готовность и спо-
собность к саморегуляции и самообладанию перед стартом. В условиях, когда необходима 
максимальная мобилизация физических резервов, это становиться возможным только при 
способности целесообразно регулировать свои чувства, мысли, действия и поведение на 
протяжении всего периода соревнований. 

Обобщая все сказанное, можно сказать, что предсоревновательная подготовка – это 
комплексный процесс, ни один из элементов которого не должен быть упущен. Снижение 
уровня тревожности и обучение приемам саморегуляции является необходимым компо-
нентом этой сложной системы, но далеко не единственным. Решение поставленной задачи 
должно быть спланированным, непрерывным и проводиться в комплексе с другими меро-
приятиями, обеспечивающими как технико-тактическую, так и психологическую предсо-
ревновательную подготовку. 

Представленный эксперимент стал очередным подтверждением необходимости кон-
троля и оптимизации эмоциональных состояний спортсменов на протяжении всего трени-
ровочного и соревновательного периодов. 
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Студенческий возраст представляет собой особый этап в жизни человека, связанный 

с осознанием собственной самобытности и уникальности. Студенчество объединяет моло-
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дых людей, занимающихся одним видом деятельности – учебно-профессиональным, на-
правленным на получение специального образования, имеющих единые цели и мотивы, 
примерно одного возраста (18–25 лет) с единым образовательным уровнем, период суще-
ствования которых ограничен временем (в среднем 5 лет). Заслуга самой постановки про-
блемы студенчества как особой социально-психологической и возрастной категории при-
надлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. Изучением особенностей познаватель-
ных процессов юношеского возраста занимались Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, Ф. Райс, 
В.А. Якунин, Л.Ф. Обухова и др. [1, 2, 3] И.А. Зимняя выделяет основные характеристики 
студенческого возраста, отличающие его от других групп населения высоким образова-
тельным уровнем, высокой познавательной мотивацией, наивысшей социальной активно-
стью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. 
А.В. Толстых подчеркивает, что в молодости человек максимально способен к овладению 
сложными способами интеллектуальной деятельности. Б.Г. Ананьева, является сенситив-
ным периодом для развития основных социогенных потенций человека [1]. 

Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период  достигаются оптимумы 
развития интеллектуальных сил. В позднем юношеском возрасте наблюдаются изменения 
в структуре мыслительных процессов: важно не то, какие задачи решает человек, а каким 
образом он это делает. Согласно теории Ж. Пиаже, в юношеском возрасте наблюдается 
сильная склонность к отвлеченному теоретизированию, созданию абстрактных теорий, на 
увлечение философскими построениями и т. д. В юношеском возрасте преобладающим 
становится абстрактно-логическое мышление. Отвлеченно-философская направленность 
юношеского мышления связана, конечно, не только с формально-логическими операция-
ми, но и с особенностями эмоционального мира данного этапа становления личности.  

Склонность к абстрактному мышлению типична для юношей. Хотя девушки в этом 
возрасте лучше учатся и превосходят юношей по успеваемости, их познавательные инте-
ресы менее определенны и дифференцированы и они лучше решают конкретные, чем абст-
рактные задачи. 

Для выявления уровня развития мыслительных функций было проведено исследование с 
участием 14 студентов 1 курса направления специальности «Спортивная психология» БГУФК 
и 12 студентов 1 курса направления специальности «Лыжный спорт» БГУФК. Для проведения 
исследования были использованы следующие методики:  «Сложные ассоциации», «Ассоциа-
ции», «Анализ отношений понятий», «Общие понятия», «Комбинаторика», «Отыскание зако-
номерностей». Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке. 

Студенты-психологи, по сравнению с лыжниками, лучше справились с выполнением 
следующих методик «Сложные ассоциации» – (6,43±0,34 против 4,08±0,38, при Р<0,05); 
«Анализ отношений понятий» (7,93±0,37 против 5,08±0,42, при Р<0,05), на основании это-
го можно предположить, что психологам легче удается выявлять характер логических свя-
зей и отношений между понятиями и выделять абстрактные понятия. 

Студенты-лыжники несколько лучше справились с выполнением теста «Выявление 
общих понятий» 5,17±0,42, чем студенты-психологи – 4,00±0,43 (Р>0,05); это позволяет 
предположить, что они на среднем уровне способны дифференцировать существенные 
признаки предметов и явлений от несущественных. Обе группы успешно справились с за-
данием, требующим поиска и нахождения разнообразных соединений букв согласно усло-
виям задачи, что подтверждается результатами выполнения методики «Комбинаторика» у 
психологов –7,14±0,49 и у лыжники 7,50±0,48 (Р>0,05). 

Высокий уровень сообразительности и развитой логичности продемонстрировали 
студенты при выполнении теста «Отыскание закономерностей» психологи – 8,50±0,17, 
лыжники – 8,25±0,22 (Р >0,05).   

За время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий у студентов проис-
ходит развитие всех уровней психики. Они определяют направленность ума человека, т. е. 
формируют склад мышления, который характеризует профессиональную направленность 
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личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего 
интеллектуального развития, который позволит студентам быстро устанавливать логиче-
ские связи, решать мыслительные задачи, помогает достигнуть легкости в общении. 
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Проблема юности рассматривается в психологии в трех концепциях. Биогенетиче-

ские теории развития главное внимание обращают на биологические детерминанты разви-
тия, из которых выводятся социально-психологические свойства (С. Холл, Э. Кречмер, 
Э. Йенш, В. Целлер, А. Гезелл). Социогенетическая теория (К. Левин, Ж. Пиаже) старает-
ся объяснить свойства юности, исходя из структуры общества, способов социализации, 
взаимодействия с другими людьми. Психогенетический подход не отрицает значения ни 
того ни другого, но на первый план выдвигает развитие собственно психических процес-
сов (Э. Эриксон, Э. Шпангер, Ш. Бюлер) [1]. 

Возрастной диапазон юношеского возраста весьма условен, поскольку включает и сту-
денческий период. Физиологически возрастные границы периода юности определяется для 
девушек 16–20 лет, а для юношей 17–21 год. Ведущей в период юношества является учебно-
познавательная деятельность, благодаря которой у них формируются определенные познава-
тельные и профессиональные интересы, элементы исследовательских умений, способность 
строить жизненные планы и вырабатывать нравственные идеалы, самосознание.  

Развитие психических познавательных процессов у старшеклассников достигает 
уровня умственного развития взрослого человека. Происходит совершенствование памя-
ти, увеличивается ее объем, меняются способы запоминания. Замедляется развитие меха-
нической памяти и активно развивается логическая и произвольная память [1].  

Память школьников старшего возраста отличается уже  достаточно высокой произволь-
ностью, причем произвольное запоминание становится при прочих условиях гораздо более эф-
фективным, чем непроизвольное. Развитие личности старшеклассника, его интересы и мо-
тивы делают память избирательной и направленной. Особенно ярко это проявляется у 
школьников, уже выбравших профессию. Их знания более глубокие и прочные по тем 
предметам, которые будут необходимы им в будущем, что соответствует информационно-
потребностному подходу. Подчиняясь целям личности, память делается объектом само-
воспитания [2, 3].  

Для выявления уровня развития мнемических процессов у старшеклассников было 
проведено исследование с участием 36 учащихся X класса средних школ № 47, 138, из них 
14 учащихся лицейского класса со спортивным профилем и 22 учащихся лицейского клас-
са с гуманитарным профилем. Для проведения исследования были использованы следую-
щие методики: «Зрительная память», «Смысловая память», «Отыскание закономерностей» 
и анкетирование. Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке. 

Контент-анализ результатов анкетирования учащихся общеобразовательных средних школ 
№ 47 и 138, проведенного с целью получения самооценок преобладающего типа их памя-
ти, показал, что учащиеся с гуманитарным профилем довольно высоко оценивают свою 


