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Аннотация. Психологическая подготовка спортсменов является неотъемле-
мой частью в достижении ими наивысших результатов на протяжении всей 
спортивной карьеры. Основные показатели психологической подготовки 
спортсменов проявляются в умении преодолеть стрессовые ситуации в со-
ревновательном процессе. Спортсмен на протяжении всей своей спортивной 
карьеры должен в себе развивать целеустремленность, тактичное ведение 
борьбы, абстрагирование от  внешних и  внутренних факторов, влияние их 
на исход поединка. Настольный теннис игровой, азартный вид спорта, в ко-
тором безусловно встречаются множество сбивающих факторов во время 
игры. Неудобство игры с соперником, шумные трибуны, звуковые эффекты, 
рассеянный командный дух, отсутствие поддержки тренера во время встре-
чи с соперником — все эти игровые ситуации, возникающие повсеместно 
смогут только высококвалифицированные спортсмены развитые, как ин-
теллектуально, так и психологически.
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Введение

Современный спорт — это единоборство гармо-
нично развитых личностей, противоборство мы-
шечной, умственной и  нервной деятельности. 

Не  каждый спортсмен может достигнуть высоких ре-
зультатов, справиться со  сложными условиями сорев-
нования равных соперников, которые требуют прояв-
лений всех возможностей человеческого организма. 
Настольный теннис сложный динамичный вид спорта, 
который предъявляет большое разнообразие высоких 
требований к  личностным особенностям организма 
спортсмена.

Параметры психологической подготовки спортсме-
нов изучает психодиагностика. Психодиагностика — 
сфера науки психологии, а также наряду с этим наиваж-

нейшая форма психологической практики. Связана она 
с  разработкой и  использованием различных методов 
распознавания и исследования индивидуальных психо-
логических особенностей личности. [2]

Определяя задачи психодиагностики, следует выде-
лить:

Научно-исследовательские, включают:
 ♦ методология — определяет философскую состав-

ляющую психодиагностики и  фундаментальные 
принципы;

 ♦ теоретическая составляющая — связана с  выве-
дением теорий и построением моделей, на осно-
ве этих теорий;

 ♦ экспериментальная задача — основанием явля-
ются, эмпирические исследования новые зако-
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номерности и  механизмы психической регуля-
ции поведения, механизмы развития психики.

Научно-практические, включают:
 ♦ информационные и  измерительные задачи для 

определения предмета и  содержания измере-
ний;

 ♦ технологические или инструктивные выделя-
ют алгоритмы обследования признака: какими 
средствами, в какой последовательности.

 ♦ интерпретационные или прогнозно-ориентиро-
ванные определяют процедуру постановки пси-
хологического диагноза (как интерпретируются 
полученные результаты).

 ♦ корректирующие или задачи психологического 
воздействия — определяют особенности, своео-
бразие работы с человеком при наличии опреде-
ленного диагноза.

По классификации Розенцвейга можно выделить так-
же 3 метода составления психодиагностики:

1. 1. Моторно-экспрессивные методики (все рисуноч-
ные тесты).

2. 2. Перцептивно-структурные (методики на структу-
рирование материала (пр: тест чернильных пя-
тен Роршарха)).

3. 3. Апперцептивно-динамические (интерпретацион-
ные методики).[5]

Бурлачук Л. Ф. выделяет 3 подхода к  классификации 
методов:

I. Объективный подход.
1. 1. Тесты действий и целевые личностные тесты, за ре-

зультаты их выполнения отвечает развитие пер-
цептивных процессов. Цель в них замаскирована.

2. 2. Во  время проведения ситуационных тестов об-
следуемого помещают в  ситуацию, которая мо-
жет возникнуть в реальности.

3. 3. Тесты специальных способностей исследуют 
успешность деятельности в  узких областях, так-
же измеряют уровень развития отдельных сто-
рон интеллекта и психомоторных функций.

4. 4. В  выявлении овладения знаниями, умениями 
и навыками участвуют тесты достижений

II. Субъективный подход. Диагностика осуществляет-
ся на основе сведений, которые сообщает о себе обсле-
дуемый, опросники: личностные; состояния и  настрое-
ния; мнений; опросники–анкеты.

III. Проективный подход. Диагностика осуществля-
ется на  основе анализа особенностей взаимодействия 
с внешне нейтральным, как бы безличным, материалом, 
который в  силу его известной неопределенности или 

слабоструктурированности становится объектом проек-
ций.[3]

В  своих исследованиях Л. К. Серова также отмечает, 
что психологический отбор начинается с  составления 
психограммы. Основной задачей психограммы является 
изучение устойчивых профессионально важных качеств, 
которые отражают наличие или отсутствие способно-
стей к  данному виду профессиональной деятельности. 
Отсутствие таких способностей может привести к посто-
янным, а не единичным ошибочным действиям на этапе 
профессиональной подготовки, и  в  дальнейшем к  сни-
жению эффективности и надежности профессиональной 
деятельности.[9]

Психоспортограмма имеет такие разделы, как: пси-
хологическая характеристика особенностей и  условий 
в виде спорта; требования к психомоторике и психиче-
ским процессам и  особенностям их развития; требова-
ния к  психическим состояниям спортсмена и  путям их 
регуляции; требования к  психическим свойствам и  пу-
тям формирования спортивно-важных психических 
качеств; требования к  межличностным отношениям 
в спортивной команде.[7]

Профессионально-важные качества игрока состоят 
из нескольких блоков. Первый блок мотивационная сфе-
ра личности, блок достижения высоких спортивных ре-
зультатов. По определению С. Л. Рубинштейна, любую де-
ятельность определяют мотивы, интерес к игре, уровень 
притязаний, стремление к лидерству, как динамические 
тенденции, при этом в игре мотив перемещается на саму 
деятельность. В связи с этим выявление мотивации пер-
востепенная задача исследования.[8]

Первый блок тестов. «Готовность к  риску» (PSK) Шу-
берта. Тест позволяет оценить степень готовности к ри-
ску. Риск понимается как спонтанное действие в надежде 
на  высокий результат или, как действие, совершаемое 
в условиях неопределенности.

Методика диагностики личности на  мотивацию 
к успеху Т. Элерса. Личностный опросник — предназна-
чен для диагностики, выделенной Хекхаузеном, моти-
вационной направленности личности на  достижение 
успеха.[4]

Второй блок качеств спортсмена игровика, которому 
предают решающее значение в борьбе за успех в спор-
тивных соревнованиях — это интеллект. Ананьев Б. Г. 
отмечает, что интеллект многоступенчатая организа-
ция познавательных сил, имеющая сенсомоторный, 
перцептивный, мнемический и мыслительный аспекты. 
Интеллектуальный блок структуры профессиональ-
но важных качеств спортсмена игровых видов спорта 
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определяется, как сфера оперативного мышления, т. к. 
мыслительные способности в данном аспекте реализу-
ются непосредственно в  процессе игровой деятельно-
сти.[1]

Второй блок тестов.

Тест Рейвена, Прогрессивные матрицы Равена (Raven 
Progressiv Matrices) — тест интеллекта. Измеряет уро-
вень интеллектуального развития, изучает логичность 

мышления. Представлены рисунки с  фигурами, связан-
ными между собой определенной зависимостью.

Третий блок, по  мнению спортивных психологов, 
являющийся решающим для достижения результата 
спортсменов игровых видов спорта, эмоциональная 
устойчивость. Немаловажное качество для того, чтобы 
сохранять профессиональную работоспособность в  ус-
ловиях продиктованных эмоциональным состоянием. 
Характеристика эмоциональной устойчивости включает 

Таблица 1. Результаты спортсменов на этапе углубленной специализации

№ 

Диагностика 
лидерских 
способностей 
Крушельницкий

Методика
 диагностики 
личности 
Т. Элерса

Готовность 
к риску Шуберта

Методика
 «Шкала 
эмоциональной 
стабильности — 
нестабильности 
(нейротизма) 
Г. Айзенка

Тест Рейвена 
Прогрессивные 
матрицы тест 
интеллекта

1 С.Е 15 12 31 15 70

2 Л.А. 32 14 24 7 70

3 Г.А 24 9 31 5 70

4 Л.Е. 20 10 29 14 70

5 Н.М. 22 16 25 13 70

6 Д. Ю. 4 19 27 14 70

7 П.М. 26 21 30 15 70

8 Ч.Д. 19 13 17 11 70

9 У.З. 24 22 31 14 70

10 Л.К. 24 22 35 16 70

11 А.М. 26 19 30 15 70

12 В.А. 27 12 29 12 70

13 М.Е. 23 13 30 10 70

14 Р.Д. 20 19 24 15 70

15 С.В. 25 18 29 8 70

16 Г.А. 29 24 29 11 70

17 З.Н. 27 17 26 16 70

18 М.А. 30 14 25 13 70

19 М.Т. 22 22 31 11 70

20 П.С. 28 24 19 15 70

21 П.Е. 20 12 27 12 70

22 Ш.А. 23 11 19 10 70

23 Ш.П. 32 23 30 9 70

24 Ш.А. 25 17 29 14 70

25 Е.С. 29 21 30 16 70

26 О.А. 22 18 24 9 70

27 Р.К. 28 22 17 10 70

28 С.Н. 22 15 27 10 70

29 Ю.Е. 22 12 25 14 70

30 Г.Н. 30 19 31 15 70
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Таблица 2. Результаты спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства

№ п/п

Диагностика 
лидерских 
способностей 
Крушельницкий

Методика
 диагностики 
личности 
Т. Элерса

Готовность 
к риску Шуберта

Методика
 «Шкала 
эмоциональной 
стабильности — 
нестабильности 
(нейротизма) 
Г. Айзенка

Тест Рейвена 
Прогрессивные 
матрицы тест 
интеллекта

1 М.П. 27 16 39 9 70

2 С.Д. 30 14 32 17 70

3 Т.П. 18 11 34 11 70

4 В.М. 24 21 32 21 70

5 И.А. 28 19 18 12 70

6 К.Н. 30 18 30 11 70

7 Н.И. 26 15 34 15 70

8 Т.Е. 30 16 27 12 70

9 С.М. 28 16 30 11 70

10 С.А. 24 14 31 14 70

Рис. 1. Достоверность различия результатов 
теста «Диагностика лидерских способностей 

(Жариков Е., Крушельницкий Е.)

Рис. 2. Достоверность различия 
результатов теста «Методика диагностики 

личности на мотивацию к успеху Т. Элерса»
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Таблица 3. Сравнение показателей психологической подготовки между группами углубленной 
специализации и высшего спортивного мастерства

Группа

X±Sx t критерий P-value

Т(СС) ВСМ

Диагностика 
лидерских 
способностей 
Крушельницкий

24,0 +/- 2,06 26,5 +/- 2,68 -0,667549 p>0,05

Методика
 диагностики личности 
Т. Элерса

17,0 +/- 1,6814 16,0 +/- 2,02334 0,0449933 p>0,05

Готовность к риску 
Шуберта

27,0333 +/- 1,66555 30,7 +/- 3,91891 1,51214 p>0,05

Методика
 «Шкала 
эмоциональной 
стабильности — 
нестабильности 
(нейротизма) 
Г. Айзенка

12,3 +/- 1,09263 13,3 +/- 2,5471 -0,0289596 p>0,05

Рис. 3. Достоверность различия 
результатов теста «Методика диагностики 

степени готовности к риску Шуберта»

Рис. 4. Достоверность различия 
результатов теста «Методика «Шкала 

эмоциональной стабильности — 
нестабильности (нейротизма)» Г. Айзенка»
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следующие аспекты: моторная, сенсорная, интеллекту-
альная.[6]

Третий  
блок тестов.

Методика «Шкала эмоциональной стабильности — 
нестабильности (нейротизма)», представляющая собой 
часть методики для измерения экстраверсии — интро-
версии и нейротизма (форма А) Г. Айзенка.

Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, 
Е. Крушельницкий). Представленная методика позволя-
ет оценить способность человека проявлять лидерские 
качества.

В нашем исследовании мы использовали тесты, кото-
рые наиболее ярко выражают готовность спортсменов 
к ведению напряженной борьбы.

В  таблице 1 представлены результаты спортсменов 
на этапе углубленной специализации

В  таблице 2 представлены результаты спортсменов 
на этапе высшего спортивного мастерства

На  графике (рис.  1) представлены гистограммы рас-
пределения двух выборок. Х1 — теннисисты группы 
углубленной специализации. У1 — теннисисты группы 
высшего спортивного мастерства.

На  графике (рис.  2) представлены гистограммы рас-
пределения двух выборок. Х1 — теннисисты группы 
углубленной специализации. У1 — теннисисты группы 
высшего спортивного мастерства.

На  графике (рис.  3) представлены гистограммы рас-
пределения двух выборок. Х1 — теннисисты группы 
углубленной специализации. У1 — теннисисты группы 
высшего спортивного мастерства.

На  графике (рис.  4) представлены гистограммы рас-
пределения двух выборок. Х1 — теннисисты группы 
углубленной специализации. У1 — теннисисты группы 
высшего спортивного мастерства.

Вывод

Анализ полученных данных позволяет сделать за-
ключение, что в группах 1 и 2 нет существенных разли-
чий по  показателю диагностика лидерских способно-
стей Крушельницкий (P-value=0,5232, p>0,05); Методика 
диагностики личности Т. Элерса (P-value=0,9652, p>0,05); 
Готовность к  риску Шуберта (P-value=0,169, p>0,05); 
Методика «Шкала эмоциональной стабильности — не-
стабильности (нейротизма) Г. Айзенка (P-value=0,9776, 
p>0,05); Тест Рейвена Прогрессивные матрицы; Тест ин-
теллекта показал высокий результат у всех тестируемых, 
как в группе углубленной специализации, так и в группе 
высшего спортивного мастерства.

Результат, полученный в ходе исследования, обусловлен 
тем, что спортсмены, занимающиеся в группе углубленной 
специализации эмоционально устойчивы, и умеют осущест-
влять психологический контроль во время ведения борьбы. 
Высокий результат, показанный в  этом тесте, объясняется 
тем, что в школу олимпийского резерва проводится доста-
точно жесткий отбор спортсменов еще на этапе начальной 
подготовки. На более высшем этапе проходит сильный отсев 
спортсменов, которые не могут справиться с поставленны-
ми задачами достижения высоких результатов.
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