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Аннотация  

Введение. Обоснование детерминант и видов неравновесных психических состояний у моло-

дежи, сочетающей спортивную и образовательную деятельность, является предметом пристального 

внимания зарубежных специалистов и весьма актуальным аспектом отечественных исследований в 

области психофизиологии состояний, в том числе у обучающихся-спортсменов олимпийского ре-

зерва. Цель исследования – обзор и аналитическое обоснование противоречий, отражающих теоре-

тические и эмпирические подходы к программам формирования у обучающихся-спортсменов спо-

собов управления психическим состоянием. Методология исследования. Проведен анализ 130 ис-

точников, размещенных в поисковых платформах РИНЦ и Web of Science, критериями отбора кото-

рых являлся период 2016–2021 гг. и ключевые слова «student», «sport*», «mental health». Применены 

методы аналогии, сопоставления, обобщения и конкретизации. Результаты. Представлено обоб-

щенное понятие «психическое состояние» человека, описаны виды и выявленные характеристики 

негативных (неравновесных) психических состояний у обучающихся-спортсменов. Описаны спо-

собы управления поведением (самоконтроль и саморегуляция) как варианты формирования и 

обеспечения психофизиологической надежности и прогнозирования спортивного долголетия.  

Заключение. Сочетанность спортивной и образовательной деятельности актуализирует перспектив-

ные научные направления разработки и применения психофизиологических технологий повышения 

психической устойчивости у обучающихся-спортсменов. Обоснован потенциал авторских психоло-

гических и психофизиологических методов сопровождения спортсменов, в том числе реализован-

ных с помощью цифровых технологий.  

Ключевые слова: психическое состояние, психофизиологическая надежность, обучающиеся-

спортсмены, спортивный резерв, коррекция, обзор 

 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

Для цитирования: Байгужин П.А., Шибкова Д.З. Нестабильные психические состояния у обу-

чающихся-спортсменов // Психология. Психофизиология. 2022. Т. 15, № 2. С. 102–114.  

DOI: 10.14529/jpps220209 

 

 

 

___________________ 

© Байгужин П.А., Шибкова Д.З., 2022. 



Байгужин П.А., Шибкова Д.З.                Нестабильные психические состояния 
                    у обучающихся-спортсменов 

  103 Психология. Психофизиология. 2022. Т. 15, № 2. С. 102–114 
ISSN 2686-7281 (Print)     2686-729X (Online)     https://jpps.susu.ru/jpps/ru 

Введение 

В процессе десятилетий развития психоло-

гии состояний специалисты продолжают фор-

мулировать определение психического состоя-

ния, отражая в нѐм наиболее важные, сущест-

венные признаки. Несмотря на это, в настоящий 

момент нет общепризнанного его определения. 

Психическое состояние понимается как обоб-

щѐнная характеристика комплекса различных 

проявлений психики – эмоциональных, позна-

вательных, поведенческих и др. в определѐнный 

период времени. По сравнению с психическими 

процессами и свойствами состояние – ком-

плексная и многоуровневая характеристика 

психики. Научные представления о различных 

психических состояниях неравнозначны. Наи-

более часто исследуются состояния стресса, 

утомления, монотонии, предстартовой лихорад-

ки, фрустрации, невроза, аффекта у представи-

телей различных профессиональных групп
1
. 

                                                           
1
 Ловягина А.Е. Психические состояния чело-

века: учеб. пособие. СПб: СПбГУ, 2014. 120 с. 

Исследования психических состояний до 

настоящего времени являются актуальными, 

так как они являются регуляторами деятель-

ности и поведения человека в различных жиз-

ненных сферах. Сложность изучения психи-

ческих состояний обусловлена их многоуров-

невыми, многокомпонентными и полифунк-

циональными феноменами в рамках целост-

ной психической деятельности
2
. Таким обра-

зом, психическое состояние человека – это 

системная реакция организма, представляю-

щая собой интегральный, динамический ком-

плекс функций и качеств индивида, которые 

ассоциированы с его деятельностью. 

Вместе с тем детерминанты и виды не-

равновесных психических состояний у моло-

дежи, сочетающей спортивную и образова-

тельную деятельность, являются предметом 

пристального внимания зарубежных исследо-

                                                           
2
 Цагарелли Е.Б. Личностные детерминанты 

неравновесных психических состояний: автореф. 

дис. ... канд. психол. наук. Казань, 2003. 18 с. 
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Abstract 

Introduction. The determinants and types of unstable mental states in student athletes are in the focus 

of attention of both foreign and Russian scientists in the psychophysiology of states, including experts who 

work with students attending Olympic sports schools. Aim. The paper presents a review and analysis of 

contradictions within theoretical and empirical approaches to the acquisition of mental control techniques 

by student athletes. Materials and methods. The paper involves the analysis of 130 publications indexed in 

RSCI and Web of Science published within 2016–2021 and selected using the following keywords: “stu-

dent”, “sport*”, “mental health”. The methods of analogy, comparison, generalization and concretization 

were used for the purpose of the study. Results. The paper presents a generalized notion of mental state, as 

well as the types and characteristics of negative (unstable) mental states in student athletes. The mental con-

trol techniques were described (self-control, self-regulation) as a way of developing and providing psycho-

physiological balance and long-lasting sports career. Conclusion. The combination of sports and education-

al activities makes relevant scientific research aimed at the development and use of psychophysiological 

techniques for mental control in student athletes. The psychological and psychophysiological methods of 

assistance to athletes proposed by the authors were justified, including those, which were based on digital 

technologies. 
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вателей и в единичных случаях отечествен-

ных специалистов. 

Здоровье, личностный потенциал, мотивы 

деятельности, ценностные установки молодых 

спортсменов и их адекватную идентификацию 

исследователи относят к внутренним детер-

минантам психических состояний, обеспечи-

вающих спортивное долголетие [1]. Длитель-

ные, интенсивные информационные и физи-

ческие нагрузки, испытываемые обучающи-

мися-спортсменами, являются внешними де-

терминантами, определяющими их психиче-

ские состояния. 

Подготовка спортивного резерва является 

одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики в сфере физической культу-

ры и спорта России. Так, в Концепции подго-

товки спортивного резерва в Российской Феде-

рации до 2025 года сказано, что «в спорте выс-

ших достижений крупные победы на междуна-

родной арене зависят от системности и эффек-

тивности работы со спортивным резервом». 

Указанная декларация актуализирует 

проблему исследования организации регла-

ментированного медико-биологического и 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся-спортсменов, которая обуслов-

лена рядом факторов, определяющих их спор-

тивное долголетие. Во-первых, правильно и 

своевременно сделанный выбор спортивной 

специализации в соответствии с генетической 

предрасположенностью; во-вторых, состояние 

здоровья, общие и специфические резервные 

возможности систем обеспечения деятельно-

сти; в-третьих, психологическая и психофи-

зиологическая надежность обучающихся-

спортсменов.  

Свидетельством реальности данной про-

блемы являются результаты современных ис-

следований. Так, общая распространенность 

психосоматических заболеваний у квалифи-

цированных спортсменов достаточно высока 

и составляет 28 % [2]. В формировании пси-

хосоматических расстройств существенная 

роль отводится психологическим и психофи-

зиологическим факторам. По данным 

Akesdotter et al. (2020) распространенность 

проблем психического здоровья в течение 

жизни элитных спортсменов в среднем соста-

вила 51,7 % (у женщин – 58,2 %, у мужчин – 

42,3 %). Примечательно, что начало первого 

эпизода психических нарушений (50 % случа-

ев) приходится на возрастной период 17–21 

год [3]. 

Юниоры в большей степени подвержены 

нарушениям психического здоровья, так как 

подвергаются сочетанному воздействию ос-

новных факторов образовательной среды 

(ограниченное время на учебные действия и 

коммуникации, досуг, наличие пропусков за-

нятий) и спортивной деятельности (гиперки-

незия, жесткая дисциплина, травмы, повы-

шенная тревожность, неустойчивость само-

оценки и т. п.) [4]. 

Таким образом, обозначена проблема 

комплексного регламентированного психоло-

го-педагогического и медико-биологического 

сопровождения обучающейся молодежи, реа-

лизующей двойной карьерный путь. Дости-

жение комфортного и качественного совме-

щения образовательной деятельности и спор-

тивной карьеры школьников и студентов воз-

можно при условии организации гибкого пер-

сонализированного подхода [5, 6] с использо-

ванием в том числе смешанных форм подго-

товки [7]. 

Цель исследования – обзор и аналитиче-

ское обоснование противоречий, отражающих 

теоретические и эмпирические подходы к 

программам формирования у обучающихся-

спортсменов способов управления психиче-

ским состоянием.  

Методология исследования. Проведен 

анализ 130 источников, размещенных в поис-

ковых платформах РИНЦ и Web of Science, 

критериями отбора которых являлся период 

2016–2021 гг. и ключевые слова «student», 

«sport*», «mental health». Применены методы 

аналогии, сопоставления, обобщения и кон-

кретизации.  

 

Результаты 

При тестировании канадских студентов-

спортсменов по шкале психологического 

стресса Кесслера 20 % обследованных проде-

монстрировали симптомы, характерные для 

тяжелых психических заболеваний. При этом 

уровень психологического стресса предопре-

делялся вкладом таких переменных, как пол и 

статус стипендиата. Так, студенты, не полу-

чавшие стипендию, имели высокую предрас-

положенность к возникновению и развитию 

психологического стресса [8]. Кроме причин, 

отражающих социально-экономический ста-

тус обучающихся, немаловажна оценка вос-

приятия ими психологического стресса. 

На основе линейного регрессионного анализа 

данных о восприятии психологического 
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стресса элитными спортсменами подростко-

вого возраста выделены следующие предик-

торы: пол, общее самочувствие, качество сна, 

индекс массы тела и объем тренировок [9]. 

Среди психических нарушений у обу-

чающихся спортсменов выделяют депрессию. 

Оценка риска развития депрессии у квалифи-

цированных спортсменов в зависимости от 

возраста и пола выявила относительно высо-

кую степень проявления ее симптомов 

у юных спортсменов (до 13 % случаев) [10]. 

Так, например, у спортсменов-юниоров, за-

нимающихся теннисом, волейболом и баскет-

болом, греблей (n = 311), установлены сле-

дующие переменные, связанные с депрессией: 

возраст от 15 до 19 лет, боль в области плече-

вого пояса и шейного отдела [11]. При этом 

Brett et al. (2019) указывает на отсутствие свя-

зи между возрастом начала занятий спортом и 

поведенческими, когнитивными, психологи-

ческими нарушениями у учащихся [12]. 

Однако имеются результаты исследова-

ний, в которых указана одинаковая вероят-

ность возникновения депрессивных состояний 

как у элитных спортсменов, так и у не зани-

мающихся спортом сверстников [13, 14]. 

Известно, что частота возникновения на-

рушений психического здоровья у обучаю-

щихся-спортсменов определяется спортивной 

специализацией, а также спецификой соревно-

вательной деятельности. Однако установлено, 

что подростки, участвующие в спортивных 

соревнованиях, имеют относительно высокие 

показатели психического здоровья по сравне-

нию с теми, кто не занимается спортом [15]. 

Результаты исследования параметров 

психического здоровья обучающихся в зави-

симости от предпочтения индивидуальных 

или командных видов спорта показали, что 

подростки 13–15 лет чаще предпочитали ко-

мандные виды спорта, чем старшеклассники. 

Представители командных видов спорта име-

ли относительно высокую самооценку и уро-

вень удовлетворенности жизнью [16]. При 

этом значимым является факт ассоциации 

между высоким уровнем двигательной актив-

ности и расстройством, связанным с употреб-

лением алкоголя и булимией у американских 

подростков, занимающихся командными ви-

дами спорта [17]. 

Психические нарушения являются след-

ствие несовершенства целого ряда функций, 

проявления деструкции личностных качеств 

обучающегося-спортсмена. В данном контек-

сте важно учитывать сформированность ста-

бильности личности обучающегося-

спортсмена. Известно, что изменчивость, как 

и стабильность, может определить динамику 

личности, способствуя ее совершенствова-

нию, но может и вести ее к распаду, «хаосу» 

способа ее существования [18]. Для спорт-

смена проявлять устойчивость – значит опре-

деленным образом реагировать на воздейст-

вия «спортивной среды», избирательно отно-

ситься к ее влияниям, сопоставлять мнения и 

поступки окружающих, а также собственные 

поступки с установленными нормами и прин-

ципами и в соответствии с ними намечать и 

реализовывать определенную линию поведе-

ния. Устойчивость – это результат активной 

самоорганизации личности. Психологическая 

устойчивость спортсмена и готовность ее 

проявлять играют решающую роль в успеш-

ном выступлении на соревновании. 

С одной стороны, занятие спортом рас-

сматривается как защитный фактор, который 

поддерживает психологическую устойчивость 

и снижает, например, проявление психологи-

ческих трудностей у подростков, ранее 

имеющих депрессивные симптомы и прояв-

ляющих социальную тревожность [19]. С дру-

гой стороны, неуправляемые (!) спортивные 

идентификация и перфекционизм юниоров 

преимущественно командных видов спорта 

способствуют возникновению расстройств, 

связанных с действием факторов асоциально-

го характера. 

В свете указанного выше противоречия 

актуализируются вопросы управления пове-

дением, в основе которого – программа фор-

мирования у юных спортсменов приемов са-

моконтроля, самосознания и саморегуляции 

как варианта психофизиологического сопро-

вождения тренировки [20]. 

Индивидуально-типические особенности 

саморегуляции, обусловленные темперамен-

том, при их осознании субъектом активности 

могут превращаться в психологические ре-

сурсы саморазвития [21]. Успешность, в том 

числе в деятельности, обеспечивается сфор-

мированностью целостной системы саморегу-

ляции, а ее эффективность может быть огра-

ничена недостаточностью функционального 

компонента или межфункциональных связей 

процесса регуляции. Известно, что проблема 

психологической надежности в спорте выс-

ших достижений обусловлена индивидуаль-

ными различиями в возможностях человека 
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осознанно выдвигать цели своей активности и 

управлять их достижением. 

С целью выявления особенностей саморе-

гуляции поведения спортсменов в соревнова-

тельной деятельности было проведено иссле-

дование с обучающимися 14–16 лет отделения 

легкой атлетики детско-юношеской школы 

олимпийского резерва [22]. У испытуемых 

был определен низкий уровень по шкале 

«Общий уровень саморегуляции», что свиде-

тельствует о несформированной потребности 

в осознанном планировании и программиро-

вании своего поведения, зависимости от си-

туации и мнения окружающих людей, сни-

женной возможности компенсации неблаго-

приятных личностных особенностей для дос-

тижения поставленной цели. Существенным 

резервом повышения эффективности сорев-

новательной деятельности [23, 24] является 

высокий уровень развития навыков саморегу-

ляции.  

Юные спортсмены с рефлексивным ког-

нитивным стилем отличаются самостоятель-

ностью и выраженной способностью к плани-

рованию – основных предикторов саморегу-

ляции поведения [25]. 

Динамика показателей саморегуляции по-

ведения до и после соревнований подтвердила, 

что соревновательная нагрузка является для 

юных спортсменов с несформировавшейся 

нервной системой значительным стрессом [26].  

Результаты индивидуальных сеансов пси-

хотренинга и занятий аутотренингом, направ-

ленные на формирование уверенности, ус-

пешного выступления, стресс-устойчивости и 

психической саморегуляции, на снижение по-

рога немотивированной тревожности, под-

твердили положительную динамику показате-

лей функционального состояния. «Технология 

обучения навыкам саморегуляции» в трени-

ровочной деятельности была использована в 

работе [22] и обеспечила формирование на-

выков и умений саморегуляции поведения, 

способствовала личностному росту спортсме-

нов-легкоатлетов, принявших участие в тре-

нингах, выступила условием успешности их 

спортивной деятельности. При этом эффек-

тивность приемов саморегуляции может дос-

тигаться как при обучении под руководством 

психолога, так и самостоятельно спортсменом 

[27]. Однако известно, что эмоциональный 

опыт юных спортсменов неоднороден как по 

особенностям восприятия [28], так и их про-

явления в условиях спортивной деятельности 

[29]. Таким образом, саморегуляция поведе-

ния возможна при условии направленного 

формирования эмоционального интеллекта. 

Противопоставлением к проявлению са-

морегуляции поведения часто выступает пер-

фекционистская направленность деятельности 

юного спортсмена, которая подкреплена сис-

темой социальных факторов «спортсмен – 

тренер – сообщество болельщиков» [30]. 

Стремление к совершенству, которое со-

держит завышенные стандарты выполнения 

действий в сочетании с тенденцией к чрез-

мерно критическим оценкам своего поведе-

ния [31], характерно для молодых спортсме-

нов. Доказано, что психическое здоровье мо-

лодых спортсменов определяется степенью 

выраженности перфекционизма. В частности, 

перфекционизм позиционируется как психо-

логический предиктор тренировочного дист-

ресса, синдрома перетренированности [32]. 

По данным Madigan et all (2017) в основе 

стратегии избегания трудностей, связанных 

со спортивной деятельностью, лежит поло-

жительная связь между перфекционизмом и 

тренировочным стрессом юных спортсме-

нов [32]. Среди элитных спортсменов сту-

денческого возраста перфекционистские 

проблемы, выраженные в ошибочности дей-

ствий, связаны с клинически значимым пси-

хологическим расстройством [33]. 

Указанное выше отражает необходимость 

целенаправленного решения проблем деза-

даптивного перфекционизма с целью предот-

вращения психологического стресса у моло-

дых спортсменов [33]. 

Практический интерес, кроме того, имеет 

формирование и становление спортивной 

идентичности юниора, которая определяется 

как «степень важности, силы и исключитель-

ности, присущая роли спортсмена, которая 

поддерживается спортсменом и зависит от его 

окружения»
3
.  

В работе Moazami-Goodarzi et al. (2020) 

определены три профиля идентичности фин-

ских спортсменов обоего пола, обучающихся 

в старших классах средней школы: двойная 

идентичность (77 %), изменяющаяся иден-

                                                           
3
 Cieslak T. Describing and measuring the athle-

tic identity construct: Scale development and valida-

tion. Electronic Thesis or Dissertation. Ohio State 

University. 2004. Available from: https:// 

etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ACCESSION_

NUM:osu1091219903 
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тичность (5 %) и строго спортивная идентич-

ность (18 %). Авторы установили высокую 

вероятность профиля «двойная идентичность» 

у лиц с высокой академической успеваемо-

стью. Спортсмены с указанным профилем 

идентичности более склонны, а спортсмены с 

профилем «спортивная идентичность» – ме-

нее склонны отказываться от занятий спортом 

в старших классах средней школы Двойная 

идентификация обучающихся-спортсменов 

связана с высокой вероятностью их ухода из 

спорта [34]. 

Относительно высокая степень спортив-

ной идентичности выявлена среди португаль-

ских спортсменов-студентов университетов, в 

которых организована и регламентирована 

спортивно-массовая работа [35]. Известно, 

что эффективным средством формирования 

спортивной идентичности является использо-

вание ролевых моделей – образцов для под-

ражания из числа знаменитых и успешных 

спортсменов [36]. 

Отсутствие связей между академической и 

спортивной идентичностью студентов-

спортсменов [37] на фоне линейной отрица-

тельной связи успешности в спорте и академи-

ческой успеваемости в школе с цинизмом и 

чувством неадекватности [38], позволяет ис-

пользовать средства формирования спортив-

ной идентичности в программе повышения 

саморегуляции поведения с юными спортсме-

нами. 

Итак, проявление психического состоя-

ния обучающихся-спортсменов обусловлено 

действием множества факторов преимущест-

венно социального характера. Психическая 

напряженность, неадекватные реакции, де-

прессивные состояния и снижение спортив-

ной результативности составляют симптома-

тику синдрома эмоционального выгорания – 

механизма, запуск которого деформирует 

личность юного спортсмена, ставит под со-

мнение его успешное спортивное долголетие. 

Отечественные и зарубежные исследова-

тели не только подтверждают наличие эмо-

ционального выгорания у юниоров, но и ана-

лизируют его взаимосвязь с другими качест-

вами и свойствами личности спортсмена. 

Так, исследование влияния эмоционального 

выгорания на мотивацию перспективных 

юных спортсменов [39] показало, что при 

интенсивной спортивной деятельности более 

четверти обследованных оказались склонны-

ми к проявлению симптомов эмоционального 

выгорания. Выраженную симптоматику эмо-

ционального выгорания и более высокие по-

казатели по наличию мотивации избегания 

неудач продемонстрировали девушки-

спортсменки по сравнению со спортсменами-

юношами. В выборке спортсменов без при-

знаков эмоционального выгорания была вы-

явлена более высокая мотивация спортивных 

достижений. 

Преодолению спортсменами психическо-

го выгорания способствуют личностные ха-

рактеристики: оптимальный уровень лично-

стной тревожности, реалистичная самооценка, 

конструктивная мотивация, владение навыка-

ми самоконтроля и саморегуляции, предпоч-

тение конструктивных копинг-стратегий» 

[40]. Регуляторами психического выгорания 

автор рассматривает самооценку, стратегии 

преодоления стресса и эмоциональный интел-

лект. Так, у высококвалифицированных 

спортсменок-футболисток выявлено наличие 

признаков психического выгорания в сочета-

нии с нереалистичной самооценкой, отсутст-

вием предпочитаемых копинг-стратегий и 

низким уровнем общего показателя эмоцио-

нального интеллекта.  

В исследованиях целого ряда зарубежных 

авторов показано, что большую устойчивость 

к стрессу, следовательно, и более низкую 

подверженность эмоциональному выгоранию 

проявляют спортсмены с мотивацией на зада-

чу, в отличие от спортсменов с ориентацией 

на себя [41]. 

Состояние «эмоционального выгорания» 

характеризуется тремя компонентами: эмо-

циональным и физическим истощением, де-

персонализацией и сниженной продуктивно-

стью. За рубежом в практике детско-

юношеского спорта определяют четыре про-

филя выгорания: хорошо функционирующее, 

легкое спортивное выгорание, школьное вы-

горание и острое спортивное выгорание. 

В результате пролонгированного опроса фин-

ских обучающихся были определены три 

профиля выгорания: «средний профиль», 

«увеличение профиля выгорания» и «профиль 

без риска». Симптомы группы с повышенным 

выгоранием были менее устойчивыми и с 

большой вероятностью отсева из спорта, в 

отличие от других групп. Авторы рекоменду-

ют обучение юных спортсменов навыкам по-

вышения психологической устойчивости для 

профилактики выгорания и спортивного дол-

голетия [42]. 
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Заключение  
Для своевременной коррекции психиче-

ского состояния спортсмена необходим его 

контроль в различные периоды тренировоч-

ной и соревновательной деятельности. Моди-

фикация неравновесного психического со-

стояния спортсменов методами психокоррек-

ции приводит к снижению негативного влия-

ния стресс-факторов и улучшению результа-

тивности их соревновательной деятельности 

[43]. Одним из перспективных научных на-

правлений является применение психофизио-

логических технологий повышения функцио-

нальной активности коры головного мозга с 

помощью подачи невербальной информации – 

звуковых тонов, вспышек света и тактильных 

раздражителей (фото-, аудио-, тактильная 

стимуляция). Эффекты психофизиологиче-

ских технологий проявляются опосредованно 

через повышение неспецифической рези-

стентности организма спортсмена, через ак-

тивацию центральных нервных механизмов, 

регулирующих вегетативные функции, пси-

хическую и двигательную активность, эмоции 

и поведение [44]. 

Для коррекции и предупреждения небла-

гоприятных психических состояний, возни-

кающих у спортсменов на высоком уровне 

эмоциональных и физических нагрузок в пе-

риод соревновательной и тренировочной дея-

тельности, предложен «Способ коррекции 

психического состояния спортсмена». В осно-

ве данной технологии лежит транскраниаль-

ное, локальное воздействие постоянным то-

ком медленно изменяющейся интенсивности 

на неокортекс в определенной зоне одного из 

полушарий головного мозга спортсмена, ко-

торое сочетается с психотерапевтическим 

(вербальным) воздействием
4
. Другим спосо-

бом коррекции психофизиологического со-

стояния спортсменов является корректирую-

щее воздействие акустическим полем, моду-

лированным музыкальной композицией с за-

ранее определенным эффектом
5
. 

                                                           
4
 Авторское свидетельство № 1805982 СССР, 

МПК A61N 1/36, A61M 21/00, A61N 1/18. Способ 

коррекции психического состояния спортсмена: № 

4916859: заявл. 04.02.1991: опубл. 30.03.1993 / 

С.П. Шклярук, В.В. Дубенюк 
5
 Патент № 2522377 C2 РФ, МПК A61M 21/00. 

Способ коррекции психофизиологического со-

стояния спортсменов: № 2013125788/14: заявл. 

05.06.2013: опубл. 10.07.2014 / С.В. Бобков, 

И.Т. Корнеева, Л.С. Намазова-Баранова [и др.]. 

Показана эффективность применения ав-

торской «программы повышения психофи-

зиологической устойчивости» к соревнова-

тельному стрессу в учебно-тренировочном и 

соревновательном процессах на примере бок-

серов 13–14 лет. Психофизиологические пока-

затели обследованных юниоров подтвердили 

эффективность авторской программы, что вы-

ражалось оптимальным диапазоном значений 

энергетического метаболизма головного моз-

га, повышением устойчивости внимания, 

улучшением зрительной работоспособности, 

снижением непроизвольного тремора в мыш-

цах [45]. Теоретически обоснована и экспери-

ментально проверена технология совершенст-

вования навыков саморегуляции с использо-

ванием метода БОС в психологической под-

готовке спортсменов высокой квалификации
6
. 

Предстартовые состояния спортсменов 

имеют значительную вариативность, опосре-

дованную видом спорта, что указывает на не-

обходимость дифференцированного подхода 

к ускорению и оптимизации уровня психиче-

ских состояний как одной из базовых состав-

ляющих адаптации [46]. Дифференциация 

спортсменов по психоэмоциональному фону 

может рассматриваться одним из критериев 

адаптации к условиям соревновательной дея-

тельности и основанием для дифференциро-

ванного подхода к ее ускорению. 

Исследуются возможности гештальт-

терапии в коррекции психического состояния. 

Предлагаются профилактические методы ра-

боты по коррекции невротических состояний 

техниками гештальт-терапии [47]. Рассматри-

вается воздействие на психическое состояние 

спортсмена посредством фотографических 

изображений, сделанных в ходе тренировоч-

ной и соревновательной деятельности [48]. 

Одним из самых мягких и при этом очень 

эффективных методов считают арт-терапию 

[49]. Она позволяет решать психологические 

проблемы, не поднимая их на уровень осозна-

ния. Авторы анализируют применение арт-

терапии в качестве нового психологического 

                                                           
6
 Апросимов В.А., Махарова Н.В. Коррекция 

психических состояний спортсменов высокого 

класса с использованием метода биологически 

обратной связи // Олимпийский спорт: педагогиче-

ское наследие Д.П. Коркина и перспективы разви-

тия вольной борьбы на мировой арене: Матер. 

II Междунар. науч.-практич. конф., Якутск, 

05 сентября 2018 года / под общ. ред. Махаровой 

Н.В. Якутск: Изд. дом СВФУ, 2018. С. 167–172. 
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средства восстановления в спорте. Найден 

эффективный набор живописных полотен для 

работы арт-терапевта, доказана эффектив-

ность предложенной арт-терапевтической ме-

тодики, которая способствует оптимизации 

тренировочного процесса и ускорению вос-

становительных процессов. 

Авторы настоящего обзора солидарны с 

мнением О.К. Крокинской и Н.В. Немирово-

вой и уточняют приведенный ими тезис о том, 

что именно от эмоционального благополучия 

и психического здоровья молодых спортсме-

нов, от их личностного потенциала, мотивов, 

ценностных установок и адекватной спортив-

ной идентификации на фоне достаточного 

объема образовательных компетенций, а так-

же при условии осознания своих перспектив и 

определенности жизненных стратегий, а не 

только от степени тренированности зависит 

уровень их достижений. 
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