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РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты исследования 
особенностей восприятия студентами спортив-
ного тренера. Продемонстрирована значимость 
образа тренера в жизни студентов-спортсменов 
и студентов, не вовлечённых в активную спортив-
ную деятельность. Раскрыты основные функции, 
которые выполняет образ тренера, сформировав-
шийся у спортсмена, в рамках спортивной де-
ятельности. Раскрыты структура и содержание 
эталонного образа спортивного тренера, сфор-
мированные у участников исследования. Изло-
жены психологические особенности личности 
и деятельности спортивного тренера, показана 
взаимосвязь между ними. Представлены 12 ба-
зовых элементов образа тренера, которые делают 
его эталоном. Показано соотношение элементов 
эталонного образа с акмеологическими инвари-
антами профессионализма. Представлен портрет 
тренера-эталона, разработанный на основе полу-
ченных результатов.
Ключевые слова: спортивный тренер, восприя-
тие, образ, эталонный образ.

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ВОСПРИЯТИЯ 
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

В социальной психологии под восприятием пони-
мается «формирование целостного образа партнёра по 
общению на основе оценки его внешнего вида, пове-
дения и его (партнёра по общению) понимание» [12, 
с. 151]. В данном контексте понимание рассматрива-
ется как отражение в сознании партнёров по общению 
мотивов, установок, целей друг друга и принятие этих 
целей, которое позволяет установить взаимоотношения 
[12].

Одна из важнейших особенностей процесса со-
циального восприятия —  его субъективность, то есть 
опосредованность момента восприятия целями, моти-
вами, установками, опытом, накопившимися у воспри-
нимающего человека в течение всей его жизни. При 
формировании образа объекта восприятия субъект 
обычно сталкивается с некоторым объёмом фрагмен-
тарной информации о нём и оценивает её с учётом 
многих психологических и эмоциональных факторов. 
Есть вероятность, что он примет во внимание только те 
сведения, которые соответствуют его представлениям 
и лучше всего подходят для реализации его целей. 
С этой точки зрения актуально рассмотреть совмест-
ную, групповую деятельность как одну из важнейших 
детерминант восприятия [3, с. 47], которая определяет 
общие особенности этого процесса:

 – полноту восприятия, то есть степень соответ-
ствия возникшего образа особенностям реального 
воспринимаемого объекта;

 – точность восприятия, то есть соответствие дан-
ного образа реальным характеристикам воспринима-
емого объекта;

 – содержательные характеристики, то есть опре-
делённый набор качеств, воспринимаемых субъектом 
восприятия и составляющих образ его объекта [3, 
с. 47].

Спорт —  одна из областей совместной деятель-
ности, в которых и сам процесс восприятия, и фор-
мирующийся в результате восприятия образ играют 
значительную роль. От того, как воспринимают друг 
друга спортсмен и тренер, во многом зависят не только 
продуктивность тренировочной деятельности и ре-
зультативность выступлений на соревнованиях, но 
и возможности личностного развития спортсмена 
и личностно-профессионального совершенствования 
тренера.

Мы сосредоточились на исследовании форми-
рования эталонных образов тренера и особенностей 
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восприятия спортивного тренера студентами, в той 
или иной степени вовлечёнными в спортивную дея-
тельность.

В рамках спортивной психологии проводятся ак-
тивные исследования деятельности и личности тре-
нера [6; 8; 9; 14; 16; 17; 21 и др.], а также разрабаты-
ваются модели использования образов в спортивной 
психологии [4]. Однако к исследованию особенностей 
восприятия тренера спортсменами обратились пока 
лишь О. Б. Крушельницкая и А. А. Светлова [15].

В рамках спортивной деятельности образ тренера, 
который формируется у спортсмена, выполняет не-
сколько функций.

В рамках проектировочно-побудительной функ-
ции этот образ выступает для спортсмена как ориен-
тир при построении вектора личностно-профессио-
нального развития. Ориентирующий образ настав-
ника характеризуется представленностью в сознании 
взрослеющего субъекта качеств, средств и стратегий 
значимого другого, активно выделенных субъектом 
в процессе реального самоопределения [13]. Д. А. Кра-
сило подчёркивает, сколь важно иметь образ идеаль-
ного наставника, и определяет его как ориентир ста-
новления человека в профессиональной деятельности.

В рамках оценочно-стимулирующей функции об-
раз тренера выступает как ориентир для оценки и наи-
более продуктивного раскрытия потенциала спорт-
смена.

В рамках сравнительно-сопоставительной функ-
ции образ тренера обеспечивает спортсмену познание 
своих психологических особенностей и особенностей 
тренера, без чего нельзя достичь с ним взаимопони-
мания.

И, наконец, в рамках воспитательной функции 
образ тренера выступает как ориентир в процессе лич-
ностного саморазвития спортсменов. Они, особенно 
в юношеском возрасте, стремятся идентифицироваться 
с тренером, легко и с готовностью воспринимают его 
установки, ценности, отношения и особенности по-
ведения.

В рамках проведённого нами эмпирического ис-
следования мы исходили из предположения о том, что 
структура эталонного образа тренера соответствует 
структуре акмеологических инвариантов профессио-
нализма.

Выборку исследования составили 80 студентов 
московских вузов. Из них юноши 36 человек, де-
вушки —  44 человека. Средний возраст по выборке 
составляет 20,7 года, минимальный —  17 лет, макси-
мальный —  24 года.

В качестве диагностического инструмента 
мы использовали разработанный нами совместно 
с А. С. Мельничуком опросник, а полученные эмпи-
рические данные обрабатывали с помощью контент- 
анализа [2].

ЭТАЛОННЫЕ ОБРАЗЫ СПОРТИВНЫХ 
ТРЕНЕРОВ

Чтобы выявить, какие эталонные образы тренеров 
сформированы у студентов, мы просили респонден-

тов назвать известных спортивных тренеров, которых 
можно считать эталонами профессии, и указать от-
личительные качества этих тренеров, делающие их 
таковыми.

Участники исследования назвали имена 73 из-
вестных тренеров, двое респондентов в качестве эта-
лона назвали своих личных тренеров, один указал, 
что не имеет идеала тренера. Наиболее часто (АЧВ 
от 5 до 12) респонденты упоминали А. В. Тарасова 
(хоккей), Жозе Моуринью (футбол), сэра Алекса Фер-
гюсона (футбол), Т. А. Тарасову (фигурное катание), 
И. А. Винер (художественная гимнастика). Как видно, 
представления участников исследования практиче-
ски полностью совпадают с объективными оценками 
уровня профессионализма и качества деятельности 
названных тренеров.

Респонденты назвали фамилии тренеров, работа-
ющих в разных видах спорта. Всего было упомянуто 
25 видов спорта, но наибольшее число встречающихся 
имён касается 7 видов (в порядке убывания): футбол, 
фигурное катание, хоккей, фитнес, бодибилдинг, пла-
вание, самбо. Это, на наш взгляд, отражает, с одной 
стороны, индивидуальные предпочтения участников 
исследования, а с другой —  объективную популяр-
ность того или иного вида спорта.

Главное при описании эталонных образов трене-
ров —  определение структуры качеств этих тренеров, 
делающих их эталонами.

Участники исследования назвали 173 качества, 
которые, по их мнению, присущи тому или иному тре-
неру-эталону. Общее число упоминаний этих качеств 
составило 395.

Контент-анализ показал, что эталонный образ тре-
нера в представлениях студентов включает 12 базовых 
элементов (рис. 1).

Как видно из диаграммы, представления участни-
ков исследования о качествах, которые отличают хо-
рошего тренера, во многом совпадают с результатами 
научных исследований об акмеологических инвариан-
тах профессионализма [11].

Из табл. 1 видно, как соотносятся представления 
участников исследования об эталонном образе тренера 
и структура акмеологических инвариантов професси-
онализма.

Таким образом, участники исследования на инту-
итивном уровне уловили, что именно акмеологические 
инварианты профессионализма дают тренеру возмож-
ность на инновационно-творческом уровне выполнять 
свои профессиональные функции, так как побуждают 
и движут его к профессионализму экстра-класса [11].

Рассмотрим более подробно каждый из выделен-
ных базовых элементов эталонного образа тренера.

В структуре целеполагания и целедостижения 
(65 упоминаний) мы выделили три составляющие:

 – качества, обеспечивающие целеполагание и до-
стижение результатов (индекс встречаемости, далее 
ИВ, —  0,8461);

1 Здесь и далее индекс встречаемости высчитывается 
от числа упоминаний каждого базового элемента эталонного 
образа тренера отдельно.
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 – достижение результатов (ИВ 0,092);
 – антиципация (ИВ 0,046).

Можно сделать вывод, что участники исследова-
ния связывают эффективность процессов целеполага-
ния прежде всего с личностными качествами тренера, 
а не с какими-либо умениями.В восприятии участни-
ков исследования целеполагание и достижение ре-
зультатов тренеру-эталону обеспечивают следующие 
группы качеств:

 – высокая направленность на достижение («целе-
устремлённость», «стремление к победе», «стремление 
быть лучшим», «стремление достичь цели», «нацелен-
ность на результат», «амбициозность» и т. д.) —  ИВ 
0,492;

 – способность преодолевать внешние и внутрен-
ние препятствия при достижении поставленной задачи 
(«настойчивость», «упорство», «стойкость», «несги-
баемость перед трудностями», «умение бороться» 
и т. д.) —  ИВ 0,323;

 – устойчивость к критике —  ИВ 0,031.
Следует отметить, что антиципация в представле-

ниях участников исследования связана как с процессом 
прогнозирования, так и дальновидностью как личност-
ным качеством.

В структуре коммуникативной компетентно-
сти (57 упоминаний) мы выделили следующие со-
ставляющие:

 – интеракция (ИВ 0,649);
 – стиль общения в целом (ИВ 0,140);
 – чувство юмора (ИВ 0,088);
 – социальная перцепция (ИВ 0,071);
 – вербальная коммуникация (ИВ 0,053).

Таким образом, эффективность интеракции как 
взаимодействия и воздействия на других в процессе 
общения в восприятии участников исследования опре-
деляют уровень коммуникативной компетентности 
спортивного тренера-эталона. При этом, в представ-
лениях студентов, эффективность взаимодействия 
тренера с воспитанниками и его воздействие на них 
определяются наличием у него следующих качеств:

 – доброты (ИВ 0,175);
 – уважения к воспитанникам и веры в них 

(ИВ 0,123);
 – справедливости (ИВ 0,105);
 – альтруизма, отзывчивости, заботы о воспитан-

никах (ИВ 0,088);
 – терпения, такта, вежливости (ИВ 0,07).

Помимо того, для тренера-эталона, в восприятии 
участников исследования, характерно умение под-

Рис. 1. Структура эталонного образа спортивного тренера в представлениях студентов (числа —  индекс встречаемо-
сти соответствующего элемента образа)

Таблица 1
Соотношение элементов эталонного образа спортивного тренера в восприятии студентов  

и акмеологических инвариантов профессионализма

№ Элементы эталонного образа Акмеологические инварианты
1 Целеполагание и целедостижение Развитая антиципация

2 Коммуникативная компетентность Социальное мышление
Коммуникабельность и коммуникативные навыки

3 Педагогическая компетентность Дифференциально-психологическая компетентность
4 Лидерские качества Умение оказывать психологические воздействия

5 Интеллектуальные качества Рефлексия
Умение принимать решения

6 Способность к самоуправлению Высокий уровень саморегуляции
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бодрить (ИВ 0,07), а взаимодействие с воспитанни-
ками воспринимается как «хорошее» и «партнёрское». 
Иными словами, в восприятии участников исследова-
ния, «эталонное» взаимодействие —  это взаимодей-
ствие из позиции «взрослый —  взрослый».

Особенности взаимодействия тренера-эталона 
с воспитанниками отражаются и в наборе характери-
стик, которыми участники исследования описывают 
стиль общения тренера (открытость, искренность, 
лёгкость, прямолинейность). При этом немаловажно, 
что студенты считают важным для тренера-эталона 
чувство юмора.

В структуре лидерских качеств (50 упоминаний) 
в качестве составляющих были выделены:

 – стиль лидерства (ИВ 0,510);
 – факторы лидерства (ИВ 0,314);
 – командообразование (ИВ 0,176).

Для стиля лидерства тренера-эталона, в восприя-
тии участников исследования, внутренне характерна 
требовательность, даже максимализм (ИВ 0,26), что 
внешне проявляется в серьёзности, жёсткости, твёр-
дости, строгости (ИВ 0,26).

В качестве факторов лидерства участники иссле-
дования выделяют прежде всего авторитет (ИВ 0,16) 
и харизму (ИВ 0,06). Как известно, авторитетная 
личность способна без принуждения направлять по-
ступки или мысли другого человека [23, с. 158]. В вос-
приятии участников исследования эта способность 
выражается в том, что тренер-эталон —  это человек, 
с которого хочется брать пример, у которого хочется 
учиться, который подаёт пример своим ученикам 
(ИВ 0,08).

В восприятии участников исследования главная 
задача тренера-эталона как лидера —  командообра-
зование, то есть создание из отдельных спортсменов 
сплочённой («умение строить из отдельных игроков 
сплочённую команду —  единый механизм», «кол-
лективность», «командный дух») и высокоэффектив-
ной («потрясающий уровень взаимодействия игро-
ков в команде») группы-команды (ИВ 0,1). Главными 
средствами, которые использует тренер-эталон для 
достижения этой цели, в представлениях студентов, 
являются умения правильно мотивировать и дисци-
плинировать команду (ИВ 0,08).

Структура педагогической компетентности (48 
упоминаний) включает следующие составляющие:

 – теоретическая подготовленность (ИВ 0,375);
 – индивидуальный подход к спортсменам 

(ИВ 0,229);
 – доступность в объяснениях (ИВ 0,208);
 – практическая подготовленность (ИВ 0,125);
 – организаторские качества (ИВ 0,063).

Теоретическую подготовленность тренера-эта-
лона участники исследования чаще всего описывают 
в общих, иногда эмоциональных, терминах («знание 
своего дела», «образованность», «отменные знания 
своей сферы», «море информации» и т. п.).

Намного конкретнее оказываются описания ин-
дивидуального подхода к спортсменам: «Тонкая пси-
хологическая работа с каждым из игроков», «Легко 
определяет сильные и слабые стороны и использует 

их», «Знание своих возможностей и возможностей 
своих учеников», «Умение подстроиться под психоло-
гические особенности ученика» и т. п. (ИВ 0,17). При 
этом, в восприятии участников исследования, важно, 
что тренер-эталон умеет «среди тысячи игроков уви-
деть талант» (ИВ 0,063).

С необходимостью индивидуального подхода, на 
наш взгляд, связана доступность в объяснениях, кото-
рая в восприятии студентов характерна для тренера- 
эталона и выражается в том, что он «внимателен к де-
талям», «обращает внимание на любые мелочи и тон-
кости работы, не упускает из виду ни одну ошибку», 
умеет «донести свои мысли до учеников», «передать 
своё видение игры другим».

В области практической подготовленности в вос-
приятии участников исследования самое важное для 
тренера-эталона то, что он «знает свои обязанности» 
и «даёт бойцу всё, что нужно для победы» (ИВ 0,08).

Профессионализм тренера-эталона» (всего 42 
упоминания, из них собственно профессионализм —  
ИВ 0,286) участники исследования связывают прежде 
всего с мудростью и опытом (ИВ 0,310), талантом 
(ИВ 0,167), мастерством (ИВ 0,095). Помимо этого 
о профессионализме тренера-эталона в представле-
ниях участников исследования говорят его собствен-
ные достижения в спорте и «огромный вклад в раз-
витие своей сферы» (ИВ 0,071). Один из участников 
исследования назвал тренера, которого он считает 
эталоном, «виртуозом в профессии тренера».

В структуре эмоциональных качеств трене-
ра-эталона (33 упоминания) участники исследования 
выделяют спокойствие (невозмутимость, сдержан-
ность —  ИВ 0,545), которое сочетается с позитивным 
настроем, оптимизмом (ИВ 0,242) и в то же время 
с импульсивностью, эмоциональностью (ИВ 0,152). 
Немаловажно, что агрессивность как отличительное 
качество тренера-эталона упоминается лишь 1 раз.

Структура интеллектуальных качеств трене-
ра-эталона в восприятии участников исследования (25 
упоминаний) включает:

 – общие особенности мышления (ИВ 0,32);
 – процессы решения задач (ИВ 0,24);
 – личностные особенности, обеспечивающие ре-

шение задач (ИВ 0,24);
 – творческое мышление (ИВ 0,2).

К общим особенностям мышления тренера-эта-
лона участники исследования относят развитое страте-
гическое и тактическое мышление (ИВ 0,16), его «вы-
сокий интеллект», «умение видеть общую картину», 
«прагматизм» и то, что он «отличный аналитик».

Эффективность решения задач связана с его уме-
ниями «построить правильную стратегию», «выходить 
из тупиковых ситуаций», «перестраивать игру по ходу 
матча», а также с его нестандартным мышлением, тем, 
что он обладает быстрой реакцией и правильно строит 
тренировочный процесс.

Эффективность решения задач при этом обеспе-
чивают такие личностные качества, как расчётливость 
(ИВ 0,12), находчивость, хитрость и хладнокровие. 
На наш взгляд, расчётливость здесь можно понимать 
как умение просчитывать варианты и оценивать ри-
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ски, рассудительность и способность прогнозировать; 
находчивость —  как умение быстро находить выход 
из затруднительных положений; хитрость —  как изо-
бретательность; хладнокровие —  как умение сохра-
нять спокойствие, выдержку и ясность мысли в любых 
ситуациях. Очевидно, что участники исследования 
в качестве отличительных интеллектуальных черт, 
свойственных тренеру-эталону, выделяют акмеологи-
ческие инварианты профессионализма.

Такое свойство мышления, как творчество участ-
ники исследования описывают с помощью понятия 
«творческий подход», «креативность», «постоянное 
новаторство», «творческий порыв», «энтузиазм». 
В творческом мышлении важно не просто достигать 
какого-либо результата, а постоянно находиться в со-
стоянии творчества, для которого характерны увлечён-
ность и воодушевление.

Ценностное отношение к своему делу (24 упо-
минания) включает качества личности тренера, кото-
рые сформировались под воздействием содержания 
ценностей его профессиональной деятельности, от-
ражают его избирательную направленность на эти 
ценности и стимулируют его социальную и профес-
сиональную активность [9, с. 166]. Избирательная на-
правленность при этом рассматривается как осознан-
ность, эмоциональность и интеллектуально-волевая 
активность личности [9, с. 166].

Содержание ценностного отношения к своему 
делу составляют любовь к собственному делу / про-
фессии (ИВ 0,292); преданность своему делу, про-
фессии, команде (ИВ 0,292); увлечённость (ИВ 0,208) 
и трудолюбие (ИВ 0,208). В восприятии участников 
исследования отразились два компонента ценностного 
отношения к своему делу:

 – эмоциональный компонент, который проявля-
ется в удовлетворении тренера избранной профес-
сией и выражается в особом его отношении к объекту 
и субъекту профессиональной деятельности;

 – волевой компонент, который представлен спо-
собностями преодолевать трудности в процессе про-
фессиональной деятельности [7, с. 166].

Способность к самоуправлению (20 упоминаний) 
мы рассматриваем в качестве проявления субъектности 
тренера как его интегральной способности выстра-
ивать жизнь в соответствии с собственными целями 
и ценностями [10].

Способность к самоуправлению составляют уве-
ренность в себе как позитивное отношение к собствен-
ным навыкам [18] (ИВ 0,3); самоотдача как макси-
мальное приложение своих усилий, способностей, 
знаний в профессиональной деятельности (ИВ 0,2); 
самодисциплина как умение управлять собой, испол-
нять принятые решения и достигать поставленных 
целей (ИВ 0,15); постоянное самосовершенствование 
(ИВ 0,15); адекватная самооценка (ИВ 0,1); самоуваже-
ние (ИВ 0,05) и самообладание (ИВ 0,05).

Таким образом, содержание способности к само-
управлению составляют качества, которые позволяют 
тренеру-эталону решать следующие постоянно возоб-
новляющиеся жизненные задачи:

– согласовывать личностные потребности, спо-
собности, ожидания с условиями и требованиями де-
ятельности (уверенность в себе, самоотдача, само-
оценка, самоуважение и самообладание);

– выстраивать жизнь в соответствии с собствен-
ными целями и ценностями (самодисциплина);

– постоянно стремиться к совершенству посред-
ством разрешения противоречий (самосовершенство-
вание) [18].

Среди моральных качеств тренера-эталона (11 
упоминаний) участники исследования выделяют чест-
ность как неподкупность, принципиальность, способ-
ность не изменять своему долгу, верность своему делу 
(ИВ 0,545); ответственность как готовность отвечать за 
свои поступки, действия и их последствия (ИВ 0,364) 
и скромность (ИВ 0,091).

Среди психофизиологических качеств тренера- 
эталона (11 упоминаний) основное —  энергичность 
как способность действовать с полной отдачей сил, 
очень активно (ИВ 0,545). С энергичностью соотно-
сятся высокая работоспособность и выносливость 
(ИВ 0,182), молодость как образ максимального 
расцвета сил (ИВ 0,182), а также быстрота реакции 
(ИВ 0,091).

Среди волевых качеств (8 упоминаний) участ-
ники исследования выделяют собственно волю как 
способность человека достигать поставленных им 
целей в условиях преодоления препятствий (ИВ 0,75). 
При этом сила воли у тренера сочетается с упрям-
ством, которое выражается, с одной стороны, в не-
уступчивости, стремлении настоять на своём, а с дру-
гой —  в упорстве при достижении целей (ИВ 0,25).

Если мы выделим в содержании каждого из эле-
ментов эталонного образа тренера по одному, наиболее 
часто упоминаемому качеству, то получим обобщён-
ный психологический портрет.

В восприятии участников нашего исследования 
тренер-эталон —  это человек целеустремлённый; до-
брый, но требовательный; знающий своё дело, мудрый 
и опытный; спокойный; имеющий развитое стратеги-
ческое и тактическое мышление; любящий собствен-
ное дело; уверенный в себе, честный, энергичный 
и волевой.

В целом исследование особенностей сформиро-
ванного у участников исследования образа тренера- 
эталона показало следующее:

 – участники исследования воспринимают особен-
ности деятельности и личности спортивного тренера 
объективно, и их описания во многом соответствуют 
результатам научных исследований;

 – восприятие участниками исследования целе-
полагания и целедостижения как ведущего, систе-
мообразующего элемента эталонного образа тренера 
подтверждает объективное значение процессов це-
леполагания и целедостижения как определяющих 
эффективность любой деятельности и возможность 
стратегической организации жизнедеятельности;

 – анализ содержания базовых элементов эталон-
ного образа тренера свидетельствует, что для участ-
ников исследования образ тренера-эталона выпол-
няет прежде всего проектировочно-побудительную 
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функцию, выступая в роли ориентира в процессах 
самоопределения, самоактуализации и самосовершен-
ствования.
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ABSTRACT

The article represents the results of empirical research 
of students’ perception of the sports trainer peculiar-
ities. In this research article we demonstrated the im-
portance of sports coach image in the lives of students 
engaged in sports activities and those, who are not 
involved in active sports activities. On the basis of a 
detailed theoretical analysis of this problem there are 
described main functions of the sports coach image, 
developed in sportsman’s mind in the course of sports 
activities. Structure and content of the reference image 
of a sports coach developed in the research partici-
pants’ mind are presented. The article deals with the 
psychological characteristics of the individual and 
the activities of a sports coach, showing interconnec-
tions between them. 12 basic elements of the coach 
image, making it a «standard», are presented in this 
article. The study shows interconnections between the 
elements of the reference image with acmeological 
invariants of professionalism. We provide as well the 
coach «standard» profile on the basis of the results of 
this study and describe the features of the perception 
of the coach, depending on students’ involvement in 
sports activities.
Key words: sports trainer, perception, image, refer-
ence image.
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