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Висновки. У результаті проведеного під час до-
слідження соціологічного опитування серед студен-
тів – майбутніх вчителів фізичної культури, виявлено, 
що у вищих навчальних закладах педагогічного спря-
мування існують соціально-педагогічні передумови 
для впровадження інтерактивних форм навчання. 
Переважна більшість студентів бажає брати участь 
у такій навчальній роботі, яка забезпечить, на нашу 

№ Напрям опитування ХГПА
n=203

ХНПУ
n=125

ХДАФК
n=114

16 Кількість студентів, які бажають, щоб на заняттях педагогами 
застосовувались указані у пунктах 9–14 інтерактивні методи 55,7 83,2 66,7

17 Кількість студентів, які вказують на те, що на лекції до них запрошуються 
фахівці з даної дисципліни 32,5 32,8 41,3

18 Кількість студентів, які вказують на те, що їм проводять навчаючи екскурсії 55,2 69,6 36

19 Кількість студентів, які прагнуть, щоб під час викладання фахових предметів 
використовувалися вказані у пунктах 16–17 інтерактивні форми 75,7 74,4 72,8

думку, активізацію пізнавального процесу.
Перспективи подальших досліджень. Подаль-

шого вивчення потребують можливості застосування 
інтерактивних технологій у загальноосвітніх навчаль-
них закладах на уроках фізичної культури, а також 
методика фахової підготовки майбутніх вчителів до їх 
впровадження.
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ТРЕВОЖНОСТЬ И СПОРТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ ГИМНАСТОК В 
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ И В СОРЕВНОВАТЕЛЬНÛЙ ПЕРИОД 

(СРАВНИТЕЛЬНÛЙ АНАЛИЗ)

Дейнеко А. Х., Боляк Н. Л.
Харьковская государственная академия физической культурû

Аннотация. Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ óðîâíÿ òðåâîæíîñòè è ìîòèâàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ 
ãèìíàñòîê â òðåíèðîâî÷íîì ïðîöåññå è â ñîðåâíîâàòåëüíîì ïåðèîäå, ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. Àâòî-
ðû ââîäÿò â èññëåäîâàòåëüñêóþ ïðàêòèêó íîâûé ïîêàçàòåëü æåëàåìîãî óðîâíÿ òðåâîæíîñòè è ìîòèâàöèîííîãî 
ñîñòîÿíèÿ ñïîðòñìåíà â ñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðèîä, ìîäèôèöèðóÿ øêàëû ×. Ñïèëáåðãåðà è Â. Ñîïîâà. Îïèðà-
ÿñü íà ìåòîäèêó «çîíèðîâàíèÿ», àâòîðû äåëàþò âûâîäû îá îñîáåííîñòÿõ ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãèìíàñòîê, 
èñïîëüçóÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó óðîâíåì òðåâîæíîñòè è ìîòèâàöèîííûì ñîñòîÿíèåì þíûõ ñïîðòñìåíîê.

Ключевûе слова: òðåâîæíîñòü, ìîòèâàöèîííîå ñîñòîÿíèå, ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, ñîðåâíîâàòåëüíûé 
ïåðèîä, õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.

Анотація. Дейнеко А. Х., Боляк Н. Л. Тривожність та спортивна мотивація гімнасток у тренуваль-
ному процесі та у змагальний період (порівняльний аналіз). Ïðåäñòàâëåíî ðåçóëüòàòè òåñòóâàííÿ ð³âíÿ 
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òðèâîæíîñò³ òà ìîòèâàö³éíîãî ñòàíó ã³ìíàñòîê ó òðåíóâàëüíîìó ïðîöåñ³ òà ó çìàãàëüíîìó ïåð³îä³, ïðîâåäåíî 
ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç. Àâòîðè ââîäÿòü ó äîñë³äíèöüêó ïðàêòèêó íîâèé ïîêàçíèê áàæàíîãî ð³âíÿ òðèâîæíîñò³ òà 
ìîòèâàö³éíîãî ñòàíó ñïîðòñìåíà ó çìàãàëüíèé ïåð³îä, ìîäèô³êóþ÷è øêàëè ×. Ñï³ëáåðãåðà ³ Â. Ñîïîâà. Ñïè-
ðàþ÷èñü íà ìåòîäèêó «çîíóâàííÿ», àâòîðè ðîáëÿòü âèñíîâêè ùî äî îñîáëèâîñòåé ïñèõ³÷íîãî ñòàíó ã³ìíàñòîê, 
âèêîðèñòîâóþ÷è âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ð³âíåì òðèâîæíîñò³ ³ ìîòèâàö³éíèì ñòàíîì þíèõ ñïîðòñìåíîê.

Ключові слова: òðèâîæí³ñòü, ìîòèâàö³éíèé ñòàí, ïñèõ³÷íèé ñòàí, çìàãàëüíèé ïåð³îä, õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà.
Absrtact. Deineko A., Bolyak N. Gymnasts� anxiety and sports motivation in the training process and in 

the competitive period (the comparative analysis). The paper presents the results of testing the level of gymnasts’ 
anxiety and motivational condition in the training process and in the competition period, the comparative analysis is 
provided. The authors introduce a new indicator for research practice – the desired level of anxiety and motivational 
condition of the sportsman in the competitive period, modifying Spielberger’s and Sopov’s scale. Basing on the zoning 
methodology, the authors draw conclusions about the features of the psychological condition of the gymnasts, using 
the correlation between the level of anxiety and motivational condition of young sportsmen.

Key words: anxiety, motivational condition, psychological condition, competitive period, gymnastics.

Постановка проблемû. Анализ последних ис-
следований и публикаций. В современном спор-
те вûсших достижений на передний план вûходит 
проблема психической устойчивости спортсменов 
к физическим и нервнûм перегрузкам. Поскольку 
тревожность является одной из важнейших причин 
возникновения стресса, немаловажной задачей ста-
новится изучение характера влияния тревожности на 
результативность спортивной деятельности и мето-
дов регуляции психического состояния спортсмена 
[1–3].

Результатû исследований Н .Х. Хакунова, С. К. Áа-
гадировой и В. Ф. Воронова [4] позволяют использо-
вать термин «тревога» в двух основнûх взаимосвязан-
нûх значениях, различая тревогу как ýмоциональное 
ситуационное состояние (вûзванное, к примеру, бес-
покойством за результатû соревнований) и тревогу 
(тревожность) как относительно устойчивое свойство 
личности. В интерпретации Ч. Спилбергера [5] трево-
га как ýмоциональное ситуационное состояние пред-
ставлена в качестве реактивной тревожности.

В исследованиях многих авторов раскрûвает-
ся влияние состояния тревоги на ýффективность и 
над¸жность деятельности: чрезмерно интенсивная 
тревожность связана с существеннûми изменени-
ями физиологических параметров (непроизволь-
нûе изменения в двигательной сфере), психических 
функций (тормозится интеллектуальная активность, 
уменьшается самоконтроль и саморегуляция двига-
тельнûх действий, рассеивается внимание); низкая 
тревожность говорит о недостаточной мотивации де-
ятельности и мобилизации систем, обеспечивающих 
динамические процессû [3; 6].

В ходе теоретического исследования ученûе ус-
тановили, что с двигательной активностью связанû 
когнитивное (характеризует степень волнения или 
отрицательнûе мûсли) и соматическое состояние 
тревоги (мгновеннûе изменения ощущаемой физио-
логической активизации) [4].

Наиболее известнûми теориями, обúясняющими 
зависимость между двигательной активностью и тре-
вожностью, являются: теория оптимальнûх зон фун-
кционирования Ханина, модель «катастрофû» Хар-
ди, теория реверсивности Мартенса [7–9]. Обобщая 
содержание всех теорий, отметим, что оптимальнûй 
уровень ýмоции связан с пиком двигательной актив-
ности. Оптимальное сочетание ýмоций, необходимое 
для достижения пика активности, не обязательно 
приходится на среднюю точку континуума возбужде-

ния – состояния тревоги, а взаимосвязь между воз-
буждением и двигательной активностью зависит от 
уровня когнитивного состояния тревоги, присущего 
спортсмену [5].

В художественной гимнастике исследование тре-
вожности и мотивационного состояния спортсменок 
приобретает особую значимость, учитûвая осозна-
ние индивидуальной ответственности каждой гим-
настки за достигнутûй спортивнûй результат, а также 
влияние судейских оценок и настроения соперниц. 

Цель исследований: сравнить особенности со-
стояния тревожности и мотивационного состояния 
гимнасток в тренировочном процессе и в соревнова-
тельном периоде.

Обúектом нашего исследования является психи-
ческое состояние гимнасток ДЮСШ № 12 г. Харькова. 
Предмет исследования – тревожность и мотивацион-
ное состояние как показатели психического состоя-
ния гимнасток. Ýмпирической базой исследования 
вûступают результатû тестирования уровня тре-
вожности и спортивной мотивации 10-ти гимнасток 
одинаковой квалификации в возрасте 12–13 лет. Ис-
следование проводилось в ходе тренировочного про-
цесса в июне 2012 года на базе ДЮШОР «Авангард». 

Основнûми задачами работû являются: 1) тести-
рование уровня тревожности и мотивационного со-
стояния гимнасток; 2) сравнение показателей уровня 
тревожности и мотивационного состояния гимнасток 
в тренировочном процессе и в соревновательном пе-
риоде; 3) диагностирование особенностей психичес-
кого состояния группû гимнасток.

Методû и методика исследования. Для ýкс-
пресс-самооценки осознаваемого уровня трево-
ги гимнастками нами бûла использована методика 
самооценки тревоги (шкала реактивной тревоги по 
Ч. Спилбергеру), которая вûступает индикатором 
актуальной тревожности гимнасток в тренировочном 
процессе. Для измерения уровня актуальной тре-
вожности гимнасток в соревновательнûй период мû 
модифицировали шкалу Ч. Спилбергера с помощью 
вопроса: «Êàê Âû ñåáÿ îáû÷íî ÷óâñòâóåòå âî âðåìÿ 
ñîðåâíîâàíèé?», используя вариантû ответа стан-
дартной шкалû, а также включили вопрос о желаемом 
уровне тревожности гимнасток в соревновательнûй 
период: «Êàê áû Âû õîòåëè ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü âî âðå-
ìÿ ñîðåâíîâàíèé?». Тестирование гимнасток прохо-
дило в тренировочном процессе, ответû на вопросû 
об актуальной и желаемой тревожности гимнасток в 
соревновательнûй период предполагали моделиро-
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вание ситуации соревнований, обращение к соревно-
вательному опûту гимнасток. Тестирование гимнас-
ток проводилось путем заполнения анкет. В анкете 
фиксировались: возраст, спортивнûй разряд и стаж 
занятий художественной гимнастикой.

Для измерения уровня мотивационного состо-
яния гимнасток применялась шкала мотивационно-
го состояния В. Ф. Сопова. Количественнûй анализ 
отдельнûх суждений шкалû в целом по команде или 
группе вûступает ценнûм источником информации 
и о системе отношений спортсменов (или командû) 
к организации учебно-тренировочного процесса, его 
отдельнûх параметрах, о слабûх его звеньях [5]. Мû 
сравнивали уровень тревожности и мотивационное 
состояние гимнасток в тренировочном процессе и в 
соревновательном периоде (ситуация соревнований 
смоделирована).

Взаимосвязь тревоги и мотивационного состоя-
ния мû зафиксировали, используя метод интерпрета-
ции психического состояния через графическое отоб-
ражение зависимости тревоги от уровня мотивации, 
в основе которого лежит принцип зонû оптимального 
реагирования [2]. Точки пересечения перпендикуля-
ров от точек результатов мотивации и тревоги попа-
дают в квадрат, соответствующий типу психического 
состояния испûтуемого (например: «беспокойство», 
«страх, ожидание провала», «низкая целеустремлен-
ность», «равнодушие», «несобранность», «завûшен-
нûе ожидания», «оптимум» и т.д.). 

Результатû исследования. В табл. 1 представ-
ленû результатû тестирования уровня тревожности 
гимнасток в тренировочном процессе (актуальная 
тревожность на момент измерения), соревнователь-
ном периоде (актуальная соревновательная тревож-
ность) и желаемûй уровень тревожности гимнасток 
во время спортивнûх состязаний (ситуация сорев-
нований смоделирована). В соответствии с резуль-
татами анкетирования оптимальнûе значения ак-
туальной òðåâîæíîñòè в тренировочном процессе 
(оптимальнûй показатель тревожности составляет 
8–10 баллов по Ч. Спилбергеру) имеют 4 гимнастки 

из 10-ти (см. табл. 1)
Актуальная соревновательная тревожность всех 

исследуемûх гимнасток оценивается как вûсокая, 
стрессовая (зафиксированû баллû вûше 10) вне 
зависимости от возраста и количества лет занятий 
гимнастикой. Ýто может свидетельствовать о том, 
что гимнастки не сумели адаптироваться к стресс-
фактору соревнований, даже имея достаточно боль-
шой опûт тренировок. Подобнûй вûвод становится 
особенно актуальнûм, учитûвая показатель уровня 
желаемой тревожности спортсменок во время сорев-
нований: напомним, что он стремится к показателю 
оптимального уровня тревожности, свойственному 
тренировочному процессу во внесоревновательнûй 
период.

Зафиксированнûй нами скачок соревнователь-
ной тревожности является проявлением реактивной 
тревожности и свойственен не только гимнасткам. 
Некоторûе авторû указûвают, что спортсменû, не 
владеющие определеннûми навûками психической 
саморегуляции, имея маленький опûт соревнова-
тельной деятельности, при недостатке информации 
о соперниках на предстоящих соревнованиях стано-
вятся легко возбудимûми, неувереннûми в собствен-
нûх силах, их достаточно просто сбить с положитель-
ного настроя [9]. Тогда как в режиме тренировок они 
достаточно спокойнû, уверенû в себе и внимательнû 
при вûяснении допущеннûх ими ошибок. В условиях 
соревновательного стресса повûшается ýмоциональ-
ная возбудимость, рассеивается внимание, что ме-
шает оптимально настроиться на соревновательную 
борьбу, вûбрать верную тактику, а также совладать с 
волевûми качествами для достижения максимально-
го результата [9]. Ýти и многие другие факторû могут 
помешать психически неустойчивûм спортсменам с 
повûшеннûм, а возможно и слишком низким уров-
нем тревожности (что тоже является отклонением от 
нормû) добиться максимально возможнûх результа-
тов как в тренировочной, так и в соревновательной 
деятельности.

На наш взгляд, параллельное исследование тре-

Òàáëèöà 1
Сводная таблица результатов тестирования уровня тревожности гимнасток (n=10), баллû

Индивидуальнûе даннûе 
гимнасток (возраст/ разряд/ 
продолжительность занятий 

гимнастикой (лет))

Актуальная 
тревожность в ходе 

тренировок

Актуальная 
соревновательная 

тревожность

Желаемая 
соревновательная 

тревожность

Á-ко (12/1/7) 7 18 7

Ш-на (12/1/6) 7 17 7

Ã-ко (13/1/8) 11 14 15

Л-ва (12/1/6) 9 17 7

Д-ва (13/1/7) 16 18 11

О-ва (13/1/7) 9 20 11

П-нец (12/1/7) 9 15 13

П-ко (13/1/7) 9 15 12

И-ва (13/1/7) 12 17 8

П-на (12/1/7) 7 18 7
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вожности и спортивной мотивации дает более глу-
бокую картину психического состояния гимнасток, 
позволяет узнать степень удовлетворенности трени-
ровочнûм процессом и возможность вûявить скрû-
тûе факторû тревожности. Поýтому дополнительнûм 
аспектом нашего исследования бûло изучение моти-
вационного состояния гимнасток в тренировочном 
процессе и в соревновательнûй период (табл. 2).

По результатам исследования мотивационно-
го состояния спортсменов в других видах спорта [8] 
можно сделать вûвод и относительно гимнасток – чем 
вûше уровень спортивной мотивации, тем потенци-
ально более вûсоких спортивнûх результатов сможет 
достичь спортсменка-гимнастка.

Для большинства опрошеннûх гимнасток группû 
мотивационное состояние является оптимальнûм, 
для которого характерен показатель мотивационного 
состояния вûше 20 баллов. Однако гимнастки Д-ва, 
П-нец, П-ко имеют довольно низкий уровень спортив-
ной мотивации. Возможно, ýто обусловлено желани-
ем изменить тренировочнûй процесс.

Интересен тот факт, что для всех гимнасток, ко-
торûе обладают низким показателем актуального мо-
тивационного состояния в тренировочном процессе, 
характерен повûшеннûй показатель соревнователь-
ного мотивационного состояния. В то время, как у 
гимнасток, которûе демонстрируют оптимальное мо-
тивационное состояние в тренировочном процессе, 
спортивная мотивация существенно падает в период 
соревнований. Таким образом, нами вûявленû две 
тенденции: òåíäåíöèÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ìîòèâàöèè 
â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ ñïîð-
òèâíûõ ðåçóëüòàòîâ (õàðàêòåðíà äëÿ ãèìíàñòîê ñ íèç-
êèì ïîêàçàòåëåì ìîòèâàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ â òðåíè-
ðîâî÷íîì ïðîöåññå è âûñîêèì â ñîðåâíîâàòåëüíûé 

ïåðèîä), à òàêæå òåíäåíöèÿ ïðåäñîðåâíîâàòåëüíîé 
«ëåíè», îáóñëîâëåííàÿ îñîáåííîñòÿìè îòâåòà ãèì-
íàñòîê íà ðåàêòèâíóþ òðåâîæíîñòü â ìîìåíò ñîðåâ-
íîâàíèé (õàðàêòåðíà äëÿ ãèìíàñòîê ñ îïòèìàëüíûì 
ïîêàçàòåëåì ìîòèâàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ â òðåíèðî-
âî÷íîì ïðîöåññå è íèçêèì â ñîðåâíîâàòåëüíûé ïå-
ðèîä).

Результатû статистической обработки групповûх 
показателей мотивационного состояния гимнасток, 
свидетельствуют, что в целом в соревновательном 
периоде мотивационное состояние гимнасток де-
монстрирует вûсокие показатели (табл.3). Ýто под-
тверждается как более вûсоким средним значением 
мотивационного состояния группû, так и более вû-
сокой модой (наиболее часто встречающееся значе-
ние признака) соревновательного мотивационного 
состояния юнûх спортсменок. Подобная тенденция 
обúясняется как активизацией физического состо-
яния гимнасток в соревновательнûй период, так и 
субúективнûм осознанием цели – достижение вûсо-
ких спортивнûх результатов, что в значительной сте-
пени актуализирует мотивационнûй фон.

Обратим внимание на интерпретацию психичес-
кого состояния гимнасток путем графического отоб-
ражения зависимости тревоги от уровня мотивации, 
в основе которого лежит принцип зонû оптимального 
реагирования (табл. 4). 

Актуальная картина психического состояния гим-
насток достаточно разнообразна: показатели уровня 
тревожности и мотивационного состояния позволяют 
описать психическое состояние гимнасток в трениро-
вочном процессе как «оптимальное», «беспокойное», 
«апатичное», «состояние страха», «несобранности» 
и «низкой целеустремленности». Для гимнасток ис-
следуемой группû в ходе тренировок не характернû 

Òàáëèöà 2
Сводная таблица результатов тестирования мотивационного состояния гимнасток (n=10), 

баллû*

Индивидуальнûе даннûе 
гимнасток

Актуальное 
мотивационное 

состояние

Соревновательное 
мотивационное 

состояние

Á-ко (12/1/7) 22 15

Ш-на (12/1/6) 22 19

Ã-ко (13/1/8) 20 25

Л-ва (12/1/6) 24 10

Д-ва (13/1/7) 15 25

О-ва (13/1/7) 22 17

П-нец (12/1/7) 16 21

П-ко (13/1/7) 14 25

И-ва (13/1/7) 22 15

П-на (12/1/7) 22 19

*Ïримечание. Îáùèé ïîêàçàòåëü øêàëû ìîòèâàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ îò 7 
(ïîëíîå îòñóòñòâèå ïîáóæäåíèé ê òðåíèðîâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè) äî 28 (÷ðåçâû÷àéíî âûðàæåííûé óðîâåíü 
ìîòèâàöèè) áàëëîâ. Îïòèìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü â 20–22 áàëëà. Íèçêèå çíà÷åíèÿ â 18–15 áàëëîâ íàáëþ-
äàþòñÿ ó ñïîðòñìåíîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãëóáîêîì êîíôëèêòå ñ òðåíåðîì, óñîìíèâøèõñÿ â ìåòîäèêå ñâîåé òðå-
íèðîâêè, ïîòåðÿâøèõ øàíñû íà ïîïàäàíèå â êîìàíäó èëè íà äîñòèæåíèå öåëåé.
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Òàáëèöà 3
Таблица статистических даннûх исследования мотивационного состояния гимнасток

Показатели
Актуальное 

мотивационное 
состояние

Соревновательное 
мотивационное 

состояние 

Среднее значение 19,9 19,1

Мода 22 25

Максимум 24 25

Минимум 14 10

Среднее квадратичное отклонение 3,51 5,04

Дисперсия 12,54 12,43

Òàáëèöà 4
Взаимосвязь тревожности и мотивационного состояния гимнасток

Индивидуальнûе даннûе 
гимнасток

Актуальная 
тревожность 

(баллû)

Актуальное мотив. 
сост. (баллû) Зона реагирования*

Á-ко (12/1/7) 7 22 Несобранность/оптимум

Ш-на (12/1/6) 7 22 Несобранность/oптимум

Ã-ко (13/1/8) 11 20 Страх, ожидание провала

Л-ва (12/1/6) 9 24 Оптимум

Д-ва (13/1/7) 16 15 Страх, ожидание провала

О-ва (13/1/7) 9 22 Оптимум

П-нец (12/1/7) 9 16 Низкая целеустремленность

П-ко (13/1/7) 9 14 Низкая целеустремленность

И-в(13/1/7) 12 22 Áеспокойство

П-на (12/1/7) 7 22 Оптимум

*Ïримечание. Çîíà ðåàãèðîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî øêàëå ìîòèâàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ [2].

такие психические состояния как «жажда деятельнос-
ти», «завûшеннûе ожидания» и «беспечность». 

Результатû тестирования в ходе тренировочно-
го процесса позволяют сделать следующие вûводû: 
низкий мотивационнûй фон группû, апатичность и 
частичная разочарованность гимнасток в трениро-
вочном процессе может негативно повлиять на пер-
спективу соревновательного периода. Вûсокая тре-
вожность в сумме с низкой спортивной мотивацией 
могут вûступить основнûми факторами снижения ус-
пешности спортивнûх достижений гимнасток.

Полученнûе даннûе актуализируют необходи-
мость работû по повûшению мотивационного со-
стояния и нормализации уровня соревновательной 
тревожности гимнасток в связи с необходимостью 
работû над оптимизацией психического состояния 
юнûх спортсменок. 

Вûводû:
1. Результатû тестирования гимнасток ДЮСШ 

показали завûшеннûй уровень тревожности в сорев-
новательном периоде, но показатели мотивационного 
состояния в соревновательнûй период демонстриру-
ют как вûсокие, так и низкие значения мотивационно-

го состояния.
2. Показатель желаемой соревновательной тре-

вожности находится в диапазоне актуальной сорев-
новательной тревожности и актуальной тревожности 
в тренировочном процессе. Ýтот факт свидетельс-
твует о необходимости активизации психологической 
работû тренера в соревновательнûй период.

3. Исследование уровня мотивационного со-
стояния гимнасток показало тенденцию повûшения 
уровня мотивации в связи с необходимостью дости-
жения вûсоких спортивнûх результатов, а также тен-
денцию предсоревновательной «лени», обусловлен-
ную особенностями ответа гимнасток на реактивную 
тревожность.

Перспективû дальнейших исследований. В 
дальнейшем мû планируем дополнить исследова-
ние тревожности гимнасток путем использования 
деятельностного подхода: тестирование оценки 
внимания, памяти, мûшления, психических функций 
и т. д. Ýти показатели достаточно ýффективнû и со-
ставляют основной арсенал обúективнûх психоло-
гических методов диагностики психических состоя-
ний.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПРИВАЦИИ КАК ФАКТОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДÛ

Друзь В. А.
Харьковская государственная академия физической культурû

Аннотация. Èçëàãàþòñÿ îáùèå ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå äåïðèâàöèþ êàê ÿâëåíèå è êàê ïðîöåññ. 
Óêàçûâàåòñÿ íà íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ ìåðû äëÿ îöåíêè êîëè÷åñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêè âëèÿíèÿ äåïðèâà-
öèè. Äàþòñÿ îñíîâû ïîñòðîåíèÿ îáîáùåííîãî ñåìàíòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà äåïðèâàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Íà 
îñíîâàíèè ýòèõ ïîëîæåíèé ââîäèòñÿ ìåðà äåéñòâóþùåé äåïðèâàöèè è åå êà÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà, ÷òî 
ñëóæèò îñíîâîé ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé âëèÿíèÿ äåïðèâàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ôîðìèðîâàíèå äèíà-
ìè÷åñêîãî ñòåðåîòèïà àäàïòàöèîííîãî ïîâåäåíèÿ.

Ключевûе слова: äåïðèâàöèÿ, ñåìàíòè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà, îðòîãîíàëüíûå èçìåðèòåëüíûå øêàëû.
Анотація. Друзь В. А. Характеристика депривації як фактора освітнього середовища. Âèñëîâëþ-

þòüñÿ çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ, ùî õàðàêòåðèçóþòü äåïðèâàö³þ ÿê ÿâèùå ³ ÿê ïðîöåñ. Óêàçóºòüñÿ íà íåîáõ³äí³ñòü 
óâåäåííÿ ì³ðè äëÿ îö³íêè ê³ëüê³ñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè äåïðèâàö³¿. Äàþòüñÿ îñíîâè ïîáóäîâè óçàãàëüíåíîãî ñå-
ìàíòè÷íîãî ïðîñòîðó äåïðèâàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Íà ï³äñòàâ³ öèõ ïîëîæåíü óâîäèòüñÿ ì³ðà äåïðèâàö³¿, ùî ä³º, ³ ¿¿ 
ÿê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà, ùî º îñíîâîþ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü âïëèâó äåïðèâàö³éíî¿ ä³¿ íà ôîðìóâàííÿ äèíà-
ì³÷íîãî ñòåðåîòèïó àäàïòàö³éíî¿ ïîâåä³íêè.

Ключові слова: äåïðèâàö³ÿ, ñåìàíòè÷í³ ïðîñòîðè, îðòîãîíàëüí³ âèì³ðþâàëüí³ øêàëè.
Abstract. Druz V. Description deprivation as a factor of educational environmen. Generals are expounded, 

characterizing deprivation as the phenomenon and as a process. Specified on the necessity of introduction of measure 
for the estimation of quantitative description of influence of deprivation. Bases of construction of the generalized 
semantic space of deprivation processes are given. On the basis of these positions the measure of operating 
deprivation and its high-quality description is entered, that serves as basis of lead of researches of influence of the 
deprivation affecting forming of dynamic stereotype of adaptation conduct.

Key words: deprivation, semantic spaces, ortogonal measurings scales.

Актуальность исследования депривации как яв-
ления и процесса определяется тем, что в социаль-
ной направленности развития общества происходит 
резкое расслоение его населения по уровню мате-
риального обеспечения, доступности интеллектуаль-
ного и физического развития, что особенно сказûва-
ется на формировании подрастающего поколения. 
Социальное расслоение общества непременно ведет 
к нарастанию конфликтной ситуации, которая порож-
дает различнûе вариантû и формû ее разрешения, 
что крайне важно учитûвать для дальнейшего управ-

ления развитием социальнûх отношений.
Депривация как явление встречается в самûх раз-

личнûх вариантах и, будучи связана с ограничением 
или лишением чего-либо во времени или пространс-
тве, используется как фактор направленного воз-
действия на построение взаимообусловленнûх отно-
шений. Она может бûть демонстративной – скрûтой; 
реальной – мнимой; осознанной – неосознанной. 
Кроме ýтого, депривация, как всякий процесс, имеет 
характернûе особенности протекания, которûе не-
обходимо согласовûвать с адаптационнûми возмож-
ностями индивидуума.

Кроме ýтого, для измерения влияния депривации © Друзь В. А., 2012
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