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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТРЕНЕРА-ПЕДАГОГА 
КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ                

С ЮНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ
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С.И. Тимин, Т.Т. Щелина

Цель. Статья посвящена теоретико-эмпирическому изучению 
такого сложного и одновременно важного личностного феномена, 
как психологическая культура педагога тренера. Данный феномен 
рассматривается как основа успешной тренерской работы педа-
гога с юными спортсменами. Представлен анализ и теоретический 
обзор ведущих подходов к содержанию психологической культуры 
в рамках академической психологии, который выявил отсутствие 
единства в трактовке дефиниции «психологическая культура» и 
определении ее роли в профессиональном становлении тренера. 

Методология проведения работы. Поставленная цель иссле-
дования по определению содержания психологической культуры у 
педагогов-тренеров и выявлению преобладающих компонентов их 
психологической культуры достигается за счет методологии субъ-
ектности. Результаты исследования проводились в одной из круп-
ных спортивных школ Нижнего Новгорода. В эмпирической части 
исследования использован специально подобранный диагностиче-
ский комплекс психологических методик, позволяющих определить 
структурные составляющие изучаемого феномена и выявить роль 
каждого из структурных компонентов. Результаты проведенной 
диагностики обрабатывались с использованием корреляционно-
го анализа Спирмена, которые показали наличие значимых связей 
между основными характеристиками феномена психологической 
культуры педагога-тренера и значение структурного триединства 
в формировании изучаемого феномена. 
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Результаты. Результат представленного в статье исследо-
вания констатирует непосредственную связь между выраженно-
стью компонентов психологической культуры педагога-тренера и 
успехами его тренерской работы, то есть достижениями юных 
спортсменов, его воспитанников, а также определяет психологи-
ческую культуру как личностный феномен, влияющий на его про-
фессиональную успешность в тренерской работе. 

Ключевые слова: культура личности; общество; профессио-
нальная деятельность; поведение; ценности; эмоциональное со-
стояние; общение; психологическая культура 

PSYCHOLOGICAL CULTURE                                                                                     
OF A TEACHER-COACH AS THE BASIS FOR SUCCESSFUL 

COACHING YOUNG ATHLETES

I.S. Kochergina, N.E. Serebrovskaya,                                                          
S.I. Timin, T.T. Shelina 

Purpose. The article is concerned with the theoretical and empirical 
study of such a complex and at the same time pivotal phenomenon of 
personality as the psychological culture of a teacher-coach. This phe-
nomenon is considered as the basis of successful coaching training ac-
tivities of a teacher-coach with young athletes. This article presents an 
analysis and review of the leading approaches to the understanding of 
the content of psychological culture within the framework of academic 
psychology studies, as a result a lack of consistency in the interpretation 
of the definition of ‘psychological culture’ and its role in the professional 
development of a teacher-coach are revealed.

Methodology. The goal of the study – to determine the content of the 
psychological culture of teacher-coaches and identify the predominant 
components of their psychological culture – is achieved through the meth-
odology of subjectivity. The results of the study were gathered in one of 
the major sports schools of Nizhny Novgorod (Russia). In the empirical 
part of the study, a specially selected diagnostic complex of psycholog-
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ical techniques was used to determine the structural components of the 
phenomenon under study and to identify the role of each of them. The 
results of the diagnostics were processed using Spearman’s correlation 
analysis, which showed the significant interdependencies  between the 
main characteristics of the phenomenon of the psychological culture 
of the teacher-coach and the importance of the structural trinity in the 
formation of the phenomenon under study.

Results. The result of the study presented in the article states a direct 
connection between the distinct manifestation of the components of the 
psychological culture of a teacher-coach and the success of their coach-
ing activities, i.e. the achievements of young athletes and also defines 
the psychological culture as a phenomenon of personality that affects 
the professional success in coaching activities.

Keywords: personality culture; society; professional activity; be-
havior; values; emotional state; communication; psychological culture 

Введение
Фигура тренера, как наставника, педагога, воспитателя в про-

цессе развития личности юных спортсменов трудно переоценить. 
Нарастающая тенденция коммерциализации спорта, конфликто-
генности спортивной сферы, возрастания требований к спортсме-
нам требуют от тренера целого спектра профессионализма не 
только в области методики и педагогики, но и сформированных 
компетенций в сфере психологии. Область спорта и спортивных 
достижений, связанная с высоким уровнем конкуренции, лич-
ностных амбиций и активности. Спорт по своему содержанию 
все более становится индивидуально-ориентированной, разви-
вающей, творческой формой самореализации и самовыражения 
личностного потенциала. 

На сегодня можно говорить о существовании противоречия меж-
ду важной ролью спорта в российском обществе, актуальными тре-
бованиями в связи с социальными запросами к тренерской работе 
и неготовностью тренерского состава в области психологического 
обеспечения педагогического и воспитательного процесса, низким 
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уровнем психологической культуры тренеров, работающих с деть-
ми-спортсменами. 

Грамотное психологическое обеспечение тренировочного про-
цесса способствует повышению качества подготовки юных спор-
тсменов, а спортивные показатели и достижения детей зачастую 
напрямую зависят от уровня сформированности психологических 
компетенций и психологической культуры тренера в целом. Умение 
увидеть уникальную личность в юном спортсмене, определить его 
внутренний потенциал, выстроить эффективную систему мотивации 
к достижению успеха, все это – интересный творческий процесс, в 
основе которого лежит не только педагогическая и спортивная под-
готовка тренера, но и психологическая. 

Изучение феномена психологической культуры тренера и созда-
ние условий для ее развития, ее роли в процессе воспитания юных 
спортсменов является важнейшим направлением подготовки про-
фессиональных тренерских кадров. Психологическая культура яв-
ляется важнейшей составляющей личности тренера, определяющей 
не только вектор его собственного профессионально-личностного 
развития, но и процесс личностного развития детей, которых он 
тренирует. Тренировочный процесс является сложнейшим с точки 
зрения его составляющих и включает в себя не только физическую 
подготовку, но также не менее важные педагогическую и психо-
логическую составляющие общения с юным спортсменом. Это 
творческий процесс, который определяется той системой норм и 
ценностей, которые транслирует в своей работе тренер. И успеш-
ность этого процесса во многом зависит от уровня психологической 
культуры тренера.

В классической психологии феномен психологической культу-
ры изучался и изучается в самых разных аспектах. Так, в работах 
С.Л. Рубинштейна подобный феномен рассматривается в контексте 
формирования индивидуального субъектного опыта, который при-
обретается в процессе социализации, освоения разных способов 
социальной жизни, психологическая культура играет важную роль, 
позволяя включить человека в общественную систему (8).
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А.Г. Асмолов предлагает рассматривать психологическую культуру 
личности как важную часть персоногенеза, за счет которой формиру-
ется внутренняя готовность приобщиться к разным «картинам» мира, 
приобрести типовые формы и паттерны социального поведения (1).

С.М. Ахметов, Н.А. Бондаренко, Г.Б. Горская описывают в сво-
их трудах феномен психологической культуры как необходимый 
компонент субъектности человека, обеспечивающий необходимую 
степень социальной стабильности личности (2).

Интересным является трактовка психологической культуры с 
позиций рефлексивной способности человека как необходимый 
компонент его личности, позволяющий осуществлять полноценное 
планирование и осознанное принятие решений личностью (А.А. Дер-
кач, Т.В. Корнилова) (5).

А.А. Бодалев, Е.П. Ермолаева, А.Ш. Гусейнов и другие рассма-
тривают сформированную психологическую культуру как условие 
самореализации личности, необходимое для полноценного личност-
ного и профессионального самоопределения субъекта (6).

Именно психологическая культура, с позиции В.В. Семикина, 
И.В. Дубровиной Е.А. Климова и нашей является основой процес-
са саморегуляции, самопознания, самоактуализации человека (10).

В трактовке О.И. Моткова, Г.Ю. Фоменко психологическая куль-
тура является интегральной характеристикой личности, проявляю-
щейся в творческой деятельности, социальном взаимодействии (11).

Психологическая культура, с нашей точки зрения, представляет 
собой сложное структурное комплексное личностное образование, 
в которое входят культурные ценности, жизненные устремления и 
цели, социальные умения и поведенческие паттерны, устойчиво 
проявляющиеся в его реальных поступках и деятельности.

При трактовке содержания феномена психологической культу-
ры мы исходим из того, что психологическая культура определяет 
различные базовые параметры жизнедеятельности личности, сре-
ди которых саморегуляция, психологическая грамотность и комму-
никативная компетентность, а также ценностно-смысловая сфера, 
механизм рефлексии. 
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Рассмотрев теоретические подходы к объяснению роли и со-
держания психологической культуры, мы уверены в том, что этот 
феномен процессуален, способен формироваться и развиваться в 
зависимости от социальной ситуации развития личности. Он опре-
деляется достижением согласованности между внутренним миром 
и внешними условиями, в рамках которых человек проходит соци-
ализацию и личностное формирование.

Мы согласны с позицией Г.Б. Горской, описывающей психологи-
ческую культуру как значимый ресурс для успешного социального 
взаимодействия и подчеркивающей ее роль в становлении субъект-
ности личности (3).

С этих позиций формирование и дальнейшее развитие психоло-
гической культуры тренера мы связываем с такими параметрами, 
как эмоциональный интеллект, коммуникативная компетентность, 
осознанная саморегуляция и самоорганизация поведения и деятель-
ности, ответственность за свои поступки, толерантность, способ-
ность к рефлексии и осознанному принятию решений.

Наряду с тем, что в академической психологии тема изучения 
содержания и роли психологической культуры личности является 
распространенной и достаточно представленной, можно говорить об 
отсутствии единства в понимании роли и функций данного феномена 
в становлении личности. Нет однозначного мнения и в отношении 
структуры феномена, неоднозначно обозначается регулирующая 
роль взаимозависимых компонентов, ее составляющих, в личност-
ной и профессиональной эффективности, не изучены механизмы их 
взаимосвязи. Важным и слабо изученным аспектом является опре-
деление условий, способствующих формированию и дальнейшему 
развитию психологической культуры. Все выше сказанное опреде-
ляет актуальность темы исследования и способствует дальнейшему 
изучению феномена психологической культуры личности. 

В нашем исследовании мы предприняли попытку изучить психо-
логическую культуру тренера как фигуры крайне важного взрослого 
для такой категории детей, как юные спортсмены. Наше исследование 
проводилось осуществлялось с позиции психологии субъектности. 
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Осуществленная в субъектной методологии интеграция сложивших-
ся в психологической науке способов познания позволяет изучать 
конструкт психологической культуры личности тренера не как аб-
страктную дефиницию, что ограничивало бы его характеристики, а 
как личностный феномен и личностное образование в реальной про-
фессиональной деятельности, что позволяет выявить специфику сло-
жившейся системы отношений тренера к профессии и воспитанникам. 

Цель исследования заключалась в определении содержания 
психологической культуры у педагогов-тренеров и выявлении пре-
обладающих компонентов их психологической культуры, а также 
обозначении роли психологической культуры педагога-тренера в 
процессе профессионального самоопределения юных спортсменов. 

Основное предположение заключается в том, что ключевыми 
системообразующими компонентами психологической культуры 
педагога-тренера, определяющими характер их профессионально-
го развития и взаимодействия с воспитанниками эмоциональный 
интеллект, задающий характер успешности или противоречивости 
социальных контактов и профессионально-личностных отношений, 
личностная рефлексия, как механизм самоанализа и оценки своей 
деятельности, и ценностно-смысловая ориентация на успешную 
профессиональную деятельность.

Настоящее исследование проводилось среди нижегородских пе-
дагогов-тренеров в разных видах спорта. Общее количество участ-
ников составило 20 человек в возрасте от 23 до 58 лет. 

Для исследования применялись методики: 
– тест «Психологическая культура личности» (О.И. Мотков), 
– методика «Эмоциональный интеллект» (Н. Холл);
– опросник ПКТ «Психологическая культура тренера» (А.Ш. Гу-

сейнов, Н.В. Жигунова), состоящий из 6 шкал: креативность, 
эмоциональность, преодоление, рефлексия, эмпатия и копинг 
(4). Опросник состоит из 41 утверждения, характеризующих 
определенную жизненную ситуацию в спорте. Респондентам 
предлагалось выбрать ответ, который характеризует реакцию 
на эту ситуацию. 
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Результаты
В процессе проведенного эмпирического исследования мы выя-

вили специфику содержания психологической культуры у педагогов-
тренеров и рассмотрели особенности компонентов психологической 
культуры в их взаимосвязи.

 Нами были получены 46 значимых положительных корреляций 
по Спирмену между показателями психологической культуры педа-
гогов-тренеров по методике О.И. Моткова и шкалами по методике Н. 
Холла «Эмоциональный интеллект». Мы учитывали только значи-
мые корреляции, которые входили в диапазон p<0,05 – p<0,01. Мы 
получили максимальное число значимых положительных корреля-
ций, а именно 12 связей, с параметрами психологической культуры 
О.И. Моткова по шкале «Общий показатель эмоционального интел-
лекта». В данном случае значения r варьировались от 0,371 до 0,638. 

Мы установили, что существуют значимые связи показателей 
психологической культуры по методике О.И. Моткова с такими шка-
лами по методике «Эмоциональный интеллект» Н. Холла, как «Эмо-
циональная осведомленность» со значениями r от 0,362 до 0,649, 
«Самомотивация» со значениями r от 0,361 до 0,690, «Эмоциональ-
ная гибкость» со значениями r от 0,363 до 0,509, «Эмпатия» со зна-
чениями r = 0,361 до 0,486, а также шкалой «Пониманием эмоций 
других людей» со значениями r от 0,387 до 0,44.

Не выявлено связей, достигающих по значению уровня значи-
мости параметров психологической культуры личности у педаго-
гов-тренеров по методике О.И. Моткова с такими шкалами, как 
«Самодетерминация», «Сила эго», «Познавательная мотивация» и 
«Психологическая защита». 

В процессе обработки результатов исследования мы получили 25 
значимых положительных корреляций между показателями психо-
логической культуры по тесту О.И. Моткова и шкалами опросника 
ПКТ «Психологическая культура тренера» (Гусейнова А.Ш. и др.). 
Значение значимости корреляционных связей демонстрировались 
в интервале p < 0,05 – p < 0,01. Мы получили максимальное коли-
чество значимых положительных корреляций между факторами 
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психологической культуры по методике О.И. Моткова, а именно 9, 
со шкалой «Преодоление» опросника «Психологическая культура 
тренера» со значениями r от 0,401 до 0,673. 

Чуть меньше, а именно 8 значимых положительных корреляций, 
мы получили между факторами методики «Психологическая куль-
тура» О.И. Моткова со шкалой «Рефлексивность» того же опрос-
ника ПКТ. При этом значения r варьировались от 0,404 до 0,689. 
Кроме этого, мы выявили 5 значимых корреляций между фактора-
ми психологической культуры по методике О.И. Моткова и шкалой 
«Креативность» опросника «Психологическая культура тренера» со 
значениями r от 0,378 до 0,507. 

Также нами выявлена положительная корреляция таких факторов, 
как «Стремления к самопознанию» из методики О.И. Моткова со шка-
лой «Эмоциональность» опросника «Психологическая культура тре-
нера» со значениями r = 0,401 при p < 0,05 и фактора «Стремления к 
творчеству» со шкалой «Эмпатия» со значениями r = 0,355 при p < 0.

Обсуждение результатов
Мы выявили, что психологическая культура педагога-тренера 

характеризуется выраженностью таких показателей, как эмоцио-
нальная осведомленность, эмоциональная гибкость, эмпатия, эмоци-
ональность, пониманием эмоций других людей. Все это проявление 
эмоционального интеллекта, как важнейшей составляющей психо-
логической культуры личности тренера. 

Выраженность этих характеристик напрямую связано с другими 
показателями психологической культуры, такими, как самомоти-
вация, рефлексивность, преодоление, сила эго и др. Значимые по-
казатели перечисленных факторов личности педагогов-тренеров, 
полученные в ходе исследования, доказывают важную роль реф-
лексии, как структурной составляющей психологической культу-
ры педагога-тренера. 

Также необходимо отметить, что значимые показатели таких 
личностных характеристик педагогов-тренеров, как стремление к 
творчеству, креативность, стремление к самопознанию, познава-
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тельная мотивация и самодетерминация демонстрируют наличие 
ценностно-смыслового компонента, определяющего значимость 
профессиональной деятельности педагогов-тренеров, стремление 
к профессиональному росту и развитию, готовность к значимым 
профессиональным достижениям.

Перечисленные структурные составляющие являются важней-
шими компонентами психологической культуры педагога-тренера. 
Нам представляется, что именно эти компоненты (эмоциональный 
интеллект, ценно-смысловой компонент и рефлексия) «запускают» 
процесс формирования других, сопутствующих характеристик этого 
личностного образования, отвечают за динамику процесса развития 
психологической культуры тренера. Все эти компоненты в трие-
динстве являются смыслообразующими и демонстрируют зрелость 
личности профессионала, его субъектную активность. Это значи-
мый личностный ресурс, задающим характер профессиональной 
деятельности тренера, ее отвечающий за ее успешность и характер 
взаимодействия с воспитанниками. 

Доказательством тому являются результаты контент-анализа ре-
зультатов спортивной деятельности юных спортсменов и их достиже-
ний. Более высокие спортивные показатели и спортивные достижения 
продемонстрировали юные воспитанники тех педагогов-тренеров, 
которые продемонстрировали в ходе нашего исследования более 
высокие показатели психологической культуры. Одними из тех ха-
рактеристик, которые называли в ходе бесед с юные спортсмены в 
отношении своих тренеров, были: «открытый», «готовый помочь», 
«неравнодушный», «отстаивающий наши интересы», «строгий, но 
справедливый», «понимающий», «может разрешить конфликты», 
«способен объяснить» и т.д. 

Заключение
Таким образом, можно констатировать непосредственную связь 

между выраженностью компонентов психологической культуры пе-
дагога-тренера и успехами его тренерской работы, т.е. достижени-
ями юных спортсменов, его воспитанников. 
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Психологическая культура, как личностный феномен, позво-
ляет педагогу-тренеру эффективно выстраивать тренировочный 
процесс, регулировать свои эмоциональные состояния, грамотно 
преодолевать трудные ситуации общения с воспитанниками, что 
способствует эффективному разрешению возникающих проблем 
в его профессиональной деятельности и добиваться большего ре-
зультата.

Можно сделать вывод, что развитие психологической культу-
ры как личностного образования является важнейшей задачей в 
ходе личностно-профессионального становления педагога-тре-
нера, его инструментом для профессионального роста и пре-
одоления профессиональных трудностей и решения проблем в 
тренерской работе, субъектной практикой, позволяющей нарас-
тить личностный ресурс и повысить эффективность своей рабо-
ты с юными спортсменами. 
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