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Солодкоѳ И.А.
ОСНОВА КОММУНИКАЦИИ В СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ

Баскетбол, как одна из наиболее массовых спортивных игр, в 
настоящее время отличается не только характеристиками психо
логического или физиологического характера, но и ярко выра
женными престижными функциями. П обеда на крупнейших 
международных соревнованиях по баскетболу, особенно на та
ких, как олимпийские игры и чемпионаты мира, значительно по
вышает спортивный, а, следовательно, и политический автори
тет страны (Т.М. Михеева).

Результаты анализа крупнейших соревнований показывают, 
что тенденцией современного баскетбола являются жесткие 
требования к повышению эффективности групповых взаимо
действий в звеньях баскетбольной команды [1 ,3 , 6]. Командный 
характер игры обусловливает повышенные требования к каче
ству взаимодействия игроков в процессе соревновательной дея
тельности, к эффективной коммуникации с партнерами по ко
манде и противником, с тренерами и судьями и, наконец, со зри
телями. Помимо прямого влияния межличностного взаимодей
ствия на эффективность соревновательных действий и операций 
баскетболистов, уровень коммуникации в команде оказывает и



косвенное (но не менее выраженное) влияние на спортивный ре
зультат, через изменение психического состояния. В связи с этим 
особую  роль начинают играть психологические факторы игро
вой деятельности, в частности те, которые можно отнести к на
выкам общения игроков, развивающихся на основе коммуника
тивных способностей [4, с. 14— 15].

Начало систематической спортивной деятельности юных 
баскетболистов мальчиков и девочек приходится на возраст 
11— 12 лет. Подростковый возраст, считают ученые, является 
самым головоломным, трудным и даже опасным из всех возра
стных периодов [6, с. 123]. Подростковый возраст характери
зуется изменениями в сф ере потребностей и мотивов поведе
ния. П отребности, изменяя социальную ситуацию развития, 
обусловливают появление в этом возрасте новой ведущей дея
тельности —  общения.

Публикации по теории и методике тренировки в баскетболе 
свидетельствуют о том, что методология деятельностного под
хода еще не заняла должного места даже в работах по психоло
гической тематике и докторских диссертациях по спортивным 
играм. Теория деятельности использовалась, главным образом, в 
исследованиях различных аспектов спортивной подготовки еди
ноборцев [2, с. 247]. В тож е время ряд работ специалистов позво
лили нам несколько восполнить этот пробел.

Спортивная деятельность в игровых видах спорта, по мнению 
С.Г. Башкина, представляет собой непрерывную цепь решения 
задач, причем каждая решенная задача, как правило, становится 
условием новой задачи. В этом отношении деятельность спортс
мена можно сравнить с деятельностью оператора: в обоих случа
ях действия должны выполняться быстро (оперативно); они на
правлены на преодоление рассогласования между данной ситуа
цией и той ситуацией, к которой стремится; они составляют ком
плекс операций, который в своей системе основывается на пер
цептивных, сенсомоторных и интеллектуальных процессах. При 
этом уточняет автор, отдельные задания или совокупности зада
ний предъявляют особые требования к психофизиологическим 
качествам и функциям человека. Высокие требования к психо
физиологическим функциям и качествам, активное сопротивле
ние противника, функции и качества которого находятся на ана
логичном уровне, ставят участников спортивных игр в экстре
мальные условия соревновательной борьбы.



Результаты анализа крупнейших соревнований, выполнен
ные Г.Н. Григорьевым, показывают, что тенденцией современ
ного баскетбола является переход от сложных многоходовых 
командных комбинаций в атаке к взаимодействиям двух-трех иг
роков. Это позволяет определить основное направление работы  
по совершенствованию тактической подготовки баскетболистов  
и, прежде всего, по оптимизации деятельности и повышению э ф 
фективности групповых взаимодействий в звеньях баскетболь
ной команды [3, с. 16]. В результате исследований автор заклю 
чает, что, прежде всего, необходимо определить, как индивиду
альные особенности спортсменов влияют на эффективность вза
имодействий. Одним из решающих факторов в этом случае ста
новятся особенности игроков, которые определяются развитием  
качеств, значимых для данной деятельности.

Анализ характера взаимодействий игроков сильнейших ко
манд показывает, что команда, широко использующая крайних 
игроков и отводящая им активную (лидирующую) роль при вза
имодействиях во всех линиях, имеет больше шансов на успех в 
состязаниях. Показатели ранговой корреляции между взаимо
действиями звеньев игроков и результатом игры (разница в счё
те) свидетельствовал, что наиболее тесные корреляционные за
висимости существуют между показателями деятельности разы
грывающих игроков с конечным результатом встречи. Это поз
воляет отвести главную роль активным нападающим действиям  
разыгрывающих игроков, взаимодействиям крайних игроков с 
центровыми, увеличению общего числа взаимодействий.

В игровом процессе участвуют две стороны с различным чис
лом участников. Например, В.В. Бариновым проведено исследо
вание социально-психологических феноменов коллектива (ко
манды), являющихся наиболее существенными для его успешной 
деятельности —  сплоченности как целевого [1, с. 13].

Особое место в групповых и межличностных отношениях за
нимают вопросы формального и неформального лидерства, счита
ет спортивный психолог Ю.Л. Ханин. Психологической основой 
руководства и лидерства является динамический процесс взаимо
действия спортсмена с командой, в которой потенциальный или 
действительный лидер привлекает к себе других членов команды, 
активно реагирующих на его воздействия (6, с. 109). При этом на
блюдается одновременное взаимное стимулирование и удовлетво
рение игрока, способного и стремящегося выполнять роль лидера



с одной стороны, и потребности команды именно в таком лидере, 
с другой стороны. Известно, что у каждой группы имеется опреде
ленная потребность в лидере, однако эта потребность может быть 
выражена по-разному. Быть ведомым одновременно означает что- 
то отдать от своей личности и индивидуальности, и что-то для нее 
приобрести. Приобретение выражается в том, что по проложенно
му пути идти легче, чем самому искать необходимые решения. 
Быть хорошо ведомым —  значит легче и быстрее прийти к цели, 
уменьшить груз собственной ответственности, поскольку в этом 
случае ответственность в первую очередь берет на себя лидер, а 
уже потом остальные члены группы. Иметь лидера в группе озна
чает иметь более жизнеспособную и устойчивую систему отноше
ний, утверждают ученые.

В исследовании В.Ю. Большаковой разработаны новые поло
жения теории спортивного лидерства (лидер, лидерская роль), вы
явлены позиции лидеров в команде и обоснованны: социально-пе
дагогические феномены, характеризующие сторону как развитую 
общность; правомерность функционального разделения обязан
ностей игроков, упорядочено представление о функциях и амплуа, 
разработана их классификация [2, с. 209]. В исследованиях коман
ды как группы автор исходил из положения о наличии категорий 
игроков «лидер-ведомые», обеспечивающих целенаправленную 
деятельность коллектива. Анализ данных опроса позволил автору 
выдвинуть идею классификации лидеров в коллективных видах 
игр и, в частности, в баскетболе, рассматривающую формальное 
и неформальное лидирование. В формальном лидировании выде
лено административное и три типа процессуального лидирования 
—  оперативное, функциональное, ситуативное.

Таким образом, процесс лидирования в коллективе распада
ется на родовые функции. В свою очередь, ролевые функции ли
дерства тесно связаны с игровыми функциями: так, лидеры мо
гут осуществлять свои ролевые функции либо в нападении, либо 
в защите. Отмеченное позволяет заключить, что основы комму
никации позитивно влияют на спортивную деятельность юных 
баскетболистов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональное образование может рассматриваться в 
рамках различных подходов (педагогического, психологическо
го, экономического, социологического) как особый вид образо
вания, процесс, система, результат, деятельность, ценность, со 
циальный институт. В рамках данных подходов к характеристи
ке профессионального образования стоит задача выявления его  
социальной сущности и направленности, структуры и функций. 
Его значение для общества и личности позволяют рассматри
вать профессиональное образование как взаимосвязь и взаимо
действие двух основных компонентов: производственно необхо
димого и социально необходимого образования. Конечно, в ре
альной действительности они переплетены и едины (хотя зачас
тую находятся в противоречивых отношениях между собой), и 
очень важно их функционально различать.

В этой проблеме есть три ключевые позиции, которые м ож 
но выразить следующими вопросами. Для чего каждому специа
листу в области педагогики экономическое образование? Что  
оно собой представляет? Как осуществляется? Причем пред
ставление названных позиций является действительно ключе


