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Резюме 

Актуальность. Изучение личности спортсмена предполагает в первую очередь исследование ее 
социокультурной природы и структуры. Несмотря на длительность научного дискурса относительно 
сущности и структуры личности, отсутствует единый подход в контексте социокультурной 
интерпретации данной категории в спорте. Тем не менее каждое из определений личности, 
представленное в научных источниках и поддержанное соответствующими исследованиями, имеет 
значение и должно быть учтено при стремлении к наиболее полному пониманию личности. В свою очередь 
ни одна из методик не может предоставить полную характеристику спортсмена. Каждая из них лишь 
отражает отдельный аспект его способностей, личностных качеств и черт. Поэтому важно 
использовать все методики в комплексе, чтобы помочь тренерам, практикам и педагогам в организации 
воспитательной работы, тренировочных процессов и индивидуального подхода в обучении. 

Цель – охарактеризовать общую методологию и методы изучения личности спортсмена в 
контексте социокультурного знания. 

Задачи: определить концептуальную основу социологического изучения личности спортсмена; 
представить методики по ее изучению; установить направления их применения. 

Методология. Методологический дизайн исследования базируется на использовании философских, 
социкультурных и педагогических концепциях и подходах. 

Результаты. Социальная активность личности спортсмена во многом определяется тем, 
насколько эффективно задействованы социкультурные подходы в ее социализации. Желаемый результат 
возможен при задействовании всего арсенала средств, методов и специальных упражнений. 

Выводы. На современном этапе развития социологии спорта социокультурная методология 
становится определяющей при изучении различных аспектов становления и формирования личности 
спортсмена. Научная обусловленность использования специальных методов ее изучения связана с 
конкретным результатом, который должен быть достигнут спортсменом в том или ином виде спорта. 
Комплексное использование методов социальной диагностики личности выступает главным ресурсом в 
организации практической деятельности тренеров и наставников. 
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Abstract 

Relevance. The study of an athlete's personality primarily involves the study of its socio-cultural nature and 
structure. Despite the length of the scientific discourse regarding the essence and structure of personality, there is no 
unified approach in the context of the socio-cultural interpretation of this category in sports. However, each of the 
definitions of personality presented in scientific sources and supported by relevant research is important and should 
be taken into account when striving for the most complete understanding of personality. In turn, none of the methods 
can provide a complete description of an athlete. Each of them only reflects a separate aspect of his abilities, 
personal qualities and traits. Therefore, it is important to use all methods in combination to help coaches, 
practitioners and teachers in organizing educational work, training processes and an individual approach to teaching.  

The purpose is to characterize the general methodology and methods of studying the personality of an athlete 
in the context of socio–cultural knowledge.  

Objectives: to define the conceptual basis of the sociological study of the athlete's personality; to present 
methods for its study; to establish the directions of their application. 

Methodology: the methodological design of the study is based on the use of philosophical, sociocultural and 
pedagogical concepts and approaches. 

Results. The social activity of an athlete's personality is largely determined by how effectively sociocultural 
approaches are involved in its socialization. The desired result is possible with the use of the entire arsenal of tools, 
methods and special exercises. 

Conclusions. At the present stage of development of the sociology of sport, sociocultural methodology 
becomes decisive in studying various aspects of the formation and development of the athlete's personality. The 
scientific determinacy of using special methods of its study is associated with a specific result that must be achieved 
by an athlete in a particular sport. The complex use of methods of social diagnostics of personality is the main 
resource in organizing the practical activities of coaches and mentors. 
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*** 

Введение 
Без понимания основ личности не-

возможно подготовить спортсмена. 

Спорт служит отличным инструментом 
для развития личностных качеств, так как 
в ходе тренировок действия спортсмена 
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должны стать устойчивыми и превра-
титься в систему навыков. Это позволяет 
спортсмену в стрессовых ситуациях со-
ревнований проявлять боевой дух и при-
нимать решения быстро, без долгих раз-
думий и сомнений. 

Подобная установка предполагает 
наличие в структуре личности спортсме-
на особых качеств, которые исходят из ее 
социокульутрного ядра и воспроизводят-
ся в конкретные действия в зависимости 
от сформированных ценностных устано-
вок. Содержательные характеристики 
личности задают общий настрой на успех 
и победу в соревнованиях. Вместе с тем 
чаще всего именно подобные установки 
на результат любой ценой нивелируют 
значимость учета тренерами и наставни-
ками личностных характеристик их под-
опечных, что довольно часто приводит к 
поражениям и неудачам.  

В последние годы спорт в России 
становится профессиональным видом 
трудовой деятельности. Вместе с тем 
нужно отметить, что это, как правило, не 
профессия на всю жизнь. Поэтому до-
вольно часто спортсмены вовлечены в 
другие виды трудовой и общественной 
активности. Тем самым у спортсмена 
формируется свое восприятие социаль-
ной реальности, того мира, в который он 
погружен, кроме занятий спортом. В ре-
зультате его личность спортсмена, в от-
личие от других, отличается неповтори-
мостью и уникальностью [1]. 

Дискурс о том, как во время сорев-
нований побудить спортсмена активизи-
ровать свои силы, работать с повышен-
ной отдачей, развить желание одержать 
победу над соперниками, продемонстри-
ровать свое превосходство, внести свой 
вклад в общий результат, по-прежнему 
весьма актуален. Умение владеть мето-
дикой и методологией изучения личности 
помогает тренерам и педагогам организо-
вать свою деятельность по подготовке 
спортсменов, нацелить их на победу и 
сделать все для преодоления стрессов в 
случае неудач [2, с. 117–118]. 

В этом контексте исследователи от-
мечают недостатки самой науки, которая 
пока не располагает достаточно точными 
методами для получения надежных дан-
ных, необходимых для прогнозирования 
успехов спортсменов на соревнованиях. 
Однако нужно учитывать, что каждый 
атлет – это в первую очередь человек. 
Эмоциональный фон характеризующих 
его типичных черт весьма многогранен. 
Даже чемпионы (топовые) спортсмены не 
всегда бывают готовы преодолеть психо-
логическое давление, которое с каждым 
достижением только усиливается. Отсю-
да актуализируется проблематика улуч-
шения личностных знаний, что способ-
ствовало бы пониманию, контролю и 
предсказанию различных реакций, возни-
кающих в условиях соревнований. 

Материалы и методы 
Социокультурная методология со-

средоточена на анализе характеристик 
личности и ее уникальных характеристик 
[3]. Метод тестирования позволяет 
отобрать лучших как для индивидуаль-
ной, так и для командной работы. 

Использование «карты личности» 
для определения ее типичных черт слу-
жит достаточно надежным инструментом 
изучения личности спортсмена.  

Заполнение карты личности начина-
ется с указаний по заполнению. Рекомен-
дуется, чтобы анкету заполняли лица, об-
ладающие хорошими знаниями о челове-
ке, который проходит анкетирование. 
Желательно, чтобы эксперты имели с 
ним разнообразные неформальные отно-
шения (например, начальник, подчинен-
ный, коллега, член семьи и т. д.). 

Каждая характеристика личности, 
отраженная в карте, оценивается по шка-
ле от одного до пяти: 

1 – противоположная черта проявля-
ется регулярно и в различных сферах де-
ятельности, став частью характера; 

2 – противоположная черта выраже-
на значительно сильнее и проявляется 
чаще, чем указанная; 
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3 – как данная черта, так и её проти-
воположность проявляются умеренно и 
уравновешивают друг друга, хотя обе по-
являются нечасто; 

4 – черта выражена достаточно явно, 
но проявляется не постоянно, в то время 
как её противоположность встречается 
крайне редко; 

5 – указанная в карте характеристика 
личности развита на высоком уровне, 
четко выражена, проявляется регулярно и 
в разных сферах деятельности, являясь 
частью характера. 

По динамике каждая характеристика 
личности определяется одним из трех 
критериев: 

1) ранее проявлялась в меньшей сте-
пени, сейчас же развивается и становится 
все более выраженной; 

2) остается неизменной; 
3) ранее проявлялась в большей сте-

пени, сейчас ухудшается. 
Карта личности представляет собой 

лишь способ записи информации о чело-
веке. Она создается на основе самооцен-
ки или оценки группы людей, что подра-
зумевает метод обобщения независимых 
характеристик [4, с. 71]. 

Анализируя общую структуру лич-
ности, можно выделить биологические 
компоненты (темперамент), социальные 
элементы (ценностные и мотивацион-
ные установки), кроме того, навыки, 
умения, опыт личности. Социальная 
направленность личности определяется 
ответственностью и трудолюбием, ува-
жением и дружбой, отзывчивостью и 
доброжелательностью и прочими харак-
теристиками. 

Результаты и их обсуждение 
Спорт является отличным инстру-

ментом для реализации своих личност-
ных амбиций. Занятия спортом форми-
руют особые характеристики личности, 
которые задают общий вектор ее станов-
ления, формирования и развития. Уста-
новки на преодоление, на лидерство и 
самосовершенствование ‒ уникальность 

личности спортсмена. Вместе с тем для 
закрепления этих личностных черт необ-
ходимо все занятия и тренировки органи-
зовать в целенаправленную систему дей-
ствий. Подобная система способна фор-
мировать в личности дух бойца и способ-
ность принимать решения в экстремаль-
ных условиях соревнований без длитель-
ных раздумий и сомнений. 

Известно, что выбор подходящего 
метода играет ключевую роль в решении 
любой задачи. Указанные ранее сложно-
сти и противоречия в оценке спорта как 
социокультурного явления требуют 
нахождения адекватной методологии для 
решения этой проблемы. 

Ошибки в методологии анализа 
спорта заключаются в том, что некоторые 
аспекты этого сложного и противоречи-
вого социально-культурного явления рас-
сматриваются в абсолютном выражении, 
что приводит к одностороннему восприя-
тию его культурного значения.  

Иногда внимание уделяется только 
положительным аспектам, которые спорт 
может предложить в контексте влияния 
на личность и межличностные отноше-
ния. Из множества фактов и событий, 
связанных с историей спорта, выбирают-
ся лишь те, которые подтверждают его 
положительное влияние на реализацию 
гуманистических и культурных ценно-
стей.  

На этой основе можно заключить, 
что спорт и спортивные взаимодействия 
всегда, независимо от конкретных усло-
вий, способствуют укреплению мира, 
дружбы и взаимопонимания между наро-
дами. 

Ключевая ценность любой методики 
в контексте спорта заключается в спо-
собности точно оценивать важные каче-
ства спортсменов. Это позволяет решать 
основные практические задачи, такие как 
отбор, оценка уровня подготовки и про-
гнозирование успеха в спортивной дея-
тельности. 

На рисунке 1 показаны ключевые 
методы социологического исследования. 
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Рис. 1. Ключевые методы социологического исследования 

Социальные исследования отлича-
ются по уровню глубины анализа, что 
приводит к использованию различных 
подходов. Они могут быть предваритель-
ными (или пилотными), описательными 
или аналитическими. Каждое исследова-
ние рассматривает проблему с разных 
ракурсов и в контексте различных обла-
стей спорта, поэтому использование од-
них и тех же методов изначально являет-
ся стратегически неверным решением, 
что может привести к ошибкам в собран-
ных данных и распространению недосто-
верной социальной и социологической 
информации [5, с. 170]. 

Для изучения личности спортсмена 
также можно использовать социологиче-
ские исследования по уровню научного 
познания и по цели и результату (рис. 2). 

Организация диагностической рабо-
ты личности спортсмена требует понима-
ния ключевых этапов, методов, техник и 
процедур, связанных с научным исследо-
ванием. Метод является способом и под-
ходом к анализу активности атлета. 
Набор специфических приемов, позволя-
ющих эффективно применять метод, 
называется техникой. Последователь-
ность всех действий, необходимых для 

организации исследования, обозначается 
как процедура.  

Изучение личностных характеристик 
и регулярное проведение тестов дают 
возможность отслеживать изменения в 
личностных процессах и вносить коррек-
тивы в учебно-тренировочный процесс. 

Социологические методики в сфере 
спорта можно классифицировать в зави-
симости от изучаемых индивидуальных 
характеристик личностных черт, состоя-
ний и их форм.  

В социологических исследованиях 
спорта применяются как общие методики, 
так и их модификации и адаптации, учиты-
вающие особенности условий анализа 
спортивной активности. При оценке лич-
ных качеств важно использовать несколько 
методик, что позволит установить ста-
бильность получаемых данных. При этом 
высокая квалификация исследователя не 
должна подвергаться сомнению. Кроме 
того, коллективная работа спортсменов, 
тренеров, врачей, психологов и других 
специалистов подвергается постоянному 
анализу в течение всех занятий и трениро-
вок во временных лагах – месяц, сезон, год. 
В свою очередь, запрос общества, специ-
фика динамики социальной реальности 
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определяют смыл этой работы, который 
выступает маркером сопряжения профес-

сиональных интересов спортивного сооб-
щества и потребностей общества.  

 

 
Рис. 2. Классификация социологических исследований 

Методы в спортивной сфере охваты-
вают несколько аспектов: определение 
предрасположенности будущих атлетов к 
конкретным видам спорта, необходи-
мость выступления команды как единого 
организма на соревнованиях, а также от-
бор спортсменов из низших лиг на основе 
их физиологических, физических и со-
циологических характеристик, что позво-
ляет им играть в высшей лиге. Кроме то-
го, осуществляется отбор среди спортс-
менов с одинаково высоким уровнем ква-
лификации, например, для олимпийской 
сборной. 

На начальном этапе отбора выявля-
ются личностные качества атлета, а так-
же те навыки, которые влияют на успеш-
ность в различных спортивных дисци-
плинах. Например, у спортсмена могут 
быть установлены определенные пара-
метры: скорость реакции, устойчивость, 
оперативное мышление, способность к 
распределению внимания и т. д.  

В литературе типичный социально-
психологический портрет современного 

спортсмена представлен следующим 
набором ключевых качеств: агрессив-
ность, интеллект, твердость характера, 
уверенность, авторитарность, здоровый 
образ жизни и внешний вид и т. д.  

Рассмотрим их более подробно. 
1. Агрессивность. Склонность к аг-

рессии характеризует спортсменов высо-
кого уровня, особенно в тех видах, кото-
рые предполагают непосредственный фи-
зический контакт с соперником. Бокс, все 
виды спортивной борьбы, регби и другие 
единоборства трудно представить без 
определенного уровня агрессии, как мо-
тивационной, так и инструментальной [6, 
с. 115]. 

2. Интеллект. Результаты многочис-
ленных исследований и наблюдений в 
различных видах спорта подтверждают 
тот факт, что топовые спортсмены, кото-
рые достигли существенных успехов в 
различных соревновательных дисципли-
нах, наделены большим интеллектом и 
способностью мыслить абстрактно. 
Определенные виды спорта (например, 
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шахматы) предполагают высочайший 
уровень интеллекта как основное систе-
мообразующее свойство личности. Боль-
шинство экспертов склоняются к мнению 
о том, что чемпионами становятся только 
те, кто обладают большим уровнем ин-
теллекта в отличие от своих соперников 
[7, с. 328]. 

3. Твердость характера. Пожалуй, 
это особое свойство личности, которое, 
как правило, характеризует заслуженного 
спортсмена. Таких людей отличает эмо-
циональная зрелость, независимость 
суждений, действий и мыслей, стойкость, 
критическая самооценка своих действий, 
контроль за своими эмоциями  

4. Уверенность в себе. Исследовате-
ли полагают, что спортсмены, которые 
прошли серьезную образовательную 
школу в колледже, в университете, обла-
дают большими преимуществами перед 
своими оппонентами, причем не только 
статусными, но соревновательными. 

5. Здоровый образ жизни и внешний 
вид. Тестовые методики позволяют вы-
явить отношение спортсменов к своему 
здоровью и визуальному образу, кото-
рый конкретизируется в манере обще-
ния с прессой, с болельщиками, с кол-
легами. В суждениях экспертов внеш-
ний вид спортсмена, его тело – инстру-
мент самопрезентации и самовыраже-
ния [8, с. 89–91]. 

Если атлет слишком много времени 
уделяет своему внешнему виду, пытается 
всячески избежать травм, вряд ли он бу-
дет способен одержать верх над соперни-
ками, поскольку подобная избыточная 
забота о себе в большинстве случаев не 
приводит к желаемом результату [9, 
с. 140].  

В свою очередь, история спорта зна-
ет массу примеров, когда атлеты, перене-
ся тяжелые травмы и увечья, становились 
чемпионами.  

6. Авторитарные свойства лично-
сти. Для спортсменов с ярко выражен-
ными авторитарными качествами харак-
терны заносчивость и хвастовство, высо-

комерность и агрессивность, грубость и 
эгоизм. В свою очередь, покладистость, 
скромность, спокойствие и неуверен-
ность в себе – типичные черты низкой 
авторитарности личности спортсмена. 

Средний уровень авторитарности ха-
рактеризует, с одной стороны, вполне по-
кладистую, а с другой – настойчивую 
личность, особенно в командных видах 
спорта. Вместе с тем накопленной эмпи-
рической информации явно недостаточно 
для формулировки однозначных выводов.  

7. Эмоциональная устойчивость, са-
моконтроль. Спортсмен сможет достичь 
успеха в условиях стресса лишь при 
условии, что он научится эффективно 
контролировать свои эмоции. 

Тем не менее даже если многие атле-
ты не обладают набором подобных ка-
честв личности, у большинства спортс-
менов нацеленность на победу и успех 
позволяет осуществлять контроль над 
своими эмоциями. Поэтому, как показы-
вают исследования [10, с. 109], чемпионы 
и призеры обладают эмоциональной 
устойчивостью на личностном уровне 
[11, с. 207].  

8. Экстраверсия и интроверсия. Эти 
категории достаточно детально изучены 
социальными психологами. Легко иду-
щие на коммуникацию и общение экс-
траверты – прямая противоположность 
интровертам, поскольку последние испы-
тывают затруднения по этим позициям, 
предпочитают уединение, тишину и вся-
чески пытаются избежать непонятных 
для них ситуаций [12, с. 185].  

Спортсмены-экстраверты, как прави-
ло, открыты для внешнего мира, но при-
чины подобного пока не уточнены, хотя 
ученые подвергали анализу большие мас-
сивы эмпирических данных [13, с. 74]. В 
свою очередь, есть множество экспери-
ментальных исследований, подтвержда-
ющих высокую степень общей экстра-
версии у представителей различных 
спортивных дисциплин.  

Характерные черты личности интро-
вертов – восприимчивость к критике. В 
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свою очередь, главным мотиватором для 
экстравертов является похвала. Поэтому 
для спортсменов с подобными ярко вы-
раженными характеристиками рекомен-
дуется предлагать разные сферы спор-
тивной деятельности [10, с. 109], к кото-
рым они будет более предрасположены в 
рамках исполнения ими социальных 
функций и ролей [14, с. 119]. 

Следующий этап предполагает отбор 
спортсменов для распределения по кон-
кретным видам: хоккей, футбол, лыжные 
гонки, волейбол, спортивные единоборства 
и т. п. При этом используются методики, 
направленные на выявление морально-
волевых и морально-психологических ка-
честв личности  [15, с. 100–101]. 

Подобные методики (опросники) 
апробированы российскими учеными. С 
их помощью оценивается уровень сфор-
мированности социально значимых ха-
рактеристик личности: стойкость и воля, 
решительность и упорство в достижении 
целей. При этом возможно определить их 
наибольшую выраженность и генерали-
зованность [16, c. 10–11]. Первая харак-
теризует наличие и стабильность ключе-
вых характеристик качества, тогда как 
генерализованность свидетельствует об 
универсальности этого качества, т. е. о 
его проявлении в различных жизненных 
ситуациях и видах деятельности. Рису-
нок 3 иллюстрирует классификацию по-
добных методов [17]. 

 

 
Рис. 3. Классификация методик 

Третий этап включает в себя отбор 
надежных спортсменов в команду с исполь-
зованием индивидуально прогнозируемых 

социологических характеристик, которые 
могут проявиться в условиях соревнований 
с высоким уровнем стресса [18, с. 299]. 
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Исход спортивных состязаний во 
многом определяется тем, насколько эф-
фективно тренер собрал команду, ис-
пользуя социологические подходы. По-
лучить желаемый высокий результат в 
процессе занятий профессиональным 
спортом возможно при выполнении 
большого объема специальных упражне-
ний, высокой интенсивности занятий и 
тренировок. 

Ценностные установки и ориентиры 
личности задают в спорте особое отно-
шение относительно действенных моти-
ваторов, как в материальном, так и ду-
ховном аспектах. Не менее значимы и 
характеристики групповой сплоченности 
и командной синергии в структуре лич-
ности спортсмена [19, с. 45]. Система мо-
тиваций для занятий спортом также мно-
гоаспектна и учитывает как характери-
стики социального окружения [20], так и 
личностные качества (возраст, пол, тем-
перамент, готовность преодолевать труд-
ности, нацеленность на победу и т. п.).  

Выводы 
Спорт задает для личности особые 

ориентиры и позволяет реализовать са-
мые амбициозные планы, открывает но-

вые возможности для ее совершенствова-
ния. Не всегда подобная деятельность 
оправдывает надежды, как самого 
спортсмена, так и его социального окру-
жения.  

Нами предпринята попытка исследо-
вать различные подходы к спортивному 
совершенствованию. На современном 
этапе развития социологии спорта это 
невозможно без анализа специфических 
особенностей спортивной деятельности, 
которая представляет собой сложную ди-
намическую систему, а также без изуче-
ния личности спортсмена как субъекта 
этой деятельности. Поэтому социокуль-
турная методология становится опреде-
ляющей при изучении различных аспек-
тов становления и формирования лично-
сти спортсмена. В свою очередь ни одна 
из методик не может предоставить пол-
ную характеристику спортсмена. Каждая 
из них лишь отражает отдельный аспект 
его способностей, личностных качеств и 
черт. Поэтому важно использовать все 
методики в комплексе, чтобы помочь 
тренерам, практикам и педагогам в орга-
низации воспитательной работы, трени-
ровочных процессов и индивидуального 
подхода в обучении.  
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