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к здоровью. Поэтому следующим этапом стало изу-
чение специфики отношения к здоровью професси-
ональных спортсменов с травмами разной степени 
тяжести. 

Среди компонентов отношения к здоровью эмо-
циональный аспект приобретает наибольшее значе-
ние. Именно эмоциональная окраска отношения к 
здоровью в большей степени присуща спортсменам 
с микротравмами, кроме того она связана с мотива-
цией здоровьесбережения (r = 0,52, здесь и далее при 
р < 0,01), целеполагаением (r = 0,54). Спортсмены с 
макротравмами в большей степени ориентированы 
на знания о здоровье, и познавательный компонент 
в данной группе выражен больше и связан с само-
эффективностью (r  =  0,51). Спортсмены-паралим-
пийцы ориентированы в большей степени на пове-
денческий компонент, который связан с мотивацией 
здоровьесбережения (r  =  0,59). Кроме того, спор-
тсмены с более тяжелыми травмами (макротравмами 
и поражением ОДА) обладают алекситимическими 
чертами, которые связаны с отношением к здоровью 
(r = 0,57 и r = 0,49 соответственно).

Выводы 
1. Ситуация спортивной травмы тяжело пережи-

вается спортсменом, имеет процессуальный характер 
и отражается на его состоянии, психическом здоро-
вье. Одним из критериев психического здоровья в 

ситуации нарушения функционирования организма, 
спортивной травмы в частности, является отношение 
к здоровью как один из интегральных показателей 
системы отношений личности. 

2. В ситуации спортивной травмы важнейшим 
фактором здоровьесбережения и, соответственно, 
положительной ориентации на процесс восстановле-
ния является фактор отношения к здоровью.

3. Разная степень тяжести травмы актуализирует 
различные компоненты отношения к здоровью, что 
целесообразно учитывать при составлении программ 
реабилитации спортсменов. 
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Введение 
Проблема воли наиболее редко обсуждаема в на-

учных дискуссиях, вероятно потому, что к единой 
точке зрения на этот процесс мыслители и ученые 
так и не пришли. Наиболее разработанной, полага-
ем, воля представлена в работах В. А Иванникова [2] 
и А. Ц. Пуни [7]. В широко известной монографии 

Х. Хекхаузена [9] волевой процесс сведен к проблеме 
мотивации. Волевой процесс в обеспечении состоя-
ния готовности вскользь упоминается Ф. Геновым [1, 
с. 148–150.], хотя без преувеличения можно сказать, 
что о формировании воли средствами физических 
упражнений писали все педагоги и спортивные и не 
спортивные.
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Метод исследования: теоретико-библиографиче-
ский анализ.

Результаты исследования и их анализ
Воля – «…деятельная сторона разума и мораль-

ного чувства, управляющая движением во имя того 
или другого, и часто наперекор, даже чувству само-
сохранения…» [8, с. 28–29]. Воля – произвольность 
мысли и действия, иначе, психических познаватель-
ных процессов, возможность управления эмоциями 
и состояниями, деятельностью. Воля – власть души 
над телом, но такая власть присуща только сильной 
воле, характеризуемой развитыми волевыми каче-
ствами. Охарактеризуем их, исходя из побудительной 
и тормозной функций воли, не забывая, что для со-
стояния психологической готовности значимы обе. 
Полагаем, что для любой спортивной деятельности 
проявляются целеустремленность, как неуклонное 
стремление к достижению поставленной цели; спо-
собность расставлять приоритеты (побудительная), 
отказываться, при необходимости, от решения от-
носительно второстепенных задач (тормозная). 
Инициативность и самостоятельность рассматрива-
ются, как способность самостоятельно ставить цели, 
намечать пути их реализации, организовывать свою 
деятельность для их достижения (побудительная), 
неподверженность влияниям других людей, «поле-
независимость» (тормозная). Настойчивость и упор-
ство, как активное приведение принятого решения 
к достижению поставленной цели, несмотря на пре-
пятствия и трудности (побудительная); проявление 
терпеливости в виде способности противостоять 
утомлению, дискомфорту (тормозная). Решитель-
ность и смелость, как склонность и способность 
своевременно принимать без колебаний достаточно 
обоснованные решения, брать на себя ответствен-
ность, идти на неизбежный риск (побудительная). 
Смелость предполагает способность подавлять за-
щитные реакции самосохранения, возникающие 
при страхе, опасения за свое благополучие, безопас-
ность (тормозная). Самообладание и выдержка, как 
способность не теряться в трудных и неожиданных 
обстоятельствах, сдерживать эмоциональные прояв-
ления, способность контролировать свое поведение 
(самоконтроль – тормозная функция). [5] Можно 
констатировать участие в проявлении всех перечис-
ленных качеств гностического компонента – прежде 
всего мышления. Примат воли над разумом и разума 
над волей обсуждался в античности и средние века, 
отрицая «Божественную волю» Б. Спиноза включил 
волю человека в состав его разума, за что и был от-
лучен от синагоги. Окончательно вопрос не решен 
и сегодня, западные психологи сводят волевой про-
цесс к мотивации, что не верно, ибо в сложном воле-
вом действии присутствует борьба мотивов, и сама 
мотивация обычно произвольна, непроизвольными 
бывают только влечения, последние к состоянию 
готовности отношения не имеют. Думается, функ-
ции воли контролируются разумом, хотя будучи  

процессом произвольным, мышление подчинено 
воле, непроизвольного мышления не бывает, это 
уже воображение. 

Вернемся к эмоциональному процессу – само-
му древнему в филогенезе психики – в основе про-
стейших эмоций (удовольствия – неудовольствия) 
лежат безусловные рефлексы и только появивший-
ся много позже волевой процесс – произвольность 
позволяет выполнять действия удовольствия не 
доставляющие (если надо, значит, могу). Эмоции 
теснейшим образом связаны с типологическими 
свойствами человека: свойственная меланхолику 
эмоциональность никогда не проявится у флегма-
тика. 

Словосочетание эмоциональная устойчивость 
понимается, с одной стороны – как результат эмо-
циональной саморегуляции в деятельности, реали-
зуемой в экстремальных условиях; с другой – как 
качество личности. Не существует единого об-
щепринятого определения этого понятия. В него 
включаются различные феномены, по объему и 
содержанию не совпадающие с ним. Это и «устой-
чивость психики», «психическая устойчивость», и 
«эмоциональная стабильность», и «стрессоустой-
чивость», и «фрустрационная толерантность», и 
«устойчивость психических состояний». Психоло-
гическая устойчивость, например, рассматривается 
Г. С. Никифоровым как сложное качество лично-
сти, объединяющее: уравновешенность – способ-
ность удерживать уровень напряжения, не выходя 
за границы приемлемого, стойкость – способность 
противостоять трудностям, стабильность  – по-
стоянство настроения и сопротивляемость – спо-
собность сохранять свободу поведения и выбо-
ра образа жизни [10, с. 32]. Встает вопрос о связи 
и соотношении эмоциональных составляющих 
устойчивости с «не эмоциональными», такими как 
тип нервной системы, с чего мы начали, интеллект 
и волевые качества, характер, направленность. 
Эмоциональными детерминантами устойчивости 
выступают: эмоциональная оценка ситуации, эмо-
циональное предвосхищение хода и результатов де-
ятельности, испытываемые в конкретной ситуации 
эмоции и чувства, эмоциональный опыт личности. 
Однако предвосхищение хода и результатов дея-
тельности (антиципация), оценка ситуации, всегда 
включают и гностический компонент, не всегда, 
впрочем, осознаваемый – ушедший в подсознание, 
благодаря имеющимся многократно использован-
ным знаниям и навыкам. 

Вслед за В. Л. Марищуком [4] мы использу-
ем термин эмоционально-волевая устойчивость 
(ЭВУ), объединяющий эмоции с волей, ибо только 
волей обусловливается корригирование эмоций и 
отделить их друг от друга в процессе самоконтроля, 
требующего развитых аттенционных качеств, и тем 
более саморегуляции, опирающейся на мышление 
и волю не представляется возможным. ЭВУ опре-
деляет преодоление излишнего эмоционального  
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возбуждения при выполнении сложной деятельно-
сти, или деятельности в экстремальных условиях. 
ЭВУ – интегральное качество личности, при по-
мощи волевого процесса обеспечивающее стабиль-
ность стенических эмоций и оптимальное эмоцио-
нальное возбуждение при воздействии различных 
стрессоров, обеспечивающее переход психики на 
новый уровень активности, перестройку ее побу-
дительных, регуляторных и исполнительских функ-
ций, позволяющую сохранить и даже увеличить 
эффективность деятельности. ЭВУ в решающей 
степени зависит от базовых (следовательно, воли 
и мышления) и социально детерминированных 
свойств личности (направленности). Отсюда много 
совпадений в номинации волевых и характерологи-
ческих качеств. Критериями ЭВУ выступают: кон-
стантность гностических и двигательных функций, 
эффективное выполнение деятельности на основе 
волевого контроля эмоциональных реакций и в ус-
ловиях эмоциогенных воздействий, иначе говоря, 
ЭВУ во многом определяет состояние готовности. 

Ю. Я. Киселёв [3] полагает психическую готов-
ность спортсмена к соревнованиям психическим со-
стоянием, характеризующимся оптимальным уров-
нем эмоционального напряжения (обеспечиваемым 
волей Л. М.) установкой, адекватной его соревнова-
тельной цели (гностический). Иначе говоря, хотя бы 
имплицитно, но воля присутствует

А. Ц. Пуни дефинирует психическую готовность, 
как сложное психическое состояние, обусловлива-
ющее оптимально интенсивное протекание позна-
вательных, эмоциональных и волевых процессов 
и представляет собой, наряду с высокой трениро-
ванностью, состояние спортивной формы [7, с. 
144–162]. В этом определении воля эксплицирова-
на, но не волевые качества, дифференцируемые А. 
Ц. Пуни на общие (целеустремленность) и основные 
(все остальные). 

В нашей интерпретации готовность формули-
руется как тренируемое в процессе спортивной де-
ятельности эмоциональное состояние спортсмена, 
корригируемое волевым процессом и наличными 
гностическими качествами для контроля его дина-
мики и рационального применения необходимых ме-
тодов его саморегуляции. Готовность – не свойство 
личности, но владение саморегуляцией негативных 
психических состояний.

Заключение. Под психологической готовностью 
мы понимаем активно-действенное психическое со-
стояние (фон протекания психических процессов), 
мобилизацию нужных для выполнения деятельно-
сти психических функций, при снижении уровня 
функционирования других, в данной конкретной 
деятельности не значимых, обеспечиваемое ЭВУ и 
компетентностью в избранной области спортивной 
деятельности [6].
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