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Аннотация
Введение. Формирование эмоционально-волевой готовности бакалавров физичес-
кой культуры в полисубъектном взаимодействии с участниками оздоровительной 
тренировки в физкультурно-оздоровительном процессе подразумевает многосто-
ронние деятельно-ценностные отношения с учетом потребностей, особенностей 
и возможностей друг друга. Наличие стихийности процесса на фоне высоких 
физических нагрузок и эмоциональная насыщенность взаимодействия требуют 
решения проблем каждого клиента, тем самым повышая уровень ответственности 
за него и проявления эмоционально-волевых усилий. Полагаем, что сознательное 
управление мышечным тонусом и использование приемов саморегуляции обе-
спечивают развитие волевых качеств бакалавра. Вместе с тем, решению данной 
проблемы на этапе вузовской подготовки студентов факультета физической культу-
ры не уделяется должного внимания, что не способствует развитию психологически 
устойчивой личности и повышению качества ее профессиональной готовности.
Методы. Использованы методы оценки на основе внешнего проявления эмоций 
в разработке В. Л. Марищука, определения коммуникативной толерантности 
В. В. Бойко, определения силы воли в разработке Р. С. Немова.
Результаты. На исходном уровне сформированность эмоционально-волевой 
готовности в обеих группах проявилась в основном на среднем и низком уров-
нях. К концу эксперимента средний уровень выявлен у 57 %, высокий у 43 % ре-
спондентов контрольной группы. В экспериментальной группе это соотношение 
составило 37 % и 63 %.
Обсуждение результатов. Проявление эмоциональной устойчивости определяется 
возрастными особенностями формирования Я-концепции в последовательном 
формировании самооценки личности. Эффективность формирования эмоцио-
нальной устойчивости определяется реализацией индивидуальной и коллективной 
форм взаимодействия, взаимопомощи и поддержки, свободного выбора инди-
видуальных задач. Включение средств йоги, калланетики, пилатеса, выполняемых 
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в статическом режиме и удержании определенных поз, вызывая нервно-психическое 
напряжение, приводит к активизации эмоционально-волевых усилий.
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устойчивость, толерантность, волевые качества, полисубъектное взаимодействие, 
субъект оздоровительной тренировки, низкоинтенсивные упражнения, самомо-
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Основные положения
► эффективное полисубъектное взаимодействие требует формирования эмо-
ционально-волевой готовности бакалавров физической культуры к профессио-
нальной деятельности в связи с ее спецификой: стихийности, эмоциональной 
насыщенности и значительных физических нагрузок;
► эмоционально-волевая готовность бакалавров физической культуры определя-
ется эффективностью формирования эмоциональной устойчивости, толерант-
ности и волевых качеств личности при взаимодействии с незнакомой аудиторией 
субъектов оздоровительной тренировки;
► приобретение знаний в области полисубъектного взаимодействия с субъектами 
оздоровительной тренировки, участие в тренингах и психотехнических играх способ-
ствуют развитию уверенности, чувства успеха, позитивного мышления и управления 
негативными психофизиологическими состояниями (информационный модуль);
► сознательное управление мышечным тонусом в процессе применения фи-
зических низкоинтенсивных упражнений (йоги, калланетики и др.) способствует 
развитию волевых качеств: терпеливости, спокойствия и выдержки;
► упражнения на развитие целеполагания и самомотивации (развивающий 
модуль) способствуют формированию целеустремленности студентов.
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Abstract
Introduction. Emotional and volitional readiness for polysubject interaction among the 
participants of health-improving workouts involves multilateral value relations based 
on the potential, needs, and characteristics of each other. The spontaneity of the 
process along with high physical loading and emotional intensity of interaction require 
solving the problems of each client. The article puts forward the idea that conscious 
regulation of muscle tone and self-regulation techniques ensure the development 
of a bachelor’s volitional qualities. However, little attention has been devoted to 
the solution of this problem at the stage of university training of physical education 
students. This impedes the development of a psychologically stable personality and 
improvement of professional readiness.
Methods. These were the technique for Assessing External Manifestations of Emotions 
developed by V. L. Marishchuk; General Communicative Tolerance questionnaire 
developed by V. V. Boiko; Will Power questionnaire developed by R. S. Nemov.
Result. Both groups were characterized by high and low levels of emotional and 
volitional readiness at the initial stage of the study. At the end of the experiment, 57 % 
of respondents in the control group had an average level of emotional and volitional 
readiness; 43 % of respondents had a high level of emotional and volitional readiness. 
These proportions were 37 % and 63 % for the experimental group.
Discussion. Age-specific characteristics of self-concept determine emotional stability 
through a sequential formation of self-esteem. Individual and collective forms of 
interaction, mutual assistance and support, free choice of individual tasks determine 
the effectiveness of emotional stability. The techniques of yoga, callanetics, and 
pilates, which are focused on holding certain static poses, lead to mental stress and 
activate emotional and volitional efforts.

Keywords
bachelor in physical education, emotional and volitional readiness, emotional stabil-
ity, tolerance, volitional qualities, polysubject interaction, subject of health-improving 
workout, low-intensity exercises, self-motivation, goal-setting
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Highlights
► Effective polysubject interaction requires emotional and volitional readiness for 
professional activity among bachelors in physical education; this is determined by 
the specificity of this activity –  spontaneity, high physical loading, and emotional 
intensity of interaction.
► Emotional and volitional readiness among bachelors in physical education is 
determined by emotional stability, tolerance, and volitional qualities in the process of 
interaction with the unfamiliar audience of health-improving workouts.
► Knowledge in the field of polysubject interaction with the subjects of health-
improving workouts, participation in trainings and psychotechnical games contribute 
to the development of confidence, feeling of success, positive thinking, and managing 
negative psycho-physiological states (the information module).
► When performing low-intensity physical exercises (yoga, callanetics, etc.) conscious 
regulation of muscle tone helps to develop volitional qualities –  patience, calmness, 
and self-control.
► Goal-setting and self-motivation exercises (the developing module) contribute to 
students’ purposefulness.
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Введение
Современный тренер оздоровительной физической культуры испытывает 

значительные эмоциональные и физические нагрузки в процессе професси-
ональной деятельности, специфика которой заключается в необходимости 
его включения в полисубъектное взаимодействие с различным контингентом 
занимающихся в физкультурно-оздоровительной деятельности [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9]. В настоящее время проблема полисубъектности занимает одно из 
ведущих мест в теоретико-прикладных исследованиях, становится одним из 
актуальных направлений исследований в развитии и саморазвитии субъектов 
образовательной среды, в том числе и в физкультурно-спортивной деятель-
ности [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

В педагогическом процессе оздоровительной тренировки, когда необ-
ходимо со всеми находить общий язык и получать приемлемый результат, 
вероятность возникновения стресс-факторов прямо пропорциональна 
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количеству участвующих субъектов, каждый из которых имеет свои индивиду-
ально-типологические, возрастно-половые и личностные особенности [7, 19, 
20, 21, 22, 23]. Накопительный характер стресса в тренерской деятельности 
способствует нарушению адекватности восприятия и оценки угрозы от по-
мехи в  учебно-тренировочном процессе, выбора соответствующих тактик 
реагирования. Кроме того, организация и  проведение оздоровительной 
тренировки в  условиях коммерческих физкультурно-спортивных органи-
заций озадачивают тренера не только с  позиции моральной ответствен-
ности за здоровье и  ожидаемый результат «клиентов», но и  предъявляют 
дополнительные требования со стороны руководства к  обеспечению им 
экономической эффективности, которая выражается в  выполнении плана 
продаж собственных услуг [6, 8, 9, 22, 24, 25].

Таким образом, высокая степень непредсказуемости характера взаи-
моотношений, ситуаций и  условий труда, эмоциональная насыщенность 
взаимодействия, необходимость постоянного проникновения в  суть про-
блемы каждого клиента, высокий уровень ответственности, нередко высокие 
физические нагрузки  –  все это требует от любого педагога, и  в  том числе 
тренера, проявления значительных эмоционально-волевых усилий. Низкий 
уровень развития эмоционально-волевой сферы личности тренера, с одной 
стороны, будет способствовать синдрому «профессионального выгорания», 
неудовлетворенности профессией, нервным срывам, ухудшению сомати-
ческого здоровья, и  с  другой  –  снижению экономической эффективности, 
недовольству со стороны руководства и субъектов оздоровительной трени-
ровки. Полагаем, что гармоничному развитию психологически суверенной 
и здоровой личности профессионала и, как следствие, повышению качества 
существующей практики оздоровительной тренировки будет способствовать 
формирование эмоционально-волевой готовности будущих тренеров еще на 
этапе вузовской подготовки. При этом готовность будет отражать наличие 
у них определенной совокупности знаний, личностных качеств, способностей 
и опыта, необходимых для полисубъектного взаимодействия с субъектами 
оздоровительной тренировки.

Таким образом, целью данного исследования являлась разработка техно-
логии формирования эмоционально-волевой готовности к полисубъектному 
взаимодействию в процессе профессионального образования бакалавров 
физической культуры. Для проверки эффективности разработанной техно-
логии были определены показатели, позволяющие осуществлять монито-
ринг развития эмоционально-волевой готовности: уровень эмоциональной 
устойчивости в  сложных ситуациях взаимодействия, проявляющийся 
в  умении осознанно включать и  управлять индивидуальными ресурсами 
адаптации и защиты, преобразуя стрессовые ситуации из непреодолимых 
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в  преодолимые; уровень толерантности, определяющий терпимое, бес-
конфликтное и  уважительное поведение, несмотря на неприятные или 
неприемлемые психические состояния, качества и поступки партнеров по 
взаимодействию; уровень развития волевых качеств.

Методы
В эксперименте приняли участие 60 студентов Орловского государствен-

ного университета имени И. С. Тургенева, обучающихся по направлению под-
готовки 49.03.01. «Физическая культура». Контрольную группу составили 30 
студентов, поступивших в вуз в 2011 и 2012 гг. В экспериментальную группу 
вошли 30 студентов 2013 года поступления. Для диагностики уровня развития 
эмоционально-волевой готовности к полисубъектному взаимодействию был 
использован следующий оценочный инструментарий: методика оценки про-
явлений эмоций в мимике, скованности движений, треморе, вазомоторных 
реакциях в разработке В. Л. Марищука, позволяющая при помощи экспертных 
оценок количественно оценить качественные проявления эмоционально-во-
левого состояния студентов в условиях, вызывающих волнение или легкий 
стресс; методика определения коммуникативной толерантности В. В. Бойко; 
методика по определению силы воли в разработке Р. С. Немова, основанная 
на самооценке ситуативных волевых проявлений.

Исследование осуществлялось в начале второго года обучения, до начала 
реализации технологии формирования готовности к полисубъектному взаи-
модействию бакалавров физической культуры («исходный срез»), и в конце 
четвертого курса («конечный срез»). Все количественные характеристики, 
полученные в  процессе исследования, подвергались статистической об-
работке на основе вычисления U-критерия Манна  –  Уитни. Посредством 
метода шкалирования и  сопоставительного анализа осуществлялись рас-
пределение испытуемых по уровням эмоционально-волевой готовности 
к полисубъектному взаимодействию и дальнейшая обработка результатов.

Технология формирования эмоционально-волевой готовности бакалавров 
физической культуры к  полисубъектному взаимодействию, которая была 
реализована в экспериментальной группе, включала внедрение в учебные 
дисциплины трех взаимосвязанных модулей: информационного, развива-
ющего и  квазипрофессионального. Специфика информационного модуля 
заключалась в трансляции обучающимся инновационных знаний в области 
полисубъектного взаимодействия в оздоровительной тренировке. Сущность 
развивающего модуля заключалась в  проработке психотехнических игр, 
ситуационных заданий и упражнений, направленных на развитие толерант-
ности, стрессоустойчивости, эмпатийности, педагогического оптимизма, 
умения выражать симпатию и т. д. Квазипрофессиональный модуль в рамках 
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дисциплин спортивно-педагогического цикла базировался на выработке 
опыта полисубъектного взаимодействия с субъектами в условиях оздоро-
вительной тренировки посредством реального включения студентов в си-
туации, имитирующие профессиональную деятельность тренера. Ведущими 
методами являлись: проблемные лекции, презентативные лекции, лекции-
дискуссии, семинары-дискуссии, семинары-конференции однородных групп, 
кейс-методы, групповой тренинг, микропреподавание, творческая работа, 
мастер-классы, методы физического воспитания. При этом осуществление 
процесса подготовки происходило с использованием следующих средств: 
научных текстов, материалов Учебно-методического центра «Профессионалы 
фитнеса», видеоматериалов, презентаций PowerPoint, сборника развивающих 
упражнений, конспектов микротренировок, сценариев физкультурно-оздо-
ровительных и рекреационных мероприятий, опыта тренеров, спортивного 
ориентирования, спортивных и подвижных игр, эстафет, средств малоинтен-
сивных фитнес-программ (йоги, калланетики, пилатеса).

Результаты
Для объективной оценки нами проведено разделение студентов по уровню 

проявления эмоционально-волевой готовности бакалавров физической куль-
туры к полисубъектному взаимодействию. Студенты, отличающиеся средним 
уровнем развития эмоциональной устойчивости, характеризуются умеренной 
регуляцией в стрессовых условиях. Это означает, что обучающийся, попадая в си-
туации коллективного взаимодействия и публичного оценивания аудиторией, 
испытывает легкое волнение, а наличие некоторой психической напряженности 
вызывает ощущения дискомфорта, однако это не приводит к деструктивным 
последствиям и большому количеству ошибок. Более того, лица с умеренной 
эмоциональной устойчивостью способны адаптироваться к стресс-факторам 
и в целом справляться с волнением посредством волевых усилий.

У респондентов с низким уровнем эмоциональной устойчивости в ситуа-
циях взаимодействия и оценивания группой возникает сильная психическая 
напряженность, что внешне выражается в нарушении психомоторики, ригид-
ности поведения, двигательной раскоординированности, большом количестве 
ошибок. Они полностью теряют самоконтроль и не умеют владеть собой. Такое 
поведение обусловлено специфической реакцией вегетативной нервной 
системы на стресс-фактор, что приводит к значительным нерациональным 
тратам физической и нервно-психической энергии. Данные состояния при-
водят к уязвимости интеллектуальных и вербальных психических функций. 
При этом длительная психическая напряженность вызывает негативные 
тенденции в настроении, повышает утомляемость, способствует развитию 
фрустрации, переориентации мотивов взаимодействия.
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Только к концу эксперимента были зафиксированы респонденты с высокой 
эмоциональной устойчивостью в ситуациях коллективного взаимодействия 
и публичного оценивания аудиторией. Это характеризовало наличие у них 
способности сохранять внутреннее спокойствие, оптимизм, психологическую 
эмоциональную целостность и высокую эффективность в условиях действия 
стресс-факторов. Как подчеркивается в исследованиях К. С. Станиславского, 
высокая эмоциональная устойчивость в  совокупности с  приобретенными 
профессиональными знаниями, умениями и опытом открывает возможности 
к импровизации и творческому самовыражению [26].

Результаты исследования уровня развития эмоционально-волевой готов-
ности бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Динамика эмоционально-волевой готовности будущих бакалавров 
физической культуры к полисубъектному взаимодействию

Table 1. Dynamics of emotional and volitional readiness for polysubject interaction 
among future bachelors in physical education

Показатели 
готовности

Charac-
teristics of 
readiness

Уровни 
проявле-

ния
Levels of 
manifes-

tation

Этапы эксперимента
Experimental stages

Экспериментальная 
группа

Experimental group

Контрольная группа
Control group

Исходный
Initial

Конечный
Final

Исходный
Initial

Конечный
Final

Кол-
во

Sum
%

Кол-
во

Sum
%

Кол-во
Sum

%
Кол-во

Sum
%

Эмоцио-
нальная 
устой-
чивость 
при 
взаимо-
действии*
Emotional 
stabil-
ity in the 
process of 
interaction*

Низ кий
Low

9 30 0 0 13 43 0 0

Сред ний
Ave rage

21 70 11 37 17 57 17 57

Высо кий
High

0 0 19 63 0 0 13 43
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Показатели 
готовности

Charac-
teristics of 
readiness

Уровни 
проявле-

ния
Levels of 
manifes-

tation

Этапы эксперимента
Experimental stages

Экспериментальная 
группа

Experimental group

Контрольная группа
Control group

Исходный
Initial

Конечный
Final

Исходный
Initial

Конечный
Final

Кол-
во

Sum
%

Кол-
во

Sum
%

Кол-во
Sum

%
Кол-во

Sum
%

Толерант-
ность**
Tole rance**

Низ кий
Low

1 3 0 0 0 0 0 0

Сред ний
Average

15 50 11 37 23 77 20 67

Высо кий
High

14 47 19 63 7 23 10 33

Волевые 
качества**
Voliti onal 
qua lities**

Низ кий
Low

4 13 0 0 6 20 1 3

Сред ний
Ave rage

23 77 18 60 22 73 23 77

Высокий
High

3 10 12 40 2 7 6 20

Примечание: * различия достоверны на уровне значимости p = 0,01; ** различия достоверны 
на уровне значимости p = 0,05.
Note: * the difference is significant at the 0.01 level; ** the difference is significant at the 0.05 level.

В результате исследования эмоциональной устойчивости в ситуациях 
взаимодействия на исходном срезе было обнаружено, что 57 % респонден-
тов контрольной выборки и 70 % экспериментальной отличались средним 
уровнем проявления данного показателя. Низкий уровень наблюдался у 43 % 
респондентов контрольной группы и  30 % экспериментальной. Высоких 
результатов зафиксировано не было (рисунок 1а).

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что на исходном 
этапе исследования подавляющее большинство респондентов, как контроль-
ной, так и экспериментальной групп, не владеют умениями саморегуляции, не 
готовы к творческому и эффективному поведению в условиях коллективного 
взаимодействия и ситуациях публичного оценивания.
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Рисунок 1. Распределение испытуемых контрольной и экспериментальной 
групп по уровням проявления эмоциональной устойчивости при 
взаимодействии: а) на исходном срезе; б) на конечном срезе

Figure 1. Distribution of the respondents from control and experimental groups by 
the levels of emotional stability in the process of interaction: a) initial sample; b) 
final sample

Однако на конечном срезе были зафиксированы противоположные 
результаты. Все студенты распределились на средний (57 % в контрольной 
и 37 % в экспериментальной выборке) и высокий (43 % в контрольной и 63 % 
в экспериментальной выборке) уровни эмоциональной устойчивости. При 
этом респондентов с эмоциональной неустойчивостью в ситуациях коллек-
тивного взаимодействия и оценивания зафиксировано не было (рисунок 1б).

Однако достоверно более высокие результаты (при p = 0,01) были выявле-
ны все же в экспериментальной выборке, где общий положительный прирост 
составил 63 %, что на 20 % больше, чем в контрольной группе (таблица 1). 
Полагаем, что такой результат обусловлен снижением страха публичных 
выступлений, накоплением опыта профессионального взаимодействия 
в  различных условиях и  развитием умений саморегуляции (квазипрофес-
сиональный модуль).

Анализ результатов исследования толерантности на исходном срезе 
свидетельствует о том, что в большинстве случаев в контрольной и экспе-
риментальной выборках наблюдался средний уровень проявления данного 
показателя. Это в долевом выражении составило 67 % и 50 % соответственно. 
Высокий уровень был зафиксирован у 23 % студентов контрольной группы 
и у 47 % –  экспериментальной. Низкая толерантность отмечена у 3 % испы-
туемых экспериментальной группы, в контрольной группе таких результатов 
не наблюдалось (рисунок 2а).
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Рисунок 2. Распределение испытуемых контрольной и экспериментальной 
групп по уровням проявления толерантности: а) на исходном срезе; б) на 
конечном срезе

Figure 2. Distribution of the respondents from control and experimental groups by 
the levels of tolerance: a) initial sample; b) final sample

При этом у респондентов со средним уровнем характерно ситуативное 
проявление толерантности в чисто корпоративных рамках. Это говорит о том, 
что в условиях профессионального взаимодействия такие бакалавры готовы 
терпеть неприемлемые, по их мнению, особенности занимающихся (жизнен-
ные интересы, наличие твердого жизненного мнения, сексуальную ориен-
тацию, привычки, внешний вид). Однако мотив долженствования приводит 
к значительному внутреннему напряжению. При этом, чем сильнее субъекты 
взаимодействия отличаются друг от друга, тем сильнее напряжение. В эмо-
ционально-волевом контексте поведения тренера это выражается в скован-
ности, минимализме вербального общения, осторожности, брезгливости.

Лица с высоким уровнем толерантности характеризуются безоценочным 
отношением к  людям, которые сильно отличаются от них по поведению, 
образу жизни, культуре или иным признакам.

Напротив, низкий уровень проявления данного показателя характеризу-
ет интолерантного человека, который абсолютно нетерпим к недостаткам, 
ошибкам и  другим, неприемлемым для него, особенностям партнеров по 
взаимодействию. При столкновении с  эмоционально негативными собе-
седниками складывается негативная система межличностных отношений.

Таким образом, тот факт, что большинство испытуемых на исходном 
этапе исследования характеризовались средним с тенденцией к высокому 
уровнем толерантности, говорит о специфических особенностях лиц, посту-
пающих на факультет физической культуры и спорта. Дело в том, что в среде 
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спорта обязательно подразумевается конкуренция и возможно создание 
различных конкурентных отношений, в то время как в оздоровительной 
тренировке таких отношений просто не предусмотрено, и поэтому многие 
студенты, которые пришли на факультет из среды «физической культуры», 
более толерантны, общительны, доброжелательны и  т. д., чем «чистые» 
спортсмены.

Исследование толерантности на конечном срезе из эксперимента показало 
достоверно более высокие результаты в экспериментальной выборке (при 
p = 0,05), где общий прирост составил 16 %, в  то время как в  контроль-
ной  –  лишь 10 %. В  экспериментальной группе преобладали респонденты 
с высокой толерантностью (63 %), в то время как в контрольной по-прежнему 
доминировал средний уровень проявления данного показателя (рисунок 2б). 
Низких результатов зафиксировано не было.

Полагаем, что переход испытуемых экспериментальной группы из низ-
кого в  средний уровень (3 %) и  из среднего в  высокий (13 %) обусловлен 
применением средств и методов развивающего модуля авторской модели. 
Отдельные тренинги, включающие упражнения, игры, ситуационные за-
дания, позволили повысить уровень толерантности через самопознание 
и взаимопознание индивидуальных различий участников занятий, осознание 
влияния предрассудков на восприятие людьми друг друга, понимание бес-
смысленной траты внутренней психической энергии на внутреннюю борьбу 
с вымышленным «врагом» и т. д.

Анализ результатов исследования волевых качеств на исходном срезе 
показал, что 73 % студентов контрольной выборки и 77 % эксперименталь-
ной характеризовались средним уровнем проявления данного показателя. 
Высокие результаты наблюдались у 7 % респондентов в контрольной группе 
и 10 % –  в экспериментальной. Вместе с тем, низкий уровень развития во-
левых качеств был зафиксирован у 20 % контрольной выборки и 13 % экс-
периментальной (рисунок 3а).

Для респондентов, имеющих средний уровень развития волевых ка-
честв, характерно поверхностное проявление дисциплинированности 
и  организованности до тех пор, пока личностные потребности или вы-
годы не перекроют социальные мотивы взаимодействия. Это может про-
явиться в  будущей профессиональной деятельности в  попустительском 
отношении к системе оздоровительных тренировок, пропуске занятий или 
низкой требовательности к  соблюдению режима тренировки. Несмотря 
на то, что такие субъекты иногда нарушают временные ограничения вы-
полнения деятельности, в целом они соблюдают установленный порядок. 
Настойчивость и  решительность проявляются у  них только в  тех ситуа-
циях, которые располагают благоприятными условиями для этого. При 
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возникновении значительных препятствий в  процессе взаимодействия 
они готовы отступить от намеченной цели и переориентировать мотивы 
совместной деятельности.

Рисунок 3. Распределение испытуемых контрольной и экспериментальной 
групп по уровням проявления волевых качеств: а) на исходном срезе; б) на 
конечном срезе

Figure 3. Distribution of the respondents from control and experimental groups by 
the levels of volitional qualities: a) initial sample; b) final sample

Низкие результаты по данному показателю свидетельствуют о непоследо-
вательности и разбросанности поведения. Слаборазвитая самодисциплина, 
стихийное управление своей деятельностью, неспособность к борьбе с труд-
ностями говорят о  незрелости личности и  неспособности к  автономной 
жизнедеятельности. Такой уровень развития волевых качеств является не-
допустимым для полисубъектного взаимодействия тренера и занимающихся 
в системе оздоровительных тренировок.

Напротив, высокий уровень проявления волевых качеств означает зре-
лость, активность, независимость, самостоятельность личности респондентов. 
Они всегда строго соблюдают дисциплину и требуют того же от партнеров 
по взаимодействию, стремятся к выполнению намеченного независимо от 
сложности процесса. В большинстве ситуаций решительны и непоколебимы. 
Такие субъекты умело управляют не только своими состояниями, но и спо-
собны побуждать к активности партнеров по взаимодействию, поддерживая 
необходимый режим совместной деятельности.

На конечном срезе достоверно более высокие результаты были зафик-
сированы в экспериментальной выборке (при p = 0,05), где общий прирост 
составил 30 %, в то время как в контрольной –  только 17 % (рисунок 3б).
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Обсуждение результатов
В силу специфики полученных эмпирических данных, следует отдельно 

проанализировать причины, вызвавшие такие большие изменения в двух 
выборках одновременно.

На наш взгляд, уровень проявления эмоциональной устойчивости 
в условиях публичных выступлений тесно связан с возрастными особен-
ностями формирования Я-концепции в совокупности с профессиональной 
неготовностью студентов. Так, на исходном срезе возрастной диапазон 
испытуемых составил 17–19 лет. В это время значительную роль в форми-
ровании самооценки личности играет социальный фактор «Что обо мне 
скажут окружающие?». В юношеском возрасте характерны завышенные при-
тязания в сфере социального взаимодействия и образования, обостренные 
ощущения уникальности, амбициозность, самолюбие (в противоположном 
случае  –  замкнутость и  самобичевание) [27]. Студенты озабочены тем, 
какое место им отводится в учебно-профессиональной иерархии, как их 
оценивают сокурсники и как это согласуется с собственной самооценкой. 
В условиях коллективного взаимодействия и ситуациях оценивания группой 
при отсутствии знаний, умений и опыта профессионального взаимодействия 
появляется боязнь опозориться, выглядеть глупо и,  как следствие, поте-
рять свой статус, что в свою очередь делает личность студента уязвимой 
в таких условиях, разрушает его психоэмоциональное состояние и способ-
ствует психической напряженности. Поэтому большинство респондентов 
экспериментальной и контрольной групп показали низкие результаты на 
исходном этапе эксперимента.

К концу обучения фактор мнения окружающих теряет свою актуальность, 
на первый план выходит самооценка первых жизненных достижений (ре-
зультаты учебы, создание семьи, спортивные успехи), важными становятся 
проблемы вступления в трудовую деятельность [27]. Студент уже чувствует 
себя уверенно в ситуациях коллективного взаимодействия, т. к. в процессе 
профессиональной подготовки произошло повышение компетентности, 
накопился опыт профессионального взаимодействия с субъектами трени-
ровки. Таким образом, можно сделать вывод, что вышеизложенные особен-
ности профессионально-личностного развития бакалавров физической 
культуры отразились в значительной динамике развития эмоциональной 
устойчивости у респондентов обеих групп.

В первую очередь следует отметить особую роль последовательной 
реализации индивидуальной и коллективной форм микропреподавания. 
Первым этапом в преодолении студентами стеснения и страха публичных 
выступлений было индивидуальное проведение маленьких фрагментов 
оздоровительной тренировки внутри своей группы. Так как основной 
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причиной такого рода боязни является неуверенность в своем мастерстве, 
страх допустить ошибку или выглядеть глупо, то, чтобы избежать этого, 
студенты были вынуждены тщательно готовиться к микропреподаванию: 
готовить конспекты, продумывать и тренироваться для проведения части 
групповых или индивидуальных тренировок. Это, с одной стороны, разви-
вало у них конструктивные навыки, а с другой –  уверенность в себе. Вторым 
этапом в  решении проблемы эмоциональной устойчивости в  условиях 
группового взаимодействия стало коллективное проведение физкультурно-
оздоровительных занятий в группах обучающихся по другим направлениям 
подготовки. Такая форма микропреподавания способствовала, на наш 
взгляд, постепенному снятию комплексов выступлений перед незнакомой 
аудиторией, предполагала взаимопомощь и  поддержку соучастников 
группы, свободный выбор индивидуальной задачи, в зависимости от инте-
ресов, желаний и своих возможностей. Кроме того, коллективная форма 
работы учила стратегиям сотрудничества и взаимопомощи, при которых 
обычно происходит взаимное обучение и  воспитание своих товарищей 
по совместной работе [28].

Вместе с тем, большое значение в повышении эмоциональной устой-
чивости будущих бакалавров имело внедрение в  процесс физического 
воспитания средств йоги, калланетики, пилатеса. Арсенал данных низ-
коинтенсивных фитнес-программ богат широким спектром упражнений, 
направленных на одновременное развитие всех групп мышц, укрепление 
суставно-связочного аппарата и оптимизацию работы сердечно-сосудистой 
системы человека и  в  их специфическом влиянии на эмоционально-во-
левую сферу занимающихся [29, 30]. Выполнение многофункциональных 
упражнений в  статическом режиме или удержание определенных, часто 
неудобных, поз (в йоге –  асан) сопровождается нервно-психическим напря-
жением, которое по силе воздействия на нервную систему может совпадать 
с  эмоциональным состоянием в  трудных профессиональных ситуациях 
полисубъектного взаимодействия. Занятия такими упражнениями требуют 
активизации эмоционально-волевых усилий, чтобы абстрагироваться от 
неприятных ощущений или эмоциональных переживаний. Сознательный 
контроль  мышечного тонуса посредством рационального распределе-
ния нервно-психического напряжения значительно снижает нагрузку на 
нервную систему за счет использования приемов саморегуляции (само-
приказов, дыхательных упражнений, воспроизведения в  воображении 
ситуаций прошлого положительного эмоционального переживания, 
переключения с неприятных мышечных ощущений на активное слушание 
фоновой медленной музыки и  т. д.). Таким образом, систематические за-
нятия такими упражнениями способствовали развитию волевых качеств 
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бакалавра –  терпеливости, спокойствия и выдержки, что особенно важно 
при взаимодействии с незнакомой аудиторией или большим количеством 
занимающихся.

Следует добавить, что формирование эмоциональной устойчивости 
в  условиях взаимодействия с  незнакомой аудиторией, в  ситуациях пуб-
личного выступления или оценивания окружающими также возможно 
вследствие накопления опыта участия в  физкультурно-оздоровитель-
ных и  рекреационных мероприятиях в  качестве ведущих. Как отмечал 
К. С. Станиславский, «публичные выступления обладают свойством закре-
плять, фиксировать то, что происходит на сцене и внутри самого артиста. 
Всякое действие или переживание, проделанное с творческим или иным 
волнением, вызываемым присутствием толпы, запечатлевается в эмоцио-
нальной памяти сильнее, чем в обычной, репетиционной, или в домашней 
обстановке. Поэтому как ошибки, так и удачи, совершенные на сцене <…>, 
закрепляются прочнее на публике» [26, с. 170].

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности вышепере-
численных средств и методов квазипрофессионального модуля авторской 
модели в формировании эмоциональной устойчивости у будущих бакалав-
ров физической культуры.

Полагаем, что повышение уровня развития волевых качеств у будущих 
бакалавров физической культуры в процессе реализации эксперименталь-
ной авторской модели произошло в силу следующих причин:

– приобретены знания в области психологических трудностей тренера, 
эмоционально-волевой регуляции, управления негативными психофизи-
ологическими состояниями в условиях полисубъектного взаимодействия 
с субъектами оздоровительной тренировки (информационный модуль);

– внедрены упражнения, направленные на развитие целеполагания 
и  самомотивации в  процесс практических занятий (развивающий мо-
дуль), что, на наш взгляд, способствовало развитию целеустремленности 
студентов;

– реализованы тренинги и  психотехнические игры, способствующие 
развитию веры в  свои силы, чувству успеха, позитивному мышлению, 
что отразилось на формировании решительного и настойчивого поведе-
ния (развивающий модуль);

– студенты вовлечены в творческую деятельность, стимулирующую раз-
витие организованности и дисциплинированности (квазипрофессиональный 
модуль). Условия, где свобода самовыражения и  реализации замыслов, 
поиск идей и возможностей для выполнения задания ограничены только 
временем предъявления работ, стимулировали проявление самооргани-
зации и самоконтроля собственной деятельности.
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Достоверно более высокие результаты у респондентов эксперименталь-
ной выборки доказывают эффективность методов и средств формирования 
эмоционально-волевой готовности бакалавров физической культуры к по-
лисубъектному взаимодействию.

Таким образом, необходимость развития эмоционально-волевой готов-
ности будущих бакалавров физической культуры к полисубъектному взаи-
модействию определяется спецификой их профессиональной деятельности: 
высокой вероятностью возникновения стресс-факторов, стихийностью 
процесса взаимодействия, непредсказуемостью профессиональных ситу-
аций, эмоциональной насыщенностью, высоким уровнем ответственности 
в  совокупности со значительными физическими нагрузками. Авторами 
была разработана специфическая технология формирования эмоцио-
нально-волевой готовности к полисубъектному взаимодействию, которая 
способствовала развитию у  студентов факультета физической культуры 
эмоциональной устойчивости при взаимодействии с незнакомой аудито-
рией субъектов оздоровительной тренировки, толерантности и  волевых 
качеств. Апробация разработанной технологии позволила подтвердить 
эффективность в  процессе формирования уровней эмоционально-воле-
вой готовности: низкого, среднего и  высокого на уровне статистической 
значимости при p ≥ 0,05.
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