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Анотація. Визначено та проаналізовано показники психічних якостей особистості та їх відмінності у 
кваліфікованих дзюдоїстів з тотальною та обмеженою відсутністю зору. Доведено, що під впливом 
інтенсивних фізичних навантажень у дзюдоїстів виробляються яскраво виражені вольові якості та 
психічна витривалість, формується сильна та врівноважена нервова система: у спортсменів з то-
тальною відсутністю зору переважає фактор екстраверсії, а з обмеженою – інтроверсії, що є основою 
для індивідуалізації психологічної підготовки. Встановлено відмінності у прояві рівня комунікативної 
толерантності, які вказують на більшу складність психічного реагування у дзюдоїстів з тотальною 
відсутністю зору, ніж з обмеженою, і відображають у них тенденцію до образливості, схильність до 
запам’ятовування емоційно напружених ситуацій, що доводить необхідність надання спортсменам мо-

ральної підтримки та вироблення в них почуття впевненості.  
Ключові слова: психологічна підготовка, психічні властивості особистості, дзюдо, відсутність зору.

Abstract. Identified and analyzed indicators of mental properties of the person and their differences in skilled judo-
kas with total and limited lack of vision. It is proved that under the influence of intensive physical loads in judokas are 
developed volitional qualities and mental endurance, formed a strong and balanced nervous system: in athletes with 
total absence of vision is dominated by the factor of extroversion, and limited – introversion, which is the basis for 
individualization of psychological training. The differences in the expression level of communicative tolerance, which 
indicate a greater complexity of the mental response of judokas with total absence of vision, rather than limited, and 
reflect the tendency toward defensiveness, and the inclination to memorize emotionally stressful situations, which 

proves the necessity of providing athletes moral support and to develop a sense of confidence.
Keywords: psychological preparation, mental properties of the person, judo, the absence of vision. 

Постановка проблемы. В современных услови-
ях специалисты многих стран ведут поиск новых, 
наиболее эффективных программ социальной 
адаптации лиц с ограниченными возможностями. 
Одним из таких направлений является спортивная 
деятельность, позволяющая спортсмену с ограни-
ченными возможностями реализовать себя в соци-
альном плане, используя свои физические и пси-
хические ресурсы. 

Лица с ограниченными возможностями здоро-
вья относятся к категории людей, имеющих на-
рушения в физическом и (или) психическом раз-
витии: глухие, слабослышащие, слепые, сла-
бовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
другие. При нарушении каких-либо функций ор-

ганизма у индивидуума формируются комплексы 
неполноценности, характеризующиеся тревогой, 
потерей уверенности в себе, пассивностью и др. 
[5]. Поэтому важную роль в решении этой проб-
лемы играют адаптивный спорт [5, 9, 11, 13] и 
психологическая подготовка как его составляю-
щая, способствующая гармонизации личности и 
восстановлению веры спортсмена в свои силы.  

В последнее десятилетие адаптивный спорт 
стал эффективным средством социализации лиц с 
ограниченными возможностями. Это обусловлено 
тем, что адаптивный спорт помогает спортсменам 
максимально реализовать себя в новых условиях, 
прямо и опосредованно влияет на физическую, 
эмоциональную, интеллектуальную и социальную 
сферы, оказывает благотворное оздоровительное и 
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лечебное воздействие, а также является мощным 
стимулом для восстановления или установления 
контакта с окружающим миром [5]. При этом осо-
бое внимание следует уделить вопросу психологи-
ческой адаптации спортсмена, которая формиру-
ется в результате воздействия регулярных психи-
ческих и физических нагрузок и требует высокого 
уровня психологической готовности. 

С точки зрения мотивации в спортивной дея-
тельности отличительной особенностью адаптивно-
го спорта от всех других видов адаптивной физиче-
ской культуры является то, что здесь присутству-
ет процесс психологической подготовки спортсмена 
к соревнованиям, где главной целью является до-
стижение максимально возможных результатов, 
что заставляет спортсмена стремиться к психологи-
ческой победе над собой. Подготовка спортсменов 
с ограниченными возможностями предусматривает 
максимальную, предельную и околопредельную на-
грузки, поскольку соревнования это всегда процесс 
противоборства в проявлении психофизических, 
технико-тактических и других умений и навыков в 
определенном виде спорта. При этом главным ус-
ловием подготовки является правильная классифи-
кация спортсменов по способностям, стремление к 
максимальному уравниванию шансов на победу. Та-
кое распределение осуществляется по двум направ-
лениям – «медицинскому, где основным критерием 
является степень имеющегося поражения функций, 
и по спортивно-функциональному, где учитывается 
специфика двигательной активности в каждом кон-
кретном виде спорта» [5, 272].

Анализ последних исследований и публикаций. 
Как отмечают многие авторы [5, 9, 11], адаптив-
ный спорт предназначен для удовлетворения комп-
лекса потребностей индивидуума с ограниченны-
ми возможностями здоровья, главной из которых 
является актуализация личностного потенциала 
спортсмена, его психологическое удовлетворение, и 
сравнение их со способностями других людей, име-
ющих подобные проблемы со здоровьем.

По определению Р. А. Толмачева [13], одним 
из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья, 
приводящих к социальному дефекту, социальной 
недостаточности, является полная или частичная 
утрата зрения: слепота или слабовидение.  

Соревнования среди спортсменов с тотальны-
ми и с ограниченными возможностями зрительно-
го восприятия проводятся по таким видам спор-
та, как легкая атлетика, плавание, велосипедный 
спорт, гандбол, боулинг, пауэрлифтинг, мини-
футбол, шахматы, шашки и др. Не стал исклю-
чением и такой вид спорта, как дзюдо, в который 
вовлекается все большее количество спортсменов с 
ограниченными возможностями различного харак-
тера, среди которых имеются лица с нарушениями 
зрительного восприятия [4]. 

Для участия в соревнованиях, дзюдоисты с 
ограниченными возможностями зрительного вос-
приятия распределяются по классам (В1, В2, 
В3), в соответствии с требованиями медицинской 
спортивной классификационной комиссии IBSA. 
Спортсмены всех трех классов соревнуются вме-
сте в своей весовой категории [11].

По определению З. Г. Ермолович, тотальная 
слепота и частичное отсутствие  зрения обуслов-
ливают серьезные, в отдельных случаях невозме-
стимые потери в области чувственного познания, а 
потому могут повлиять на развитие психики и ее 
проявления [6].

Как известно, психические свойства лично-
сти, и в частности, тип темперамента, стрессоу-
стойчивость и другие индивидуально-психологиче-
ские особенности спортсмена, оказывают влияние 
на эффективность соревновательной деятельности 
[3, 10, 12, 14]. В связи с этим, нами были изуче-
ны основные характеристики проявления темпера-
мента и психической адаптации у высококвалифи-
цированных спортсменов на примере дзюдоистов 
с тотальным и ограниченным отсутствием зрения.

Исследование выполнено в соответствии со 
Сводным планом НИР в сфере физической куль-
туры и спорта на 2011–2015 гг. Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по 
теме 2.24 «Повышение эффективности трениро-
вочной и соревновательной деятельности квали-
фицированных спортсменов разрешенными сред-
ствами восстановления и стимуляции работоспо-
собности» на базе Научно-исследовательского 
института Национального университета физиче-
ского воспитания и спорта Украины. 

Цель исследования – определить и проанали-
зировать показатели психических свойств личности 
и их различия у квалифицированных дзюдоистов с 
тотальным и ограниченным отсутствием зрения для 
индивидуализации психологической подго товки. 

Методы и организация исследования. В про-
цессе спортивной подготовки дзюдоистов с тоталь-
ным и ограниченным отсутствием зрения можно 
определять тип темперамента спортсменов как ме-
тодом психологического тестирования, так и пу-
тем педагогических наблюдений на основе анали-
за свойств нервной системы, обращая внимание на 
реакции и поведение спортсменов в учебно-трени-
ровочной и соревновательной деятельности. В на-
шем исследовании тестирование проводилось по 
методике Г. Айзенка. Степень психической адап-
тации измеряли на основе модифицированного те-
ста В. Иванченко «Инвентаризация симптомов 
стресса». Также по методике В. Бойко оценивали 
уровень коммуникативной толерантности [1, 2].

В исследовании приняли участие 22 высоко-
квалифицированных спортсмена, специализиру-
ющихся в дзюдо, 7 человек – ЗМС, 1 человек – 
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МСМК, 7 человек – МС, 7 человек – КМС. Все 
спортсмены являются членами сборной команды 
Республики Молдова, из них 4 – с тотальным от-
сутствием зрения (группа В1) и 18 – с ограничен-
ным отсутствием зрения (группа В2, В3).

Результаты исследования и их обсуждение. В 
ходе исследования было выдвинуто предположе-
ние, что для сильных, уравновешенных, хорошо 
подготовленных дзюдоистов состояние оптималь-
но повышенной активности типично в течение со-
ревнования. Они настроены оптимистично и уве-
рены в победе [7, 8]. И в то же время для каждого 
спортсмена характерно предстартовое волнение, 
отражающее степень мобилизации нервной сис-
темы и уровень психической адаптации. 

Анализируя средние показатели в группе дзюдои-
стов с тотальным отсутствием зрения, где экстравер-
сия составляет 14,25 балла, а нейротизм – 9,0 баллов, 
можно отметить, что такое соотношение показателей 
свидетельствует о преобладающем у спортсменов 
сангвиническом типе темперамента. Однако рассмо-
трение индивидуальных показателей дзюдоистов да-
ет нам представление о значимых различиях меж-
ду характеристиками темперамента спортсменов, 
что особенно важно, учитывая высокий уровень их 
квалификации и личные достижения (табл. 1).

Так, двое из них имеют преобладающий тип тем-
перамента флегматик, один – холерик и один – санг-
виник. Такое распределение показателей указывает 
на необходимость индивидуального подхода при под-
готовке спортсменов к соревнованиям с учетом осо-
бенностей функционирования их нервной системы.  

Изучение средних показателей типа темпера-
мента в группах спортсменов-дзюдоистов с ограни-
ченным отсутствием зрения (группа В2, В3) отража-
ет преобладающий у них тип темперамента флегма-
тик. При этом уровень экстраверсии значительно 
ниже, чем у спортсменов с тотальным отсутствием 
зрения, и равен 11,33 балла, а уровень нейротизма 
составляет 10,44 балла. Как видно из полученных 
результатов, основные отличия между группами 
спортсменов наблюдаются по шкале экстраверсии 
и указывают на то, что у спортсменов с тотальным 
отсутствием зрения более характерно проявляют-
ся следующие качества: интерес к внешнему миру, 
эмоциональные реакции, высокий уровень общи-
тельности, потребность быть в коллективе.

Для изучения специфических особенностей реа-
гирования нервной системы спортсменов на стресс 
мы проанализировали параметры психологического 
и физиологического стресса (как патологического 
состояния), признаками которого могут быть: дро-
жание губ, коленей, хроническая усталость, блед-
ность или краснота лица, выделение пота, наруше-
ния сердечного ритма, заикание и другие. 

Рассмотрение показателей степени психической 
адаптации показывает, что у дзюдоистов с тоталь-

ным отсутствием зрения психологический и физиоло-
гический стресс находятся на среднем уровне и сос-
тавляют соответственно 21,75 и 16,5 балла (табл. 2). 

У дзюдоистов с ограниченным отсутствием зре-
ния психологический стресс составляет 19,28 бал-
ла, а физиологический – 17,0 баллов. Несмотря 
на средний уровень стресса у всех спортсменов, 
обращает на себя внимание более высокий балл 
психологического стресса, полученный дзюдоиста-
ми с тотальным отсутствием зрения, отражающий 
более высокий уровень экстраверсии,  что  под-
тверждается данными  корреляционного анализа 
(r = 0,59, p < 0,05). Также отмечается интерес-
ная зависимость между уровнем нейротизма и об-
щим уровнем стресса. У представителей группы 
В1 (с тотальным отсутствием зрения) достоверная 
корреляционная взаимосвязь составляет r = –0,72, 
p < 0,05, а у спортсменов группы В2, В3 – r = 0,67, 
p < 0,05. Учитывая, что уровень нейротизма у 
большинства спортсменов находится на уровне ни-
же среднего, можно сделать вывод о том, у пред-
ставителей группы В1 стресс не только отражает 
специфику функционирования высшей нервной 
деятельности, но и является фактором сопрово-
ждающим и оптимизирующим предстартовые со-
стояния спортсменов, в то время как у дзюдоистов 
группы В2, В3 особенности реагирования нервной 
системы базируются на проявлении выносливости 
и уравновешенности. Общее количество баллов, 
которые можно заработать по методике В. Бойко 
варьируется от 0 до 135 и характеризует степень 

Таблица 1 – Результаты исследования показателей типа 
темперамента у спортсменов-дзюдоистов с тотальным и 
ограниченным отсутствием зрения

Показатель Группа В1, 
n = 4

Группа В2, В3, 
n = 18

Шкала экстраверсии 14,25 11,33
Шкала эмоциональной устой-
чивости «нейротизма» 9,0 10,44

Шкала лжи 2,25 4,06
Тип направленности личности Экстраверт Интроверт
Преобладающий тип темпера-
мента Сангвиник Флегматик

Таблица 2 – Сопоставление показателей уровня стресса  
у спортсменов-дзюдоистов с тотальным и ограниченным 
отсутствием зрения

Виды стресса Группа В1, 
n = 4

Группа В2, В3,
n = 18

Психологический 21,75 19,28
Физиологический 16,50 17,00
Общая сумма баллов 38,25 36,28
Уровень стресса Средний Средний
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терпимости спортсмена ко всем типам партнеров 
во всех ситуациях. В зависимости от того, по ка-
ким из девяти предложенных выше поведенческих 
признаков получены высокие суммарные оценки 
(в пределах интервала от 0 до 15 баллов) гово-
рят о выраженности определенных качеств ком-
муникативной толерантности. Чем больше баллов 
по конкретному признаку, тем менее проявляется 
терпимость к людям в данном аспекте отношений с 
ними. Напротив, чем меньше выражены оценки по 
тому или иному поведенческому признаку, тем вы-
ше уровень общей коммуникативной толерантно-
сти по данному аспекту отношений с партнерами. 

Как видно из данных таблицы 3, у тотально 
слепых спортсменов показатель уровня коммуни-
кативной толерантности (83,5 балла) почти в два 
раза больше, чем у спортсменов с ограниченным 
отсутствием зрения (45,22 балла), что указывает 
на значительные различия в степени их реагиро-
вания на внешние раздражители. 

Наибольшее количество баллов – 9,75, тотально 
слепые дзюдоисты набрали по шкалам «Принятие 
людей» и «Способность к адаптации». Перечислен-
ные характеристики свидетельствуют о трудностях 
в приспособлении к новым обстоятельствам, насто-
роженности и раздражительности по отношению к 
суетливым, медлительным людям и шумным играм, 
низких адаптационных способностях во взаимодей-
ствии с окружающими, что отражает сложности их 
психического реагирования в данных сферах, кото-
рые могут быть обусловлены особенностью физиче-
ской патологии спортсменов. Учитывая то, что по-
казатели по всем шкалам у представителей группы 
В1 практически одинаковые и имеют незначитель-
ное отклонение, даже наименьшее количество бал-
лов – 8,50 по шкале «Обидчивость», отражает та-
кую тенденцию в поведении, как склонность к за-
поминанию эмоционально напряженных ситуаций 
(долго не прощают обиды, бестактные насмешки, 
шутки, поглощены внутренними переживаниями). 

В отличие от представителей группы В1, у ре-
спондентов групп B2–B3 с ограниченным зритель-
ным восприятием был выявлен более высокий 
уровень коммуникативной толерантности. Наи-
большее количество баллов – 6,44 испытуемые на-
брали по шкале «Категоричность», т.е. они доста-
точно категоричны в оценках окружающих лю-
дей, а наименьшее – 3,9 балла, по шкале «Оценка 
людей», т.е. тенденция оценивать людей исходя 
из собственного «Я» выражена слабо и по шкале 
«Доминирование» – 4,22 балла, что указывает на 

то, что у них нет склонности переделывать и пере-
воспитывать партнеров. 

В контексте психологической подготовки эта 
информация дает нам основание проявлять особое 
внимание к тотально слепым спортсменам, посто-
янно оказывать им моральную поддержку, прояв-
лять терпение и понимание в случае, если у них 
происходят нервные срывы, и поддерживать в них 
чувства уверенности и оптимизма. 

Выводы. Психологические факторы занимают 
важное место в системе подготовки дзюдоистов с 
тотальным и ограниченным отсутствием зрения. 
Это обусловлено спецификой их реагирования и 
функционирования процессов внимания, мышле-
ния и восприятия. Регулярные интенсивные фи-
зические нагрузки у дзюдоистов с тотальным и 
ограниченным отсутствием зрения способствуют 
формированию у них сильной, уравновешенной 
нервной системы и выработке ярко выраженных 
волевых качеств, а также психической выносли-
вости, что позволяет им выносить значительные 
внешние воздействия, сохраняя высокий уровень 
внимания и психической мобилизации. При этом 
характеристики стрессоустойчивости соответству-
ют среднему уровню, однако у спортсменов с то-
тальным отсутствием зрения уровень реагирова-
ния на стресс несколько выше, что является ос-
нованием для более толерантного подхода к ним в 
процессе психологической подготовки. 

Полученные знания могут быть использованы 
для индивидуализации психологического сопрово-
ждения дзюдоистов с тотальным и ограниченным 
отсутствием зрения на разных этапах подготовки.

Таблица 3 – Сравнение показателей уровня коммуникатив-
ной толерантности у спортсменов-дзюдоистов с тотальным и 
ограниченным отсутствием зрения

Качества Группа В1, 
n = 4

Группа В2, В3, 
n = 18

Принятие людей 9,75 5,39
Оценка людей 9,25 3,94
Категоричность 9,50 6,44
Толерантность 8,75 5,94

Доминирование 9,25 4,22
Эгоизм 9,50 4,28
Обидчивость 8,50 5,17
Критичность 9,25 4,44
Способность к адаптации 9,75 5,39
Общая сумма баллов 83,50 45,22
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