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Подчеркнуто, что в новом паралимпийском виде спорта – следж-хоккее, как и в традиционном хоккее 

с шайбой, самообладание и эмоциональная устойчивость помогают преодолевать чрезмерные возбуждения, 
экономить энергию, не нарушать нормальный ход мыслительного и двигательного процессов. Эффектив-
ность игровой деятельности хоккеистов в значительной мере определяется также развитием внимания – 
его объемом, интенсивностью, устойчивостью, распределением и переключением. В сложных и быстро ме-
няющихся игровых ситуациях хоккеист одновременно воспринимает большое количество различных объек-
тов. Этот вид спорта характеризуется высокими скоростями, жесткой силовой борьбой, постоянной сме-
ной сложных игровых ситуаций. Всё это требует от игроков наряду с развитыми координационными спо-
собностями высоких скоростно-силовых качеств, хорошей психологической подготовленности. 

В настоящее время отсутствуют научно-методические разработки, касающиеся стрессоустойчивости 
и параметров внимания следж-хоккеистов. Дальнейшее развитие следж-хоккея в России представляется 
невозможным без развитой научно-методической базы. Исследование показало отсутствие у следж-хокке-
истов, людей с тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата (у всех ампутированы одна или обе 
нижние конечности), значительной неустойчивости эмоций и высокого уровня личностной тревожности, 
характерных для инвалидности подобного рода. Исследование характеристик внимания показало, что среди 
следж-хоккеистов в целом не обнаружено серьезных нарушений отдельных компонентов внимания. Некото-
рые проблемы имелись только среди спортсменов, имеющих сочетание умеренной неустойчивости эмоций 
и небольшого повышения уровня личностной тревожности. Такие спортсмены находятся в зоне риска нару-
шения внимания и требуют дополнительных специальных тренировок, чтобы проблемы не стали реальными. 
 
Ключевые слова: следж-хоккей, стрессоустойчивость, устойчивость эмоций, личностная тревожность, спор-
тивная подготовка. 

 
 

Введение 
ледж-хоккей – разновидность хоккея на 
льду для спортсменов с поражениями 
опорно-двигательного аппарата – полу-

чил в последние годы достаточное развитие, 
в том числе, несмотря на очень короткую исто-
рию, и у нас в стране. Первая отечественная ко-
манда была организована в Ижевске в 2008 г., 
а с 2009 г. стали проводиться чемпионаты Рос-
сии. В 2013 и 2015 гг. сборная России завоевала 
бронзовые медали чемпионатов мира, заняла 
второе место на Паралимпийских играх 2014 г. 
в Сочи и стала победительницей чемпионата 
Европы 2016 г. Однако дальнейшее развитие 
следж-хоккея в России и планомерная спортив-
ная подготовка в данном виде спорта представ-
ляются невозможными без развитой научно-
методической базы. Как и традиционный хоккей 
с шайбой, этот вид спорта характеризуется вы-
сокими скоростями, жесткой силовой борьбой, 
постоянной сменой сложных игровых ситуаций. 
Всё это требует от игроков наряду с развитыми 
координационными способностями высоких 

скоростно-силовых качеств, хорошей психоло-
гической подготовленности. 

Успешная деятельность хоккеиста немысли-
ма без высокого уровня волевых качеств: сме-
лости, решительности, настойчивости, инициа-
тивности, выдержки и самообладания. К психи-
ке хоккеиста предъявляются повышенные 
требования. Спортсмен должен обладать устой-
чивостью, распределением и переключением 
внимания, быстротой ориентировки; уметь оце-
нить ситуацию, предвидеть дальнейший ход ее 
развития, выбрать правильное решение и реали-
зовать его. Все это зависит от тактического 
мышления и определяет творчество хоккеиста, 
что проявляется в инициативности, неожидан-
ности и нестандартности принимаемых реше-
ний. Эти особенности вытекают из сущности 
хоккея, характера жесткой спортивной борьбы, 
регламентируемой четкими правилами игры. Из 
них важнейшая – спортивная деятельность хок-
кеиста – осуществляется в постоянном и непо-
средственном контакте с игроками команды со-
перников при жестком силовом единоборстве 
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в любой точке хоккейного поля. Кроме того, 
быстрота перемещений, высокая интенсивность 
борьбы, мгновенные изменения игровых ситуа-
ций затрудняют выполнение и без того сложных 
технико-тактических действий (различные виды 
передвижений, удары и броски шайбы, ведение, 
обводка, обманные движения и отбор шайбы). 
Для хоккеиста основными условиями деятель-
ности являются: лимит времени для выполнения 
игровых действий; выполнение действий при 
непосредственном соприкосновении с соперни-
ком и при его активном сопротивлении; необхо-
димость взаимодействия с партнерами, понима-
ние их замыслов, предугадывание их будущих 
действий, организация совместных операций; 
большое напряжение игры, связанное с тем, что 
судьба матча часто решается на последних се-
кундах [1, с. 317]. Самообладание и выдержка – 
чрезвычайно важные качества хоккеиста, кото-
рые проявляются через преодоление отрица-
тельных эмоциональных состояний (чрезмерная 
возбудимость и агрессивность, растерянность, 
подавленность) до игры и особенно в процессе 
игры. Невыдержанность часто приводит к не-
обоснованным нарушениям правил игры и уда-
лениям. А это весьма болезненно отражается на 
коллективе команды и отрицательно влияет на 
результаты се выступлений. Умение спортсмена 
управлять своими эмоциональными состояния-
ми в значительной степени содействует росту 
его спортивного мастерства. Позитивное или 
негативное отношение к отдельным моментам, 
эпизодам тренировки или соревнования сопро-
вождается эмоциями, которые либо облегчают, 
либо затрудняют преодоление спортсменом 
субъективных и объективных трудностей. Ин-
тенсивность эмоциональных состояний зависит 
от значимости и ответственности соревнований. 
В течение матча эмоциональное состояние из-
меняется, в наиболее ответственные моменты 
(команда забила или пропустила шайбу) интен-
сивность эмоций увеличивается. Самообладание 
и эмоциональная устойчивость помогают хок-
кеисту преодолевать чрезмерное возбуждение, 
не допускать нежелательных импульсивных 
действий, не нарушать нормальный ход мысли-
тельного и двигательного процессов, действо-
вать рационально и экономить силы. Эффектив-
ность игровой деятельности хоккеистов в зна-
чительной мере определяется также развитием 
внимания: его объемом, интенсивностью, ус-
тойчивостью, распределением и переключени-
ем. В сложных и быстро меняющихся игровых 
ситуациях хоккеист одновременно воспринима-
ет большое количество различных объектов. 

Это свойство внимания называют его объемом. 
Вместе с тем хоккеист должен уметь концентри-
ровать внимание (сосредоточиваться) на наибо-
лее важных объектах и деталях. Это качество 
называется интенсивностью внимания, а умение 
противостоять различным отвлечениям и дейст-
вию сбивающих факторов – его устойчивостью. 
Однако наиболее важным свойством внимания 
в игровой деятельности хоккеиста является его 
распределение и переключение, т. е. способ-
ность одновременно контролировать несколько 
объектов (движение шайбы, скорость перемеще-
ния партнеров, движение игроков противника 
и вратаря и т. д.) и быстро переключать внима-
ние с одних на другие. Соответственно, разви-
тию специальных параметров внимания в хоккее 
уделяется особое внимание [2, с. 210–214]. 

С другой стороны, как констатирует К. А. Бад-
рак, «в настоящее время имеется лишь одно 
методическое пособие, подготовленное в соав-
торстве тренерского состава сборной команды 
России по хоккею-следж и ученых Санкт-
Петербургского НИИ физической культуры, 
посвященное педагогическому аспекту работы 
со спортсменами. Имеются также отдельные 
публикации, посвященные оценке соревнова-
тельной деятельности в хоккее-следж. Исследо-
вания по психологии практически отсутствуют. 
Примерно такая же ситуация складывается 
и в западной литературе, которая в основном 
посвящена оценке физической подготовленно-
сти спортсменов с ограниченными физическими 
возможностями» [3, с. 20]. Действительно, до 
настоящего времени и у нас в стране, и за рубе-
жом имеются буквально единичные работы, по-
священные специфике спортивной подготовки 
следж-хоккеистов [4, 5]. В доступной нам лите-
ратуре мы не встретили научно-методических 
разработок, касающихся стрессоустойчивости 
и параметров внимания следж-хоккеистов. 

Материал и методы исследования 
С целью определения уровня стрессоустой-

чивости и параметров внимания нами обследо-
вано 30 спортсменов, из них 15 (возраст от 21 до 
43 года) занимаются следж-хоккеем в команде 
«Удмуртия», а 15 (возраст от 19 до 35 лет) – 
хоккеем с шайбой в составе второй команды 
«Ижсталь». Спортивная квалификация – от 1-го 
разряда до мастера спорта России. Для оценки 
психологического статуса спортсмена опреде-
лялся уровень устойчивости эмоций по Айзен-
ку, а также уровень личностной тревожности по 
Спилбергеру. Данные методики признаны са-
мыми надежными в мировой спортивной психо-
логии [6, с. 32], а их комплексное применение 
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представляется наиболее оптимальным для про-
гноза поведения спортсмена в экстремальных 
условиях физических и психических перегрузок, 
а также его результативности. Для определения 
уровня устойчивости эмоций нами использовал-
ся опросник Айзенка типа А [7, с. 113–115]. 
Уровень личностной тревожности определялся 
по методу Спилбергера с использованием оп-
росника Х-2 [8, с. 116–121]. Исследование па-
раметров (компонентов) внимания проводилось 
с помощью опросника «Оценка типа внимания» 
[9, с. 107–110]. 

Результаты исследований 
Среди занимающихся следж-хоккеем выяв-

лено следующее. У семи спортсменов (47 %) 
найдены повышенные показатели по шкале 
«нейротизм» методики Айзенка. Однако во всех 
случаях они не превышали 18 баллов, что сви-
детельствует лишь об умеренной степени неус-
тойчивости эмоций. Это не является (при оцен-
ке только этого показателя) признаком сниже-
ния стрессоустойчивости. Напротив, такой 
уровень неустойчивости эмоций может гово-
рить о способности к эмоциональной борьбе, 
проявлению взрывной силы в стартовых рывках 
и силовых единоборствах, очень важных в хок-
кее. Что касается показателей личностной тре-
вожности, то у пятерых следж-хоккеистов (33 %) 
обнаружен ее повышенный уровень. Однако 
лишь в одном случае он превышал 50 баллов, 
составляя 53. Таким образом, во всех этих слу-
чаях можно говорить лишь о небольшом повы-
шении уровня личностной тревожности, соот-
ветственно, незначительно влияющей на сте-
пень стрессоустойчивости. У пяти следж-хокке-
истов (33 %) найдено сочетание умеренной 
неустойчивости эмоций и небольшого повыше-
ния уровня личностной тревожности. Такое со-
четание могло бы свидетельствовать о снижен-
ной стрессоустойчивости. Но этому противоре-
чат стабильные достижения некоторых из этих 
спортсменов – четверо из них стабильно входят 
в основной состав команды «Удмуртия», стано-
вившейся в последние годы победителем и при-
зером чемпионатов России. Двое же из них 
в течение трех лет постоянно включаются в со-
став сборной команды России, с которой они 
стали, в частности, серебряными призерами Па-
ралимпийских игр в Сочи 2014 г. и удостоены 
почетного звания «Заслуженный мастер спорта 
России». Лишь один спортсмен в возрасте 21 го-
да является новичком в команде «Удмуртия». 

Среди занимающихся хоккеем с шайбой по-
вышенные показатели по шкале «нейротизм» 
методики Айзенка не найдены, как и повышен-

ный уровень показателя личностной тревожно-
сти. Однако, чего вообще не было в группе 
следж-хоккея, здесь обнаружены четыре чело-
века (27 %) с показателем личностной тревож-
ности менее 30, что свидетельствует, как из-
вестно, о скрытой высокой личностной тревож-
ности. Причем у трех спортсменов в возрасте от 
20 до 21 года он составлял всего 20-23 балла. 
Это говорит, возможно, уже об очень высоком, 
хотя и скрываемом, уровне личностной тревож-
ности и, соответственно, о достаточно снижен-
ной стрессоустойчивости. Примечательно, что 
в группе хоккея с шайбой с такой же частотой 
(27 %) имела место высокая степень неискрен-
ности ответов на вопросы исследования, о чем 
у этих четырех спортсменов свидетельствует 
показатель выше шести баллов по шкале «ис-
кренность или ложные ответы» методики Ай-
зенка. Среди занимающихся следж-хоккеем, 
напротив, таких неискренних спортсменов во-
обще не выявлено, как и случаев скрытой высо-
кой личностной тревожности. 

Полученные нами данные резко контрасти-
руют с принятым у психологов мнением о «ха-
рактерных для инвалидов эмоциональных про-
блемах, причем с элементами тревоги и депрес-
сивности, часто принимающих латентный 
(скрытый) характер со склонностью к хрониза-
ции» [10, с. 19]. Причину отсутствия у следж-
хоккеистов, людей с тяжелым поражением 
опорно-двигательного аппарата (у всех ампути-
рованы одна или обе нижние конечности), тако-
го, к сожалению, характерного в целом для ин-
валидов сочетания хронических проявлений 
эмоциональной неустойчивости, высокой тре-
вожности, депрессивности мы видим в следую-
щем. Наши спортсмены, постоянно находясь 
в составе команды, упорно тренируясь и неред-
ко побеждая, не испытывают социальной и эмо-
циональной межличностной изоляции, которая 
провоцирует и поддерживает указанные психо-
логические нарушения [11, с. 129−135]. 

Исследование характеристик внимания вы-
явило следующее. В группе следж-хоккея в це-
лом не обнаружено серьезных нарушений от-
дельных компонентов внимания. Некоторые 
проблемы имелись только среди пятерых спорт-
сменов (33 %), имеющих сочетание умеренной 
неустойчивости эмоций и небольшого повыше-
ния уровня личностной тревожности. Это вы-
ражалось в том, что у них показатель качест-
венного «сужения» внимания на анализе оши-
бок находился на пределе допустимых значений 
из-за отвлечения на внешние раздражители. 
В двух случаях это сочеталось с нахождением 
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на пределе допустимых значений показателя, 
говорящего о постоянной узкой фокусировке 
внимания и неспособности быстро переключить 
его с одного объекта (объектов) на другой и тем 
более одновременно на несколько; у одного 
спортсмена в возрасте 21 года найдено серьез-
ное нарушение данного параметра внимания. 
В одном случае нахождение на пределе допус-
тимого показателя по шкале показателя качест-
венного «сужения» внимания на анализе оши-
бок из-за отвлечения на внешние раздражители 
сочеталось с предельно допустимым показате-
лем по другой шкале со сходными характери-
стиками (ВНП). Это говорит о возможности со-
вершения ошибок из-за мыслей одновременно 
о нескольких вещах без концентрации внимания 
на наиболее важных. У одного следж-хоккеиста 
предельно допустимые показатели выявлены по 
всем трем упомянутым параметрам. Все это 
свидетельствует о нахождении данных спорт-
сменов в зоне риска серьезных нарушений вни-
мания и настоятельной необходимости прибег-
нуть к специальным тренировкам, чтобы этого 
не допустить. В группе хоккея с шайбой лишь 
у одного спортсмена показатель качественного 
«сужения» внимания на анализе ошибок из-за 
отвлечения на внешние раздражители находил-
ся на пределе допустимых значений. 

Выводы 
1. Уровень стрессоустойчивости занимаю-

щихся следж-хоккеем, как по показателю ус-
тойчивости эмоций, так и по уровню личност-
ной тревожности, является достаточным для 
положительного прогноза результативности 
данных спортсменов. При этом занимающиеся 
следж-хоккеем лица с тяжелым поражением 
опорно-двигательного аппарата не имеют ха-
рактерных для инвалидов в целом серьезных 
психологических нарушений: постоянно нахо-
дясь в составе команды, они не испытывают со-
циальной и эмоциональной межличностной 
изоляции, которая провоцирует и поддерживает 
указанные психологические нарушения. 

2. У занимающихся следж-хоккеем не обна-
ружено серьезных нарушений внимания. Неко-
торые проблемы характерны только для имею-
щих сочетание умеренной неустойчивости эмо-
ций и небольшого повышения уровня 
личностной тревожности. Это выражается в на-
хождении на пределе допустимых значений по-
казателя качественного «сужения» внимания на 
анализе ошибок из-за отвлечения на внешние 
раздражители. Иногда это сочетается с одним 
или двумя другими показателями, но также 
в пределах допустимых значений. Такие спорт-

смены находятся в зоне риска нарушений вни-
мания, но не более того. 

3. Достаточный уровень стрессоустойчивости 
занимающихся следж-хоккеем сопоставим с та-
ковым у занимающихся хоккеем с шайбой: по 
параметрам внимания их показатели также не 
имеют серьезных нарушений. Однако среди за-
нимающихся следж-хоккеем чаще встречаются 
спортсмены, находящиеся в зоне риска наруше-
ния внимания. 
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Psychological Constitutions of Athletic Performance of Sledge Hockey Players 

 
V. G. Lazarenko, PhD in Medicine, Kalashnikov ISTU, Izhevsk, Russia 
V. A. Kamantsev, Master’s Degree Student, Kalashnikov ISTU, Izhevsk, Russia 

 
It is emphasized that in the new Paralympic sport – sledge hockey as in traditional ice hockey, self-control and 

emotional strength help to overcome excessive excitement, save energy, respect the normal course of thinking and 
motor processes. The effectiveness of the gaming activities of the hockey players is largely determined by the high 
level of vigilance: its volume, intensity, stability, distribution and switching. In a complex and rapidly changing game 
situations hockey player at the same time perceives a large number of different objects. This sport is characterized by 
high speeds, tough power fight, constant change of difficult game situations. All this requires from the players, along 
with the high level of coordination abilities, first of all, high speed-power qualities and psychological preparedness. 

On the other hand, there are no research and methodological inventions concerning stress resistance and vigi-
lance parameters of sledge hockey players. Further development of sledge hockey in Russia is impossible without 
a developed research and methodological base. The study shows the absence of sledge hockey players, people with 
severe lesions of the musculoskeletal system (all of them with amputated one or even two lower limbs), significant in-
stability of emotions and a high level of trait anxiety that are characteristic of disability of this kind. The study of the 
vigilance parameters showed that among sledge hockey players no serious violations of individual components of at-
tention were found. Some problems existed only among athletes who have a combination of moderate emotional insta-
bility and a slight increase of the trait anxiety level. Such athletes are at risk of attention disorders and require addi-
tional special training so that they do not become real. 

 
Keywords: sledge hockey, stress tolerance, emotional strength, trait anxiety, vigilance parameters, sport training. 
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