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Во всем мире заслуженной популярностью пользуются соревнования по 

спортивным играм. Спортивные игры способствуют разностороннему развитию 

человека, совершенствованию физических и психологических возможностей, 

формированию полезных в жизни навыков и умений. Одним из существенных 

факторов, обуславливающих прогресс любой спортивной игры, ее воспитательное 

значение и эстетическую сторону, является судейство.  

Объект исследования: психические свойства, успешность 

профессиональной деятельности и отношение к ней судей по футболу. 

Предмет исследования: особенности проявления и влияния психических 

свойств и отношения судей к деятельности на успешность ее выполнения. 

Цель исследования: изучить психологическую обусловленность судейской 

деятельности в футболе и выявить взаимосвязи между свойствами личности, 

отношением к деятельности и успешностью ее выполнения. 

Задачи исследования: 

1 Изучить психологические особенности у судей по футболу сразличным 

уровнем профессионализма. 

2 Выявить отношение арбитров к судейской деятельности по показателям 

потребности в ее осуществлении, активности и удовлетворенности. 

3 Определить признаки успешности деятельности судей по футболу, изучить 

особенности их выраженности. 



 

 

Научная новизна исследования. Изучены особенности проявления 

показателей интеллекта, свойств темперамента и волевыхкачеств у судей по 

футболу. Определены признаки успешности деятельности судьи по футболу. 

Установлен характер влияния психических свойствна успешность судейской 

деятельности и на отдельные ее признаки. Изучено отношение арбитров к 

судейской деятельности. Определен характервлияния свойств личности на 

отношение судей к своей деятельности.  

Результаты исследования. Обнаружены особенности выраженности 

проявления личностных свойств судей в зависимости от уровня их 

профессиональней квалификация. Судьи с высоким уровнем профессиональной 

квалификации отличаются более высоким уровнем развития волевых качеств -

смелости и решительности (выраженности и генерализованности), 

инициативности и самостоятельности (выраженности и генерализованности), 

выдержки и самообладания (выраженности); интеллекта - 

уровняосведомленности, умения обобщать, умения устанавливать логические 

связи между понятиями, умения находить логические закономерности; свойств 

темперамента - предметной и общей эргичностью, социальным и общим темпом. 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  8 

ГЛАВА IСОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ 

ПРОБЛЕМ В ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ 

12 

1.1 Теоретические аспекты общения и взаимодействия 12 

1.2 Современное представление о требованиях к судейской 

деятельности футбольного судьи 

29 

1.3 Контроль физической подготовленности арбитров в футболе 36 

ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  45 

2.1 Организация исследования 45 

2.2 Методы исследования 45 

ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  61 

 

 

 

 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.Во всем мире заслуженной популярностью 

пользуются соревнования по спортивным играм.Спортивные игры способствуют 

разностороннему развитию человека, совершенствованию физических и 

психологических возможностей, формированию полезных в жизни навыков и 

умений. Одним из существенных факторов, обуславливающих прогресс любой 

спортивной игры,  ее воспитательное значение и эстетическую сторону, является 

судейство[9].  

Важность проблемы эффективности судейской деятельности заключена в том, 

что высококвалифицированное судейство создает необходимое условия для 

повышения мастерства спортсменов. Совершенствование игроков возможно лишь 

в условиях нормального спортивного соперничества, когда качество судейства не 

вступает в противоречие с законами игры[57]. 

Актуальность проблемы повышения качества судейства, необходимость 

научного обоснования средств и методов подготовки арбитров высокой 

квалификации неоднократно отмечались ведущими специалистами спортивных 

игр [27]. 

Спортивной наукой глубоко разработаны и внедрены методы подготовки 

спортсменов и тренеров, многие команды в игровых видах спорта оснащены 

современной аппаратуры видеозаписи, разнообразными техническими средствами 

обучения, к занятиям со спортсменами привлекаются специалисты разного 

профиля, в спортивных коллективах осуществляется постоянный комплексный 

контроль за подготовленностью игроков. Однако сферы судейства аналогичные 

исследования и разработки, передовые методы обучения пока не коснулись 

должным образом[61]. 

Слабое отражение вопросов судейства в научно-методической литературе, 

отсутствие методики отбора и обучения этой деятельности обусловили заметное 



 

 

отставание мастерства футбольных арбитров от уровня развития футбола как 

игрового вида спорта. 

Футбол – одна из наиболее массовых спортивных игр. По данным 

Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), объединяющей в 

настоящее время 208 стран, этим видом спорта занимается сегодня более 

миллиарда человек. В России около четырех миллионов зарегистрированных 

футболистов, игры которых проводят лишь 3500 тысячи арбитров[68]. 

Современный этап развития футбола обуславливает деятельность судей в 

условиях значительного повышения физического и психологического напряжения 

соревновательного мастерства игроков, стремительности смен игровых ситуаций, 

комбинационной игры с нацеленностью команд на атаку, в основе которых лежит 

существенное повышения уровня функциональных возможностей, скоростно-

силовой выносливости игроков [1]. 

Арбитраж в футболе приобретает особое значение в силу того, что в его 

основе лежит субъективная личностная оценка рефери разнообразных игровых 

ситуаций, возникающих в различных частях поля, что предполагает, прежде 

всего, владение устойчивым специальными навыками судейской профессии[11].  

С учетом требований к судейству  на современном этапе развития спортивных 

игр в целом и футбола, в частности, для арбитров обязательна постоянная 

целенаправленная подготовка и процесс эффективного взаимодействия арбитров  

и их помощников между собой во время проведения матчей[35]. 

Овладения высшим мастерством судейства предполагает значительные 

затраты интеллектуальной, физической и эмоциональной энергии и сопряжено с 

немалыми трудностями. Но то сложная задача может быть решена средствами 

специальной подготовки в сочетании с освоением методики судейства и 

регулярной практической деятельностью[41].  

Современный спорт характеризуется повышением важности роли судейства, 

в особенности, в тех видах спорта, в которых отсутствуют объективные критерии 

оценки деятельности спортсменов. К их числу относятся игровые виды спорта, в 



 

 

частности, футбол. Одним из необходимых условий развития футбола как вида 

спорта является эффективная организация судейской деятельности. Спортивный 

судья - один из наиболее важных участников соревновательного процесса. Но, 

если деятельность спортсмена и тренера исследуется давно и широко учеными 

разных специальностей, в том числе, психологами и педагогами, то 

психологические особенности судейской деятельности остаются практически вне 

области каких-либо научных исследований. В связи с этим, изучение 

психологических факторов успешности судейской деятельности является важной 

научно-практической задачей. Решение этой задачи позволит эффективно 

рассматривать проблемы, связанные с профессиональней ориентацией, отбором, 

обеспечением профессиональной подготовки и психологического сопровождения 

деятельности судей по футболу[70]. 

Перечисленные аспекты современнойсудейской деятельности обосновали 

актуальность выбранной темы исследования.  

Гипотеза исследования: предполагалось, что психические свойства судей 

по футболу и их отношение к деятельности оказывают влияние на успешность ее 

выполнения. 

Объект исследования: психические свойства, успешность 

профессиональной деятельности и отношение к ней судей по футболу. 

Предмет исследования: особенности проявления и влияния психических 

свойств и отношения судей к деятельности на успешность ее выполнения. 

Цель исследования: изучить психологическую обусловленность судейской 

деятельности в футболе и выявить взаимосвязи между свойствами личности, 

отношением к деятельности и успешностью ее выполнения. 

Задачи исследования: 

1 Изучить психологические особенности у судей по футболу сразличным 

уровнем профессионализма. 

2 Выявить отношение арбитров к судейской деятельности по показателям 

потребности в ее осуществлении, активности и удовлетворенности. 



 

 

3 Определить признаки успешности деятельности судей по футболу, изучить 

особенности их выраженности. 

Научная новизна исследования. Изучены особенности проявления 

показателей интеллекта, свойств темперамента и волевыхкачеств у судей по 

футболу. Определены признаки успешности деятельности судьи по футболу. 

Установлен характер влияния психических свойствна успешность судейской 

деятельности и на отдельные ее признаки. Изучено отношение арбитров к 

судейской деятельности. Определен характервлияния свойств личности на 

отношение судей к своей деятельности.  

Результат исследования. Обнаружены особенности выраженности 

проявления личностных свойств судей в зависимости от уровня их 

профессиональней квалификация. Судьи с высоким уровнем профессиональной 

квалификации отличаются более высоким уровнем развития волевых качеств -

смелости и решительности (выраженности и генерализованности), 

инициативности и самостоятельности (выраженности и генерализованности), 

выдержки и самообладания (выраженности); интеллекта - 

уровняосведомленности, умения обобщать, умения устанавливать логические 

связи между понятиями, умения находить логические закономерности; свойств 

темперамента - предметной и общей эргичностью, социальным и общим темпом. 

 

 



 

 

 

ГЛАВА IСОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМ В 

ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ 

 

1.1 Теоретические аспекты общения и взаимодействия 

 

Прежде чем исследовать влияние процесса общения и взаимодействия 

футбольных судей на результат и эффективность профессиональной 

деятельности, следует разобраться с основным понятиями. В рамках данного 

параграфа мы рассмотрим категории «общение» и «взаимодействие», 

определение, виды и структурные составляющие[13].  

Под общением понимают сложный процесс взаимодействия между людьми, 

заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании  

партнерами друг друга. Субъектами общения  являются живые существа, люди.  

В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь на уровне 

человека процесс общения становиться осознанным, связанным вербальными и 

невербальными актами. Человек, передающий информацию, называется 

коммуникатором, получающий ее реципиентом [47]. 

В общении можно выделить ряд аспектов: содержание, цель и средства [28]: 

1) содержание общения – информация, которая в межличностных 

контактах передается от одного живого существа другому. Это могут быть 

сведения о внутреннем (эмоциональном и т.д.) состоянии субъекта, об обстановке 

во внешней среде. Наиболее разнообразно содержание информации в том случае, 

если субъектами общения являются люди;  

2) цель общения отвечает на вопрос: «Ради чего существо вступает в акт 

общения?». У животных цель общения не выходят обычно за рамки актуальных 

для них биологических потребностей. У человека же эти цели могут быть очень 

разнообразными, являть собой средства удовлетворения социальных, культурных, 

творческих, познавательных, эстетических и многих других потребностей; 



 

 

3) средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и 

расшифровки информации, которая передается в процессе общения от одного 

существа к другому. 

Кодирования информации – это способ ее передачи. Информация между 

людьми может передаваться с помощью органов чувств, речи и других знаковых 

систем, письменности, технических средств записи и хранения информации. 

Процесс общения (коммуникации). Во-первых, он состоит непосредственно из 

самого акта общения, коммуникации, в котором участвуют сами  коммуниканты, 

общающиеся. Причем в нормальном случае их должно быть не менее двух. Во-

вторых, коммуниканты должны совершать само действие, которое мы и называем 

общением, т.е. делать нечто (говорить, жестикулировать, позволять калибровать 

со своих лиц определенное выражение, свидетельствующее, например, об 

эмоциях переживаемых в связи с тем, что сообщается). В-третьих, необходимо, 

далее определить в каждом конкретном коммуникативном акте канал связи. При 

разговоре по телефону таким каналом являются органы речи и слуха;  в таком 

случае говорят об аудио вербальном (слухо-словесном) или о слуховом канал . 

Форм  содержание письмо воспринимаются по зрительному (визуально-

вербальному) каналу. Рукопожатие  – способ  передачи  дружеского  приветствия 

по  кинескотактильному  (двигально-осязательному) каналу. Если  же мы по 

костюму узнаем  национальную принадлежность собеседника, то эта информация 

поступила к нам по визуальному каналу (зрительному),  но не  по визуально-

вербальному, поскольку  словесно (вербально) ничего  не  сообщалось [29]. 

Общение – сложный и весьма многоплановый процесс установления и 

развития контактов и связей между людьми. И чаще всего ого включено в 

практическое взаимодействие людей. Б. Д. Парыгин отметил, что этот процесс 

может выступать в одно и то же время и как процесс взаимодействия людей, и как 

информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс их 

взаимодействия друг на друга, и как процесс их взаимного переживания и 

взаимного понимания друг друга. Определение Б.Д. Парыгина ориентирует на 



 

 

системное понимание сущности общения, его многофункциональность и 

деятельную природу [49]. 

Так, Е.Н. Каменскаяпонимала общение как социально- и личностно-

ориентированный процесс, в котором реализуются не только личностные 

отношения, но и установки на социальные нормы. Для нее общение было 

коммуникативно-регулятивным процессом, в котором осуществляется передача 

социальных ценностей с одновременным регулированием их усвоения 

социальной системой. В ПР такая трактовка просматривается через реализацию 

коммуникативно-регуляционной функции на уровне отношений организации и 

общественности[30]. 

В определении общения, прослеживаемого в работах А.А. Бодалева, общение 

трактуется как средство «паблик рилейшнз», вытекающее из самого определения 

ПР: «взаимодействие людей, содержанием которого является обмен информацией 

с помощью различных средств коммуникации для установления 

взаимоотношений между людьми»[7] 

Авторы сборника «Психологические проблемы социальной регуляции 

поведения» в общении видят «систему межличностного взаимодействия», 

ограничивая феномен общения только непосредственным контактом между 

индивидами. Общение же, как процесс взаимодействия гораздо шире. А.А. 

Леонтьев [43]понимает общение «не как интериндивидуальный, а как социальный 

феномен», субъект которого «следует рассматривать не изолированно. Социален 

процесс специфически человеческой деятельности, даже когда он является 

«деятельностью индивида», это не «индивидуальная деятельность»; вне… 

общественных отношений человеческая деятельность вообще не существует…». 

В то же время он подходит к общению как к условию «любой деятельности 

человека». С этой позицией согласны многие авторы. Так, например, В.Н. 

Панферов отмечает, что «любая деятельность невозможна без общения». 

Поддерживая точку зрения на общение как процесс взаимодействия, он 



 

 

подчеркивает, что общение необходимо «для установления взаимодействия, 

благополучного для процесса деятельности». 

1. В свою очередь «общение как вид деятельности» и «общение как 

взаимодействие», рассматриваемые А.А. Леонтьевым [43]как вид коллективной 

деятельности. Корни общения – в самой материальной жизнедеятельности 

индивидов, общение же и есть реализация всей системы отношений человек. 

Здесь особенно важно подчеркнуть ту мысль, что в реальном общении даны не 

только межличностные отношения людей, т.е. выявляются не только их 

эмоциональные привязанности, неприязнь и прочее, но в ткань общения 

воплощаются и общественные, т.е. безличные по своей природе отношения[33]. 

Таким образом, в социально-психологической литературе сложилась 

определенная позиция, согласно которой за изначальную точку осмысления и 

понимания других социально-психологических феноменов как взаимодействие, 

восприятие (социальная перцепция), взаимоотношения принимается общение[37]. 

Однако существует и другая точка зрения, которая переводит основной вопрос 

социальной психологии в другую иерархическую плоскость, т.е. именно 

взаимодействие должно приниматься за единицу анализа в социальной 

психологии, так как в основе вышеперечисленного ряда лежит «именно 

взаимодействие, потому что ранее его ничего нет»[30]. 

Под общением понимается сложный и многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностью в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека 

[30]. 

А.В. Батаршев также отмечает, что общение имеет три стороны проявления[4]: 

 коммуникативная сторона общения проявляется через действия личности 

относительно ориентированные на смысловое восприятие другими людьми; 

 интерактивная сторона представляет собой взаимодействие (и воздействие) 

людей друг на друга в процессе межличностных отношений; 



 

 

 перцептивная сторона проявляется через восприятие и оценку людьми 

социальных объектов (других людей, самих себя, групп, других социальных 

общностей).  

Обмен информацией также в значительной мере зависит от целого спектра 

интонационных нюансов, невербальной составляющей и заинтересованности 

самого педагога в предоставляемой информации. Наличие открытой позиции 

жестов, демонстрирующих доверие и доброжелательность темпа речи, 

учитывающие индивидуальные особенности каждого студента отсутствие 

значительного количества длительных пауз между словами и предложениями 

подкрепление информации яркими, показательными примерами убеждение в 

необходимости информации на основе собственной личности – основа успешной 

коммуникации между преподавателем и студентами[23]. 

В рамках исследования[52] наибольшую ценность представляет интерактивная 

сторона общения, которая чаще всего проявляется при организации совместной 

деятельности людей. Обмен знаниями и идеями по поводу этой деятельности 

неизбежно предполагает, что достигнутое взаимопонимание реализуется в новых 

попытках развить совместную деятельность, организовать ее. Это позволяет 

интерпретировать взаимодействие как организацию совместной деятельности.  

Социальная перцепция – один из аспектов общения, который отражается в 

умении воспринимать людей, адекватно оценивать, сопереживать и понимать их. 

На этой основе строится эффективное взаимодействие с людьми, обмен 

информацией, соответствующее социальным нормам поведение, развиваются 

организаторские и коммуникативные качества личности[3]. 

Далее детально рассмотрим понятие «взаимодействие». Взаимодействие – это 

процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов 

(субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. 

Именно причинная обусловленность составляет главную особенность 

взаимодействия, когда каждая из взаимодействующих сторон выступает как 



 

 

причина другой и как следствие одновременного обратного влияния 

противоположной стороны, что определяет развитие объектов и их структур [29]. 

Психологическая структура совместной деятельности включает в себя наличие 

общих целей и мотивов, совместные действия и общий результат. Общая цель 

совместной деятельности – центральный компонент ее структуры. Под целью 

понимается идеально представленный общий результат, к которому стремится 

группа. Общая цель может распадаться на более частные и конкретные задачи, 

поэтапное решение которых приближает коллективного субъекта к цели. 

Обязательным компонентом психологической структуры совместной 

деятельности является общий мотив. Следующий компонент совместной 

деятельности – совместные действия, т. е. такие элементы, которые направлены 

на выполнение текущих (оперативных и достаточно простых) задач. Структуру 

совместной деятельности завершает общий результат, полученный ее 

участниками [30]. 

Участие одновременно многих людей в этой деятельности означает, что 

каждый должен внести в нее свой вклад. Именно это и позволяет объяснять 

взаимодействие как организацию совместной деятельности. В ходе совместной 

деятельности для ее участников важно не только обменяться информацией, но и 

организовать обмен действиями, т. е. спланировать общую деятельность. При 

этом возможна такая регуляции действий одного индивида планами, созревшими 

в голове «другого, которая и делает деятельность действительно совместной. В 

социальной психологии существует несколько подходов к пониманию структуры 

взаимодействия. Один из них принадлежит теории Т. Парсонса, по которой в 

основе социальной деятельности лежат межличностные взаимодействия, и на них 

строится человеческая деятельность в ее широком проявлении, т. е. человеческая 

деятельность является результатом единичных действий. Единичное есть 

некоторый элементарный акт, из совокупности которых впоследствии и 

складываются системы действий [54].  

Каждый акт представляет собой набор следующих элементов [68]:  



 

 

– деятель;  

– другой человек – тот, на кого направлено действие; 

– ответная реакция другого на действия деятеля; 

– мотивация деятеля, состоящая в стремлении реализовать свои установки или 

удовлетворить свои потребности; 

– система ориентации и ожиданий деятеля в отношении другого человека; 

–нормы, которым организуется взаимодействие; 

– ценности, которые принимает каждый участник; 

–ситуация, в которой совершается действие.  

Интересную попытку построить структуру интерактивного взаимодействия 

предпринял польский социолог Б.Д. Парыгин. Он ввел понятие социальной связи 

для описания социального действия общающихся субъектов. Социальная связь 

представляет собой последовательное осуществление [49]: 

– пространственного контакта; 

–психического контакта, который понимается как взаимная заинтересованность; 

–социального контакта, понимаемого как совместная деятельность; 

–взаимодействия, понимаемого как систематическое, постоянное осуществление 

действий, вызывающих соответствующую реакцию партнера; 

–социального отношения.  

Еще один, исключительно оригинальный, подход к структурному описанию 

интерактивного взаимодействия предпринял Э. Берн со своей концепции 

трансактного анализа. Здесь действия участников общения регулируются 

корректировкой их позиции в контексте определенных ситуаций и стиля 

взаимодействия [6]. 

С точки зрения Э. Берна, каждый участник взаимодействия находится в одной 

из трех позиций, которые условно обозначаются как «Дитя», «Родитель» и 

«Взрослый». Эти позиции необязательно должны быть связаны с 

соответствующей социальной ролью. Это всего лишь психологическое описание 

определенной стратегии в поведении: позиция «Дитя» - «Хочу!», позиция 



 

 

«Родителя» - «Надо!», позиция «Взрослого»- интеграция «Хочу» и «Надо», 

компромисс между ними. Взаимодействие эффективно тогда, когда трансакции 

носят параллельный характер, т. е. совпадают по позициям («Дитя» - «Дитя», 

«Родитель» - «Родитель», «Взрослый» - «Взрослый»). Взаимодействие 

оказывается неэффективным или невозможным, когда трансакции носят 

пересекающийся характер – любая двумерная комбинация из трех позиций  

[6].  

Аналогичный подход предложен С.М. Кетько, который, обозначая позиции, 

говорит о трех возможностях [31]: 

 пристройка сверху; 

 пристройка снизу; 

 пристройка на равных. 

Попутно отметим, что еще одним показателем эффективности взаимодействия 

выступает адекватное понимание ситуации и адекватный стиль действия в ней 

[31].  

Различают три основных стиля действий [29]: 

 ритуальный (формальный);  

 манипулятивный (управление партнером без его ведома и согласия и в 

корыстных целях); 

 гуманистический. 

В социальной психологии много внимания уделяется и типам взаимодействия. 

Интуитивно ясно, что практически люди вступают в бесконечное количество 

различных видов взаимодействия, которые можно разделить на уже 

упоминавшиеся два противоположных вида [29]: 

 кооперация; 

 конкуренция.  

Под кооперацией понимается такие виды взаимодействия, которые 

способствует организации совместной деятельности и с этой точки зрения 

позитивны. Это координация единичных сил участников (упорядочивание, 



 

 

комбинирование, суммирование этих сил). Кооперация – необходимый элемент 

совместной деятельности, порожденный ее особой природой. Важным 

показателем эффективности кооперативного взаимодействия является 

включенность в него всех участников процесса [49]. 

Под конкуренцией понимается взаимодействия, так или иначе 

расшатывающие совместную деятельность, представляющие определенного рода 

препятствия для нее. В таком случае анализ сконцентрирован в наиболее яркой ее 

форме, а именно на конфликте, столкновении целей, интересов, позиций, мнений 

или взглядов  оппонентов (субъектов взаимодействия). В основе любого 

конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые позиции сторон 

по какому-либо поводу, либо противоположные цели или средства их достижения 

в данных обстоятельствам, либо несовпадение интересов, желаний, влечений 

оппонентов [15].  

В психологии все многообразие взаимодействий между людьми принято 

подразделять на следующие типы [68]: 

1) сотрудничество: оба партнера по взаимодействия активно помогают друг 

другу, активно способствуют достижению индивидуальных целей каждого и 

общих целей совместной деятельности;  

2) противоборство: оба партнера противодействуют друг другу и 

препятствуют достижению индивидуальных целей каждого; 

3) уклонение от взаимодействия: оба партнера стараются избегать активного 

сотрудничества;  

4) однонаправленное содействие: когда один из участников совместной 

деятельности способствует достижению индивидуальных целей другого, а второй 

уклоняется от взаимодействия с ним; 

5) однонаправленное противодействие: один из партнеров препятствует 

достижению целей другого, а второй уклоняется от взаимодействия с первым;  

6) контрастное взаимодействие: один из участников старается содействовать 

другому, а второй прибегает к стратегии активного противодействия первому (в 



 

 

подобных ситуациях такое противодействие может маскироваться в той или иной 

форме); 

7) компромиссное взаимодействие: оба партнера проявляют отдельные 

элементы как содействия, так и противодействия.  

Обобщение вышеперечисленных видов позволяет выделить два основных вида 

взаимодействия: 

1) направленное на сотрудничество и кооперацию; 

2) основанное на соперничестве и конкуренции, часто ведущих к 

конфликтному взаимодействию. 

Под взаимодействием в психологии, кроме того, обычно понимается не только 

влияние людей друг на друга, но и непосредственная организация их совместных 

действий, позволяющая группе реализовать общую для ее членов деятельность. 

Взаимодействие всегда присутствует в виде двух компонентов: содержания и 

стиля. Содержание взаимодействия определяет, вокруг чего или по поводу чего 

развертывается то или иное взаимодействие. Стиль взаимодействия указывает на 

то, как человек взаимодействует с окружающими[10].  

Можно говорить о продуктивном и непродуктивном стилях взаимодействия. 

Продуктивный стиль представляет собой плодотворный способ контакта 

партнеров, способствующий установлению и продлению отношений взаимного 

доверия, раскрытию личностных потенциалов и достижению эффективных 

результатов в совместной деятельности. Непродуктивный стиль взаимодействия – 

неплодотворный способ контакта партнеров, блокирующий реализацию 

личностных потенциалов и достижение оптимальных результатов совместной 

деятельности[42].  

Обычно выделяют пять основных критериев, позволяющих правильно понять 

стиль взаимодействия [68]. 

1) Характер активности в позиции партнеров (в продуктивном стиле – «рядом 

с партнером», в непродуктивном – «над партнером»).  



 

 

2) Характер выдвигаемых целей (в продуктивном стиле – партнеры совместно 

разрабатывают как близкие, так и дальние цели; в непродуктивном – 

доминирующий партнер выдвигает только близкие цели, не обсуждая их с 

партнером). 

3) Характер ответственности (в продуктивном стиле за результаты 

деятельности ответственны все участники взаимодействия; в непродуктивном 

стиле вся ответственность отнесена к доминирующему партнеру). 

4)  Характер отношений, возникающих между партнерами (в продуктивном 

стиле – доброжелательность и доверие; в непродуктивном стиле – агрессия, 

обида, раздражение).  

5) Характер функционирования механизма идентификации – обособления 

между партнерами.  

Во взаимодействии реализуется отношение человека к другому человеку как к 

субъекту, у которого есть свой собственный мир. Взаимодействие человека с 

человеком в обществе – это и взаимодействие их внутренних миров: обмен 

мыслями, идеями, образами, влияние на цели и потребности, воздействие на 

оценки другого индивида, его эмоциональное состояние[44].  

Взаимодействие, кроме того, можно представить как систематическое, 

постоянное осуществление действий, имеющих целью вызвать соответствующую 

реакцию со стороны других людей. Совместная жизнь и деятельность в отличие 

от индивидуальной имеет вместе с тем более жесткие ограничения любых 

проявление активности – пассивности индивидов. Это вынуждает людей строить 

и согласовывать образы «я-он», «мы-они», координировать усилия между ними. В 

ходе реального взаимодействия формируется также адекватные представления 

человека о себе, других людях, их группах. Взаимодействие людей выступает 

ведущим фактором в регуляции их самооценок и поведения в обществе[30].  

Взаимодействие бывает межличностным и межгрупповым.  

Межличностное взаимодействие – это случайные или преднамеренные, 

частные или публичные, длительные или кратковременные, вербальные или 



 

 

невербальные контакты и связи двух ; и более человек, вызывающие взаимные 

изменения их поведения, деятельности, отношений и установок [6]. 

Основными признаками такого взаимодействия выступают [6]: 

 наличие внешней по отношению к взаимодействующим индивидам цели 

(объекта), достижение которой предполагает взаимные усилия; 

 эксплицированность (доступность) для наблюдения со стороны и 

регистрации  другими людьми; 

 рефлексивная многозначность, что значит зависимость его восприятия от 

условий осуществления и оценок его участников. 

Межгрупповое взаимодействие – процесс непосредственного или 

опосредованного воздействия множественных субъектов (объектов) друг на друга 

, порождающий их взаимную обусловленность и своеобразный  

характеротношений. Обычно оно имеет место между целыми группами (а также 

ихчастями) и выступает как интегрирующий (или дестабилизирующий) 

факторразвития общества [6]. 

Дополнительным называется такое взаимодействие, при котором 

партнерыадекватно воспринимают позицию друг друга. Пересекающееся – это 

такое взаимодействие , в процессе которого партнеры, с одной стороны, 

демонстрируют неадекватность понимания позиций и действий другого 

участника взаимодействия, а с другой – ярко проявляют свои собственные 

намерения и действия[8]. 

Скрытое взаимодействие включает в себя одновременно два уровня: явный, 

выраженный словесно, и скрытый, подразумеваемый. Оно предполагает либо 

глубокое знание партнѐра, либо большую чувствительность к невербальным 

средствам общения – тону голоса, интонации, мимике и жестам, поскольку 

именно они предлагают скрытое содержание [48]. 

В своѐм развитии взаимодействие проходит несколько этапов (уровней). 

На своѐм начальном (низшем) уровне взаимодействие представляет собой 

простейшие первичные контакты людей, когда между ними имеет место лишь 



 

 

первичное и очень упрощенное взаимное или одностороннее «физическое» 

влияние друг на друга с целью обмена информацией и общения, которое в силу в 

конкретных причин может и не достигать своей цели, а поэтому и не получать 

всестороннего развития [30].Главное в  успехе первичных контактов заключается 

в принятии или непринятии партнѐрами по взаимодействию друг друга. При этом 

они не составляют простой суммы индивидов, а являются некоторым совершенно 

новым и специфическим; образованием связей и отношений, которое 

регулируется реальными или воображаемым (представляемым) различием – 

сходством, подобием – контрастом людей, включенных в совместную 

деятельность (практическую или умственную). Любой контакт обычно 

начинается с конкретно – чувственного восприятия внешнего облика, 

особенностей деятельности и поведения других людей [30]. 

Большую роль во взаимодействии на его начальном этапе, играет и эффект 

конгруэции. Конгруэнция – подтверждения взаимных ролевых ожиданий, полное 

взаимопонимание, единый резонансный ритм, созвучность переживаний 

участников контакта. Конгруэнция предполагает минимум рассогласований  

в узловых моментах линий поведения участников контакта следствием чего 

является снятия напряжения, возникновение доверия и симпатии на 

подсознательном уровне [48]. 

На своѐм среднем уровне развития процесс взаимодействия людей получил 

название продуктивной совместной деятельности. Здесь развивающееся 

постепенно активное сотрудничество между ними находит всѐ большие 

выражение в эффективном решении проблемы соединения взаимных усилий 

партнѐров[12]. 

Обычно различают три формы или модели организации совместной 

деятельности [29]: 

 каждый участник делает свою часть общей работы независимо от другого; 

 общая задача выполняется последовательно каждым участником; 



 

 

 имеет место одновременное взаимодействие каждого участника со всеми 

остальными. 

Общие устремления людей вместе с тем могут привести к столкновениям.В 

процессе согласования позиций. В результате люди выступают в отношения 

«согласия-несогласия» друг с другом. В случаи согласия происходит вовлечения 

партѐров в совместную деятельность. При этом происходит распределение ролей 

и функций между участниками взаимодействия. Эти отношения вызывают 

особую направленность волевых усилий у субъектов взаимодействия. Оно 

связано либо с уступкой, либо с завоеванием определѐнных позиций. Поэтому от 

партнѐров требуются проявления  взаимной терпимости, собранности, 

настойчивости, психологической подвижности и других волевых качеств 

личности, опирающихся на интеллект и высокий уровень сознания личности[43]. 

В это время происходит постоянное согласование мыслей, чувств, отношений 

партнѐров по совместной жизнедеятельности. Оно облекается в различные формы 

влияния людей друг на друга. Регуляторами взаимовлияний являются механизмы 

внушения, конформности и убеждения, когда под действием мнений, отношений 

одного партнѐра изменяются мнения, отношения другого партнѐра[48]. 

Высшем уровнем взаимодействия всегда выступает исключительно 

эффективная совместная деятельность людей, сопровождающаяся 

взаимопониманием [30]. 

Взаимопонимание людей – такой уровень их взаимодействия, при котором они 

осознают содержания и структуру настоящего  и возможного очередного 

действия партнѐра, а также взаимно содействуют достижению единой цели. 

Существенной характеристикой взаимопонимания всегда выступает его 

адекватность. Она зависит от целого ряда факторов: от типа отношений между 

партнѐрами (отношений знакомства и приятельства, дружеских, любовных и 

супружеских отношений, товарищеских деловых отношений), от знака или 

валентности отношений (симпатий, антипатий, индифферетеных отношений);от 

степени возможной объективации, проявляемости свойств личности в поведении 



 

 

и деятельности людей (общительность, например, легче всего наблюдается в 

процессе взаимодействия, общения)[30]. 

Для взаимопонимания недостаточно совместной деятельности, нужно 

взаимосодействие. Оно исключает свой антипод – взаимопротиводействие, с 

появлениемкоторого возникают недопонимание, а потом и непонимание человека 

человеком[28]. 

Значимым в общении также является понятие коммуникативной 

компетентности. По мнению Е.Н. Каменской, коммуникативная компетентность – 

это способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другимилюдьми. При этом характерным для эффективной коммуникации 

является достижение взаимопонимание партнеров [29].Любое общение 

неразрывно связано с конфликтами. Далее рассмотрим понятие конфликта, его 

структурные составляющие и способы разрешения. 

Конфликт (от лат.conflictus – столкновение) представляет собой 

столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений 

или взглядовоппонентов или субъектов взаимодействия. В основе любого 

конфликта лежит ситуация,  включающая либо противоречивые позиции сторон 

по какому-либо поводу, либо противоположные цели или средства их достижения 

в данных обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний, влечений 

оппонентов и т.п.[31]. 

Конфликтная ситуация, таким образом, включает в себя субъектов возможного 

конфликта и его объект. Однако, чтобы конфликт начал развиваться, необходим 

инцидент, когда одна из сторон начинает действовать, ущемляя интересы другой 

стороны. Если противоположная сторона отвечает тем же, конфликт из 

потенциального переходит в актуальный [31]. 

Социально-психологический анализ позволяет выделить четыре типа 

конфликта[17]: 

 внутриличностный. Сторонами конфликта могут выступать две или более 

составляющих одной и той же личности – например, отдельные черты, типы или 



 

 

инстанции. В этом случае мы имеем дело с конфликтогенным столкновением 

отдельных особенностей личности и поведения человека; 

 межличностный конфликт возникает между двумя (или более) отдельными 

личностями. При этом наблюдается конфронтация по поводу потребностей, 

мотивов, целей, ценностей и/или установок; 

 личносто-групповой конфликт зачастую возникает в случае несоответствия 

поведения  личности групповым нормам и ожиданиям; 

 межгрупповой. В этом случае может происходить столкновение 

стереотипов поведения, норм, целей и/или ценностей различных групп. 

В динамике конфликта выделяют следующие четыре основные стадии [29]. 

1) Возникновение объективной конфликтной ситуации. Эта ситуация не сразу 

осознается людьми, поэтому ее можно назвать «стадией 

потенциальногоконфликта». 

2) Осознание объективной конфликтной ситуации. Для того чтобы конфликт 

былосознан, необходимым инцидент, т.е. ситуация, при которой одна из сторон 

начинает действовать, ущемляя интересы другой стороны. 

3) Переход к конфликтному поведению. После того как конфликт осознан, 

стороны переходят к конфликтному поведению, которое направлено на 

блокирование достижений противоположной стороны, ее стремлений, 

целей,намерений. При переходе конфликта из потенциального в актуальный он 

может развиваться как прямой или опосредованный, конструктивный, 

стабилизирующий или неконструктивный. 

Конструктивным межличностным конфликтом считается тот, при котором 

оппоненты не выходят за рамки деловых аргументов, отношений и не касаются 

личности противоположной стороны. При этом могут наблюдаться различные 

стратегии поведения. К.У. Томас и Р. Х. Килман выделили следующие стратегии 

поведения в конфликтной ситуации [29]: 

1) сотрудничество, направленное на поиск решения, удовлетворяющего 

интересы всех сторон; 



 

 

2) компромисс – урегулированное разногласий через взаимные уступки; 

3) избегание, заключающееся в стремлении выйти из конфликтной  ситуации, 

не решая ее, не уступая, но и не настаивая на своѐм; 

4) приспособление – тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими 

интересами; 

5) конкуренция – соперничество, открытая борьба за свои интересы. 

Неконструктивный межличностный конфликт возникает тогда, когда один из 

оппонентов прибегает к нравственно осуждаемым методам борьбы, стремится 

подавить партнѐра, дискредитируя и унижая его в глазах окружающих. Обычно 

это вызывает сопротивление другой стороны, диалог сопровождается взаимными 

оскорблениями, решение проблемы становиться невозможным, разрушаются 

межличностные отношения[48].  

Разрешение конфликта является заключительной стадией его протекания.Оно 

возможно как за счет изменения объективной конфликтной ситуации, так и за 

счѐт преобразования ее образов, имеющихся у оппонентов.Разрешение может 

быть частичным (когда исключаются конфликтные действия, но побуждения к 

конфликту остаѐтся) и полным (когда конфликт устраняется на уровне внешнего 

поведения и на уровне внутренних побуждений). 

Таким образом, можно назвать четыре возможных типа разрешения 

конфликтов [29]: 

1) полное разрешение на объективном уровне за счѐт преобразования 

объективной конфликтной ситуации – например, пространственное или 

социальное разведение сторон, предоставление им дефицитных ресурсов, 

отсутствие которых привело к конфликту; 

2) частичное разрешение на объективном уровне за счѐт преобразования 

объективной конфликтной ситуации в направлении создания 

незаинтересованности в конфликтных действиях; 

3) полное разрешение на субъективном уровне за счет кардинального 

изменения образов конфликтной ситуации; 



 

 

4) частичное разрешение на субъективном уровне за счет ограниченного, но 

достаточного для временного прекращения изменения образов в конфликтной 

ситуации. 

 

1.2 Современное представление о требованиях к судейской деятельности 

футбольного судьи 

 

1. Футбол (от англ. foot – ступня, ball – мяч) – самый популярный командный 

вид спорта в мире, целью которого является забить мяч в ворота соперника 

большее число раз, чем это сделает команда сотрудника в установленное время. 

Мяч в ворота можно забивать ногами или любыми другими частями тела, кроме 

рук [63]. 

Современный футбол – быстрая, динамичная, скоростная с большим 

количеством единоборств игра. От того насколько верно арбитром будут 

распознаны те или иные нарушения, определенные возможности продолжения 

матча, с учета принципа преимущества, зависит не только результат, но и 

зрелищность самого матча. Слаженная и четкая работа всей бригады арбитров 

способствует более полному раскрытию тактических задумок команд [2]. 

Темп игры постоянно растет, арбитру не всегда удается находиться в нужном 

моменте, в нужном месте футбольного поля. Помощь ассистента арбитра в таких 

случаях является неоценимой[4]. 

Правила игры обязывают ассистента арбитра (по согласованию с арбитром) 

сигнализировать флажком: когда произошло нарушение Правил игры вне поля 

зрения арбитра; всякий раз, когда нарушение происходит ближе к ассистенту 

арбитра, чем к арбитру (включая, в исключительных случаях, нарушения в 

штрафной)[9]. 

Большое значение в повышении качеств судейства приобретает изучение 

требований, предъявляемых к судье. Рассмотрим, к чему же судья должен быть 



 

 

готов, и какие трудности подстерегают человека, взявшего в руки судейский 

свисток[10]. 

В ответе на данный вопрос в литературе имеются различные точки зрения, 

которые, несмотря на небольшие расхождения в терминологиях, совпадают по 

существу. В частности, румынский арбитр  И. Данку, рассматривающий проблему 

повышения класса судейства, выделяет четыре группы качества, которые 

характеризуют высококвалифицированного судью [10]: 

 физические качества; 

 моральные качества (беспристрастность, решительность, уверенность, 

спокойствие, смелость, скромность); 

 интеллектуальные качества (быстрота реакции, четкость выносимых 

решений, культура поведения и взаимоотношения с игроками и тренерами); 

 технические качества (знание правил и умение их оптимально трактовать, 

выбор места, взаимодействие с судьями на линии). 

Указанное деление качеств, хотя и нуждается в дальнейшей теоретической 

разработке и некоторой упорядоченности, представляет достаточный интерес в 

комплексном решении проблемы готовности судьи к судейству футбольных 

соревнований[25]. 

Т.С. Безубяк[5] считает, что для того, чтобы отсудить матч на 

профессиональном уровне, судья должен быть достаточно подготовлен. В 

структуру этой подготовленности входят теоретическая, физическая, техническая 

и психологическая готовности. Это означает следующее: 

 во-первых, судья должен хорошо разбираться в правилах игры и 

требованиях (регламенте) к проведению соревнований; 

 во-вторых, у него должны быть развиты такие физические качества, как 

быстрота, чтобы успевать перемещаться по ходу игры, скоростная выносливость, 

чтобы не уставая, перемещаться в течении всего матча, ловкость, чтобы всегда, 

находясь рядом с мячом, не мешать играющим; 



 

 

 в-третьих, судья должен не только знать правила соревнований, но и 

владеть методикой судейства и уметь применять эти знания при трактовке 

конкретных игровых эпизодов. Простые решения и действия квалифицированные 

арбитры выполняют часто на уровне навыка, почти не задумываясь, 

автоматически;  

 в-четвѐртых, судья должен обладать такими чертами характера, которые бы 

обеспечивали оптимальное психологическое состояние от первой до последней 

минуты матча, не взирая ни на какие помехи: реакцию игроков, давление со 

стороны зрителей, собственные промахи или ошибки коллег. Он должен при 

любых обстоятельствах сохранять самообладание, ясность ума и быть способным 

быстро найти оптимальное решение, которое бы отвечало бы духу правил и 

удовлетворяло бы всех: соперничающие команды и болельщиков. 

К.Л. Вихров [18].подчеркивает, что судейство соревнований по футболу 

предъявляет высокие требования к физической подготовке арбитра, ко всем 

сторонам его психики: восприятию, вниманию, памяти, мышлению, 

воображению, эмоциям, волевым и моральным качествам, к качествам личности, 

и к знанию правил соревнований и умений применять эти правила на практике. 

Как видно из содержания приведенных выше высказываний, большинство 

авторов сходятся во мнении о значимости для успешности судейства хорошей 

физической подготовки, высокой психической готовности, знания правил 

соревнований и умений применять эти знания в конкретных игровых 

ситуациях[19]. 

Приведенные выше работы являются для нас исходным основанием для 

дальнейшего поиска и уточнения круга качеств, необходимых и достаточных для 

успешной деятельности человека в роли футбольного арбитра. Известно, что круг 

трудностей, с которыми сталкивается арбитр в ходе судейства, и обусловленных 

ими требований к его качествам и свойствам, определяется содержанием тех 

задач, которые призван решать судья в ходе свой деятельности и своеобразием 

условий, в которых ему приходится действовать[46]. 



 

 

Французский термин «арбитр» определяет посредника между спорящими 

сторонами или третейского судью. Прошло столетие и этот «посредник, 

третейский судья» по решению Муждународного совета (ИФАБ) впервые вышел 

на территорию  футбольного поля, и ему было поручено следить за временем 

игры[66].  

Игроки обладали правом обращения к арбитру указать ему на те, или иные 

нарушения, совершенные, на их взгляд, соперниками. Только в этом случае 

арбитр вступал в дело и определял, было ли допущено нарушение. И лишь в 

последующее десятилетие игроков лишили этой привилегии, а арбитр стал 

полновластным хозяином игры. И самым непосредственным участником 

матча[34]. 

Арбитр – такой же человек, как все, он живет во множестве производственных 

и семейных забот, бывает и уставшим, и огорченным. Он ведь и сам порою 

нуждается в сочувствии. Помимо этого возникают дополнительные негативные 

ситуации, связанные с судейством [33]. И, значит, личные интересы и 

соображения должны быть забыты. 

Арбитр – своего рода графоман с положительным влечением и страстью быть 

в футболе. Он не может не судить. Но это влечение не всегда свидетельствует о 

наличии таланта.Трудное дело арбитра требует постоянной внутренней работы, 

работы над собой как личностью. А работа эта является самовоспитанием. Без 

этого не обойтись тому, кто хочет стать достойным своего времени в своей 

спортивной профессии.Следует упомянуть, как о вещи необходимой и 

бесспорной, о прочной общеобразовательной подготовке. Лучшие арбитры имеют 

желание готовиться не только к предстоящему матчу, соблюдая диету, физически 

и морально восстанавливаясь, заботясь о своем общем благосостоянии. Им 

нравится их профессия. Они понимают, что одного таланта в этой сложной 

спортивной профессии не хватает. Профессия арбитра предполагает спортивное 

мастерство, подчеркивает необходимость  его совершенствования, предполагает 

непрерывный рост. Для этого необходимыми являются рациональный труд, 



 

 

глубокое проникновение в суть процессов, происходящих в футболе 

судейства[34]. 

Любому человеку, представителю какой угодно профессии приятно, когда его 

работа полезна и нравится людям. Ему небезразличны выражения 

признательности, заслуженные отличия, проявления высокой оценки его 

деятельности. Но, если человек становится арбитром, он никогда не может 

забыть, с какими трудностями эти успехи были добыты. Он вспоминает и 

неудачи, и ошибки, допущенные в матчах, которые вычеркнуть из памяти 

невозможно, оставаясь в памяти на всю жизнь[51]. 

Спортивная профессия арбитра - это призвание, сопряженное с большим 

риском и немалыми физическими и психологическими испытаниями. Этого 

требует современный футбол, который, постоянно изменяясь и усложняясь, 

нуждается в квалифицированных арбитрах и помощниках[16]. 

В российском футболе спрос судейских кадров, к великому сожалению, не 

удовлетворяется квалифицированным предложением. Эта главная проблема 

судейства сегодняшнего дня ограничена выбором арбитров и помощников, 

удовлетворяющих современным требованиям футбола.Речь идет не только об 

исполнительном мастерстве арбитров и помощников, сколько об их 

психологической готовности обслуживать матчи в сложившихся трудных 

условиях недоверия их деятельности со стороны руководителей клубов, тренеров 

и игроков в пору столь широко развернутых дискуссий, как в средствах массовой 

информации, так и в футбольных кругах[56]. 

Существует мнение, что те, кто быстрее овладевают судейской техникой, 

наиболее талантливы. Практика показывает, что каждому человеку присущи свои 

темпы овладения технологией футбольного судейства.Не стоит переоценивать и 

наследственные факторы одаренности, таланта. Одаренные природой, конечно, 

имеют большие возможности в достижении высокого мастерства.Но в судейство 

попадают люди, талант которых не выражен так ярко, но и они упорным трудом 



 

 

добиваются хороших показателей. Однако большинство арбитров, независимо от 

возраста и квалификации, склонны к некоторой переоценке своих возможностей. 

Способность точно оценивать собственные возможности требуют от арбитра 

субъективного прогноза своей судейской деятельности [3]. 

Чем арбитр или помощник больше приобретает знаний и опыта, тем острее он 

чувствует, как их мало. Сколько еще предстоит сделать и узнать.Однако, 

некоторым кажется, что накопленный опыт работы вполне достаточен для 

проведения очередного матча и является простым делом.И это сохраняется порой 

у человека на всю жизнь. Из него не получится ни хорошего арбитра, ни 

квалифицированного помощника, так как мотивация выражается в 

целеустремленности раскрыть свои способности трудолюбием. Умение идти к 

цели, проявляя трудолюбие, побеждая все трудности и сохраняя стойкость 

убеждений, должны оставаться главным в характере арбитра.Умения размышлять 

о себе, заниматься самоанализом уже становится определенным признаком 

судейской пригодности[67]. 

Иногда ссылка на многолетнюю опытность прикрывает нежелание арбитра 

критически оценивать результаты (уровень) своей деятельности, изучать опыт 

других арбитров, совершенствовать необходимые качества, видеть изменения в 

футболе и в методике судейства. Без преодоления такой инерции, естественно 

невозможен и рост мастерства[14]. 

Уверенность никогда не следует смешивать с самоуверенностью, 

самомнением. Если обоснованная уверенность зиждется на знаниях и опыте, то 

самомнение – на тщеславии и, нередко, на невежестве. Сознание 

исключительности своего положения, как ржавчина, разъедает нравственно не 

закаленного человека, атрофирует чувство уважения к правилам, приличиям, к 

закону. Встречаются и бескорыстные судейские труженики, которые старательно 

зарывают в землю свой талант не этичным поведением в обществе. Проблемы 

морального самочувствия в судейском мире много лет никого не волновали[36]. 



 

 

Как указывают Е. Турбин и А. Будогосский, настораживает 

непрофессионализм в судействе, которое как явление очень стойкий. От этого 

можно уйти, если четко понять содержание этого понятия и составляющие. 

Непрофессионализм не статичен, он приспосабливается, у него стойкая защитная 

способность к маскировке. Сегодня непрофессионализм в судействе – это его 

неумелость [9]. 

Есть один отличительный знак непрофессионализма – это равнодушие, 

которое ничем не восполнить. Когда психология профессионального отбора будет 

отражать наряду с судейскими дарованиями и указанные выше 

характеристики[50]. 

Если у арбитра нет необходимого судейского фундамента, опираясь на 

который он мог бы повысить свои кондиции, то следует учитывать данный 

фундамент, либо компенсировать отсутствие его каким-либо образованием. 

Лучшим способом в данном случае является каждодневные тренировки 

эмоционально-волевой, коммуникативной среды[38].  

Когда человек ставит перед собой задачу стать футбольным арбитром, им 

может стать мужчина, так и женщина, то принятие этого решения само по себе не 

обеспечит успеха, если не соблюдать определенные правила  и принципы для 

реализации своего плана. При этом необходимо учитывать собственные 

особенности и оценивать собственные возможности. Вначале должна быть 

выработана цель, а потом план действий для ее достижения. Самой высокой 

целью в судейской практике является успешное проведение матча. И эта цель 

требует по-настоящему серьезного отношения к судейской практике[22]. 

Таким образом, на основе литературных источников изучены мнения 

различных авторов и их взгляды на категории «общение» и «взаимодействие» в 

психологии. Рассмотрены разнообразные трактовки указанных понятий, 

представлены структурные компоненты общения и взаимодействия как 

психологических феноменов.  



 

 

Общение – сложный многоплановый процесс, от которого в большой степени 

зависит эффективность выполнения различных задач, в том числе 

профессиональных. Судьям и их помощникам в футболе необходимо постоянно 

контактировать друг с другом. От степени слаженности работы, корректности и 

компетентности в общении с игроками и между собой в значительной мере 

зависит правильность принятых решений, личностное и профессиональное 

развитие в перспективе[32]. 

Современный футбол – быстрая, динамичная, скоростная с большим 

количеством единоборств игра. От того, насколько верно арбитром будут 

распознаны те или иные нарушения, определенные возможности продолжения 

матча, с учета принципа преимущества, зависит не только результат, но и 

зрелищность самого матча. Слаженная и четка работа всей бригады арбитров 

способствует более полному раскрытию тактических задумок команд[62]. 

Когда человек ставит перед собой задачу стать футбольным арбитром, то 

принятие этого решения само по себе не обеспечит успеха, если не соблюдать 

определенные правила и принципы для реализации своего плана. При этом 

необходимо учитывать собственные особенности и реалистично оценить 

возможности. Самой высокой целью в судейской практике является успешное 

проведение футбольного матча[39]. 

 

1.3 Контроль физической подготовленности арбитров в футболе 

 

Общая подготовленность судьи складывается из: теоретической (знание 

Правил игры и методики судейства), физической (база двигательной 

деятельности), психической (развитие психодинамических качеств и свойств 

личности), морально-волевой (основа моральных устоев в жизни и спорте), 

игровой (понимание игры, способность разбираться в ее сложностях, развитое на 

основе практики чувство интуиции). Эти составляющие общей подготовленности 



 

 

судей взаимосвязаны между собой, но те или иные из них преобладают на разных 

этапах многолетней подготовки арбитра [53]. 

Современный футбол, протекающий на хороших скоростях, требует от судьи 

хорошей физической подготовленности. 

Двигательная деятельность судьи в отличие от деятельности футболистов 

имеет ряд отличительных особенностей. Прежде всего, необходимо отметить, что 

у судей (как главных, так и ассистентов) отсутствуют многие движения, 

связанные с проявлением скоростно-силовых качеств, т.е. различного вида 

прыжки, единоборства и др. Арбитру в большинстве случаев приходиться 

выполнять беговые упражнения с различной интенсивностью (скоростью бега). 

При этом возможны многократные изменения не только скорости, но и 

направления движения. Последние требуют от судьи проявления ловкости и 

гибкости, совершенствования техники передвижения. Что касается физических 

качеств, то судья должен обладать способностью в течение всей игры 

передвигаться со средней субмаксимальной скоростью, выполнять на этом фоне 

рывки на короткие дистанции, а также в течение достаточно длительного времени 

(от 10-20с до 1-1.5 мин.) выполнять двигательную деятельность с максимальной 

интенсивностью, без снижения скорости передвижения к окончанию игры (тайма) 

[64]. 

Основной задачей, стоящей перед физической подготовкой является 

повышения уровня функциональных возможностей и двигательных качеств, 

позволяющих без особых напряжений передвигаться по футбольному полю и 

постоянно находиться вблизи игрового момента[55]. 

Немаловажное значение играет физическая подготовка во взаимосвязи с 

психологической подготовкой судей[20]: 

- процессами восприятия (чувство времени и чувство пространства) 

- внимания (объема, интенсивности, распределения и переключения) 

- наблюдательности 

- умения быстро и правильно ориентироваться в сложной игровой ситуации 



 

 

- памяти и воображения (способности запоминать особенности игровых 

действий и умения детально представлять возможные ситуации предстоящего 

момента, эпизода, состязания) 

- тактического мышления (способности быстро и правильно оценивать 

игровой момент, принимать эффективные решения и оценивать действия игроков) 

- способности управлять своими эмоциями во время судейства. 

Кроме того, арбитру приходится преодолевать во время игры не только 

повышенные физические нагрузки, но и быть авторитетным и принципиальным, 

смелым и решительным, спокойным и хладнокровным, сохраняя во многих 

сложных игровых моментах самообладание, что взаимосвязано с уровнем 

физической подготовленности. Таким образом, перед физической подготовкой 

судей должны стоять как прямые, так и косвенные задачи[69]: 

1) повышение уровня физической подготовленности 

2) совершенствование психологической подготовки 

3) повышение морально-волевых качеств 

4) совершенствование тактической (игровой) подготовки 

5) совершенствование техники передвижения. 

Для решения поставленных задач необходимо использовать разнообразные 

методы и способы подготовки. Нельзя ограничиваться либо чисто физическими и 

общеразвивающими упражнениями, либо чисто игровыми упражнениями (игра в 

футбол, баскетбол, ручной мяч). Необходимо их комплексное применение[22]. 

Годовой цикл физической подготовки арбитров 

Ни для кого не секрет, что развитие современного футбола, сегодня, идет в 

направлении увеличения двигательной деятельности футболистов и тактических 

взаимодействий командной игры. В течение матча команды используют быстрый 

переход от обороны к атаке и наоборот. Использование группового отбора мяча в 

условиях жесткого прессинга игра становится очень контактной. Контакты и 

столкновения могут быть не только очевидные, но и кратковременные, 

мимолетные, которые футболисты пытаются скрыть от взгляда арбитра. 



 

 

Для того, чтобы арбитр мог правильно оценить эти сложные ситуации, ему 

необходимо находиться рядом с ними. Отсюда появляется проблема выбора места 

на футбольном поле. Умение арбитра занять оптимальную позицию при оценке 

игрового эпизода - это не только свидетельство уровня квалификации, но и 

показатель отличной физической подготовки, подтверждение высокой 

двигательной активности[33]. 

Физическая деятельность футбольного арбитра обуславливается 

особенностями его двигательной активности во время матча, для которой 

характерна постоянно меняющаяся интенсивность работы. Передвигаясь по 

футбольному полю арбитр использует различную технику и скорость. Постоянная 

смена скорости, и направления движения требуют от него ловкости и гибкости, 

совершенной техники передвижений[59]. 

Функциональная подготовка арбитров должна иметь высокий уровень (не 

менее у футболистов), современные методы подготовки при четком 

моделировании годового плана в зависимости от календаря соревнований[16]. 

Годовой цикл подготовки арбитров состоит из[36]: 

- подготовительного периода; 

-соревновательного периода, 

-переходного периода. 

На первом этапе подготовительного периода закладывается общая база 

функциональной подготовки, где основными являются аэробные упражнения 

(кроссы, спортивные игры, тренажеры). 

На втором этапе подготовительного периода занятия должны носить 

анаэробный характер, т.е. скоростно-силовой (старты, рывки, ускорения из 

различных положений, различной длины, прыжки и т.д.) На третьем этапе 

подготовительного периода основой подготовки является игровая практика 

арбитража, тестирование в условиях учебно-тренировочных сборов[58]. 



 

 

Вместе с аэробной и анаэробной работой, необходимо уделять внимание 

технике передвижения (бег приставными шагами, спиной вперед, различные 

развороты, смена направления движения). 

Основные требования для достижения успешного результата[65]: 

- регулярность тренировок; 

- непрерывные тренировки лучше, чем периодические; 

- долго и медленно лучше, чем мало и быстро, увеличение количества 

повторений более важно, чем увеличение скорости; 

-настойчивость, выносливость в упражнениях на силу и скорость. 

Важнейшим и самым сложным в поддержании надлежащей функциональной 

подготовки арбитров есть соревновательный период. 

Для достижения и поддержания высоких физических кондиций арбитру 

необходимо умело и четко строить недельные циклы подготовки в зависимости от 

количества его назначений на матчи. 

Недельный цикл подготовки арбитра 

День матча > Восстановление > Тренировочное занятие 1 > Отдых > 

Тренировочное занятие2 > Снова день матча 

Если нет назначения на матч следует применять активный отдых(другие 

виды спорта). 

Восстановление: 

- 5мин. бег 

- 20мин. разминка 

- 20мин. бег (60%) 

- 5мин. ходьба 

- 10 мин. стретчинг 

- 25мин. медленный бег (55-70%) либо выпрыгивания из приседа или 10 

ускорений в гору 

- 10мин. стретчинг 

- контрастный душ 



 

 

- просмотр фильмов, музыка 

Тренировочное занятие 1 

- 5мин. медленный бег 

- 20мин. разминка 

- 15с ускорение, 45с ходьба - 4 круга, 2 повторения с паузой 4 минуты 

- 10мин. бег (80%) 

- 10мин. стретчинг 

Тренировочное занятие 2 

- 5мин. медленный бег 

- 20мин. разминка 

- 4 круга (ходьба, бег, спринт, бег, ходьба, бег, спринт, бег, ходьба) 2 

повторения с паузой 5 минут 

- 15мин. Бег (ходьба), стретчинг 

Переходный период характеризуется снижением физических нагрузок до 30-

40% от max, уменьшением объема и интенсивности тренировок, изменением 

видов подготовки (бассейн, коньки, лыжи и т.п.) 

Это время благоприятно для анализа арбитража (просмотр видеоматериалов), 

создание функционального и эмоционального фона для нового сезона. 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка арбитра и его помощников основана на изучении и 

освоении совокупности обобщенных положений и правил в области судейского 

мастерства.Судейские организации футбольных стран придают огромное 

значение обучению и подготовке арбитров (помощников) всех уровней[60]. 

Обучение арбитров условно можно разделить на три этапа: 

- молодые арбитры (без учета возраста) 

- перспективные арбитры, прошедшие первый этап обучения 

- арбитры, обслуживающие матчи всех уровней национальных соревнований. 

Это обязывает, чтобы учебные программы и планы обеспечивали единый 

уровень подготовки арбитров и помощников [12]. 



 

 

Чтобы иметь возможность идти в ногу с развитием футбола и даже оказывать 

на него влияние, учебные программы время от времени совершенствуются и 

приспосабливаются к меняющимся требованиям. 

Структура обучения, обязательная для всех уровней подготовки арбитров, 

имеет единые цели и обеспечивает тем самым на широкой основе высокий 

уровень обучения с учетом того, что постоянно возникают новые идеи в 

судейской методике[40]. 

Для этого необходима хорошо подготовленная программа обучения. Она 

содержит конкретные цели и содержание занятий, но отказывается от введения 

каких-либо ограничений в учебной работе.Это позволяет увязать преимущества 

учебной программы, включающие большую свободу действий обучающих и 

обучаемых, с преимуществами учебного плана и точную формулировку целей 

обучения как эффективную помощь арбитрам[48]. 

Учебная программа зависит от продолжительности обучения (семинары, 

курсы и т.п.) и имеет цель показать арбитрам, как действовать в игре, как вести 

себя по отношению к коллегам и участникам матча, детально разъяснять 

трудности понимания некоторых Правил игры. 

Судейские семинары, курсы, сборы, как раз и проводятся для того, чтобы 

участники сумели по-новому увидеть и обобщить факты и явления судейской 

практики. Именно при этом и выявляется талант или его бесталантность. 

Участники в этом процессе обсуждают проблемы судейства, опираясь на 

свой опыт, и расширяют понимание условий на уровне более высоком, чем 

позволяет полученный опыт, особенно условий, имеющихся в других странах 

футбольного мира[32]. 

Проводимые семинары, курсы должны расширять знания Правил игры и 

методические инструкции, усовершенствовать передачу знаний и обеспечивать 

возможность развивать и применять на практике это искусство. 

Надо исключить из опыта подготовки арбитров легкомысленное и 

пренебрежительное отношение к индивидуальному методу этой подготовки. 



 

 

При обучении не надо торопиться. Лишь хорошо усвоив один этап, можно 

переходить к следующему. Нет необходимости знакомиться с содержанием 

следующих этапов обучения, пока не будет хорошо усвоен очередной из них, но 

ни в коем случае не изучать какое-либо Правило игры в отрыве от других. Очень 

важно убедиться, что все предыдущее усвоено, если не хорошо, то вполне 

удовлетворительно[68]. 

Арбитр - это каждый день ученик. 

Хорошего арбитра или помощника трудно подготовить, но порой еще 

труднее переучивать. 

Правила игры изменяются и корректируются очень редко, а методика их 

трактовки в судейской практике значительно чаще. 

Правила игры не могут дать тот или иной рецепт на каждый конкретный 

случай практики арбитра. И только сам арбитр, вооруженный системой 

методических средств и знаний, сможет в конкретной ситуации отыскать 

оптимальный способ решения по возникшему в ходе матча эпизоду[22]. 

Поэтому интеллектуальному компоненту необходимо придать большое 

значение при отборе талантливых арбитров. 

Совершенствование своих интеллектуальных способностей, необходимых 

при проведении матчей, осознанное отношение к своей деятельности создают 

благоприятные условия для арбитра при переносе им содержания футбольного 

закона и изменяющейся методики на футбольное поле. Умелое руководство 

матчем основано на глубоком знании и понимании буквы и духа Правил игры и 

многочисленных методических решений[29]. 

Он готовится к каждому матчу как актер к каждому спектаклю. У него есть 

огромные возможности просмотра многочисленных матчей разного уровня и 

разных футбольных школ. Это должно стать предметом детального анализа 

методики судейства лучших арбитров футбольного мира. 

ФИФА и УЕФА длительное время рекомендуют национальным судейским 

организациям обеспечивать в течение матча присутствие наблюдателя для 



 

 

осуществления контроля за действиями арбитра в матче. Это - не инспектор или 

комиссар матча[24]. 

Это - своеобразный тренер - наставник, наблюдатель, который постоянно 

активно, выступая в роли эксперта, оказывает помощь арбитр, помогая перед 

игрой готовиться арбитру к ней спокойным и обычным образом, чтобы он мог 

осуществлять необходимые полномочия при выходе на поле[70]. 

Наблюдатель обсуждает с арбитром основные моменты игры как 

положительные, так и отрицательные, улаживает возможные неясные игровые 

ситуации в игре, и таким образом оказывает помощь арбитру в стабилизации и 

улучшении его уровня выполнения работы[58]. 

Таким рекомендациям желательно следовать всем арбитрам, даже если игра 

не представляет серьезного внимания. 

Через несколько дней наблюдатель матча переговаривает с арбитром по 

проведенной игре, чтобы сделать вывод и оценить работу арбитра с целью 

подготовки его к следующей игре. 

Анализ проведенного матча во много раз становится качественнее, если при 

разборе игры используется видеозапись матча, предоставленная одной из команд 

именно для этой цели.Анализ проведенного матча становится и одним из 

основных звеньев в теоретической подготовке арбитра, рассматривается как 

фундамент для повышения надежности и качества судейства, и служит 

воспитанию его индивидуальных способностей[69]. 

 



 

 

 

ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось в Центре спортивной науки Южно-Уральского 

государственного университета. В качестве испытуемых выступили судьи, 

обслуживающие игры чемпионата Области и России по футболу. В первую 

группу вошли судьи с высокой квалификацией, обслуживающиематчи высшей 

ипервой лиги. Во вторую группу – судьи, остановившиеся в профессиональном 

росте, обслуживающие матчи второй, третьей и четвертой лиг. Всего в 

исследовании приняли участие 12 судей.  

 

2.2 Методы исследования 

 

В процессе проведения констатирующего исследования использовались 

разновидности метода опроса. 

Для изучения свойств личности судей использовались методики диагностики 

свойств темперамента (Русалов В.М., 1990), интеллекта (Амтхауэр Р., 1996), 

волевых качеств (Стамбулова Н.Б., 1989) Успешность профессиональной 

деятельности и отношение к ней изучались с помощью специально составленных 

анкет, апробированных в ходе пилотажного исследования[48]. 

ТЕСТ ТЕМПЕРАМЕНТА В.М. РУСАЛОВА 

Методика используется для диагностики предметно-деятельностного 

икоммуникативного аспектов темперамента и позволяет количественно 

оценитьего свойства: энергичность, пластичность, темп и 

эмоциональность.Соотношение уровней выраженности перечисленных свойств 

указывает на типтемперамента обследуемого (холерик, сангвиник, флегматик, 



 

 

меланхолик).Методика позволяет определить уровни эргичности, пластичности, 

темпаи эмоциональности как свойств темперамента. 

Эргичность(энергичность) – степень активности, проявляемой человекомв 

общении с людьми и в практической работе 

Пластичность – легкость переключения с выполнения одного 

видадеятельности на выполнение другого или изменения поведения в общении 

слюдьми 

Темп – скорость выполнения отдельных действий, операций, движений. 

Эмоциональность – склонность человека эмоционально реагировать 

наразличные события, связанные с его практической деятельностью и общением 

слюдьми. 

Тест состоит из 105 вопросов, на которые испытуемый должен 

датьоднозначный ответ: либо «да», либо «нет». 

ТЕСТ ИНТЕЛЛЕКТА Р. АМТХАУЭР  

Тест интеллекта предназначен для измерения уровня интеллектуального 

развития лицв возрасте от 13 до 61 года (но преимущественно до 35-40 лет, 

поскольку выполняется вограниченных интервалах времени). Предложен Р. 

Амтхауэром в 1953 г. (последняяредакция осуществлена в 1973 г.). 

IST состоит из девяти субтестов, каждый из которых направлен на 

измерениеразличных функций интеллекта (во всех группах заданий, за 

исключением IV-VIсубтестов, используются задачи закрытого типа). 

IЛогический отбор (LS) – исследование индуктивного мышления, чутья 

языка.Задача испытуемого – закончить предложение одним из приведенных слов. 

Количествозаданий – 20. Время выполнения – 6 мин. 

IIОпределение общих черт (GE) – исследование способности к 

абстрагированию,оперированию вербальными понятиями. В каждом задании 

испытуемому предлагают пятьслов, из которых четыре объединены смысловой 

связью, а одно – лишнее. Это слово иследует выделить в ответе. Количество 

заданий – 20, время их выполнения – 6 мин. 



 

 

IIIАналогии (AN) — анализ комбинаторных способностей. В каждом 

заданиииспытуемому предлагаются три слова, между первым и вторым 

существует определеннаясвязь. После третьего слова – прочерк. Из пяти 

прилагаемых к заданию вариантов ответанеобходимо выбрать такое слово, 

которое было бы связано с третьим таким же образом,как и первые два. 

Количество заданий – 20, время выполнения – 7 мин. 

IVКлассификация (KL) – оценка способности выносить суждение. 

Испытуемыйдолжен обозначить два слова общим понятием. Количество заданий 

– 16, времявыполнения – 8 мин. Оценка варьирует от 0 до 2 баллов в зависимости 

от уровняобобщения. 

VЗадания на счет (RA) – оценка уровня развития практического 

математическогомышления. Субтест состоит из 20 арифметических задач. Время 

решения – 10 мин. 

VIРяды чисел (ZR) – анализ индуктивного мышления, способности 

оперироватьчислами. В 20 заданиях необходимо установить закономерность 

числового ряда ипродолжить его. Время выполнения – 10 мин. 

VIIВыбор фигур (FS) – исследование пространственного 

воображения,комбинаторных способностей. Испытуемому предъявляют 

карточки, где изображеныразделенные на части геометрические фигуры. При 

выборе ответа следует найти карточкус фигурой, которая соответствует 

разделенной на ч Количество заданий — 20. Время biнения – 7 мин. 

VIIIЗадание с кубиками (W) исследуются показатели, близкие по 

характеруизмеряемым VII-м субтестом. В каждом из 20 заданий предъявляется 

куб в определенном,измененном по отношению к ряду кубов, обозначенных 

буквами, положении. Необходимоидентифицировать данный куб с одним из 

обозначенных буквами. Время решения – 9 мин. 

IXЗадания на способность доточить внимание и сохранить в памяти 

усвоенное(ME). Испытуемый должен запомнить ряд слов и найти их среди 

других, предлагаемых взадании. Слова для запоминания объединены в таблице по 



 

 

определенным категориям,напр. цветы: тюльпан, жасмин, гладиолус, гвоздика, 

ирис; или животные: зебра, уж, бык,хорек, тигр. Всего предлагается запомнить 25 

слов (время заучивания таблицы – 3 мин.). 

Кроме того, испытуемых предупреждают о том, что в ряду из пяти слов, где 

нужно найтизаученное, это слово должно занимать то же порядковое место, что и 

в таблице. Напр.,ряд, где требуется найти заученное слово: а) зебра, б) гладиолус, 

в) гравюра, г) ласточка,д) нож. Правильным решением будет выбор слова «зебра». 

Время выполнения 20 заданий – 6 мин. 

В описании субтестов даны оригинальные названия и их сокращения.Всего в 

IST обследуемому предлагается 176 заданий. Общее время обследования 

(безподготовительных процедур и инструктажа испытуемых) — 90 мин. При 

подсчете«сырых» оценок (кроме IV субтеста) каждое правильное решение 

оценивается в 1 балл. 

Оценки первичные по каждому субтесту переводятся в оценки школьные, 

таким образомструктуру интеллекта можно охарактеризовать по профилю 

успешности выполненияотдельных групп заданий. Сумма первичных баллов по 

всем субтестам переводится вобщую оценку уровня интеллекта. 

ТЕСТ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ Н.Е. СТАМБУЛОВОЙ 

Испытуемым предлагается оценить уровень развития собственных волевых 

качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, смелости и реши-

тельности, инициативности и самостоятельности, самообладания и выдержки. 

Каждый опросник позволяет диагностировать два параметра волевого 

качества: выраженность и генерализованность. Под выраженностью качества 

понимается наличие и устойчивость проявления основных его признаков, под 

генерализованностью– универсальность качества, т. е. широта его проявления в 

различных жизненных ситуациях и видах деятельности. 

Инструкция: «Прочтите внимательно каждое суждение. Подумайте, 

насколько оно характерно для вас. Исходя из этого, выберите соответствующий 



 

 

ответ из пяти предлагаемых вариантов и его номер поставьте в протоколе 

напротив номера соответствующего суждения. 

Варианты для ответов: «Так не бывает», «Пожалуй, неверно», «Может быть», 

«Наверное, да», «Уверен, что да». 

Ответив на вопросы первого опросника («Целеустремленность»), переходите 

к следующему, и так до конца, пока не заполните весь сводный протокол. 

Результаты исследований были подвергнуты статистической обработке, с 

определением достоверности различий в изменении изучаемых показателей 

между группами. 

Определение достоверности различий осуществлялось по таблице 

вероятностей Р(t)  (t1), по распределению Стьюдента. Показатель t определялся 

по формуле: 

t = 
2

2

2

1

21

mm

ММ
         (1); 

где М1 – средняя величина первой группы; М2 – средняя величина второй 

группы; m1 – средняя ошибка в первой группе; m2 – средняя ошибка во второй 

группе. 

m = 
n

          (2);  

где m – средняя ошибка;   – среднеквадратическая ошибка; n – количество 

случаев. 

Для вычисления среднего квадратического отклонения (стандартного 

отклонения) определяется разность между каждой срединной вариантой и 

средней арифметической величиной. Эта величина возводится в квадрат (d
2
) и 

умножается на числе наблюдений (d
2
р) и тогда: 

1

2

n

pd
         (3). 

Таким образом, мы определили все величины, необходимые для 

вычисления t-критерия, по величине которого определяется табличное значение р 

 показателя статистической достоверности различий в изменении измеряемых 



 

 

показателей. При р<0,05 вероятность достоверности различий составляет 95%, а 

5% отклонений носят случайный характер. Достоверность различий при р>0,05 

считается несущественной. 

 



 

 

 

ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Изучение свойств темперамента (табл. 1) показало, что для всех судей по 

футболу характерен высокий предметный темп реакции, которыйпроявляется в 

высокой психомоторной скорости выполнения операций. 

Анализ результатов изучения свойств темперамента у судей с 

низкойпрофессиональной квалификацией показывает, что для них характерна 

высокая выраженность предметного темпа реакции, средняя выраженностьобщей, 

предметной и социальной эргичности, общей, предметной и социальной 

пластичности, общего и социального темпа, общей, предметной исоциальной 

эмоциональности. Судей с высокой квалификацией отличают достоверно более 

высокийуровень выраженности общей,предметной и социальной эргичности 

(Р<0,05-0,01), а такжесоциального и общего темпа реакции (Р<0,05-0,01). Уровень 

выраженностиперечисленных качеств определяет степень профессионального 

мастерства. 

Изучение интеллекта показало, что для всех судей по футболу характерен 

высокий уровень его развития (табл. 2). У судей также сильно выражены общая 

осведомленность и концентрация внимания. Судьям-профессионалам свойственна 

высокая выраженность общей,осведомленности, концентрации внимания, умений 

обобщать, устанавливать связи между понятиями, находить логические 

закономерности. 

Изучение интеллекта у судей с низкой профессиональней квалификацией 

показывает, что для них характерна высокая выраженность общей 

осведомленности и концентрации внимания, средняя выраженность 

уменийобобщать, устанавливать логические связи между понятиями и 

находитьзакономерности. 

Установлено, что судей с высокой квалификацией отличают достоверно 

более высокие показатели осведомленности, а также умения: обобщать, 



 

 

устанавливатьлогические связи и находить закономерности (р<0,01-0,001). 

Перечисленные признаки интеллекта определяют уровень профессиональной 

квалификации судей.  

В результате изучения волевых качеств выявлено, что для всех судейпо 

футболу характерен высокий уровень развития целеустремленности, атакже 

смелости и решительности по параметрам как выраженности, так 

игенерализованности (табл. 3).  

Для судей-профессионалов характерен высокий уровень развития 

целеустремленности, смелости и решительности, самостоятельности и 

инициативности, выдержки и самообладания по параметрам выраженности 

игенерализованности а также высокий уровень развития настойчивости иупорства 

по параметру генерализованности и средний уровень развитиянастойчивости и 

упорства по параметру выраженности. 

Для судей с низкой профессиональной квалификацией характерен высокий 

уровень развития целеустремленности, смелости и решительностипо параметрам 

выраженности и генерализованности, а также средний уровень развития 

инициативности и самостоятельности, выдержки и самообладания, настойчивости 

и упорства по параметрам как выраженности, таки генерализованности. 

Судей с высокой квалификацией отличают достоверно более 

высокийуровень развития самостоятельности и решительности по параметрам 

выраженности и генерализованности (Р<0,05-0,001),выраженности выдержки (Р< 

0,05), которые играют существенную роль в процессе профессионального роста 

арбитров. 

Изучение отношения арбитров к судейской деятельности показало,что для 

всех судей по футболу характерна высокая выраженность потребности в 

судейской деятельности и активности в ней, а также средняя -удовлетворенности 

(табл. 4). 



 

 

Судьям с высокой квалификацией свойственен высокий уровень потребности 

в деятельности и активности в ней, а также средний - удовлетворенности 

профессиональной деятельностью. 

Для судей с низкой квалификацией характерен высокий уровень потребности 

и активности, средний уровень удовлетворенности судейскойдеятельностью. 

Установлено, что судей с высокой квалификацией отличают достоверно 

более высокая активность в деятельности (Р< 0,001) и низкая потребность в 

судейской деятельности и удовлетворенность ею (Р< 0,001). Парадоксальный 

факт более низкой потребности и удовлетворенности связанс увеличением 

количества стимулов и негативных факторов, сопровождающих судейство 

профессиональных матчей. 

Изучены показатели успешности профессиональной деятельности усудей по 

футболу(табл. 5). 

Рассчитаны нормативные уровни выраженности показателей успешности для 

судей с различным уровнем квалификации. Установлено, чтосудей с высокой 

квалификацией отличает достоверно более высокая выраженность следующих 

признаков успешности: объективность, авторитетность, принципиальность, 

последовательность (Р<0,05-0,001). Таким образом, можно сделать вывод о 

высокомуровне значимости именно этих аспектов деятельности в процессе 

профессионального становления судей. 

Получены взаимосвязи признаков успешности: объективности, уверенности, 

авторитетности с обобщенными оценками судейской деятельности что указывает 

на их высокую значимость в процессе деятельности (Р< 0,001) арбитров высокого 

класса. 

Определено влияние свойств личности и отношения к судейской 

деятельности на успешность ее осуществления. 

В результате установления взаимосвязей между свойствами личностии 

успешностью судейской деятельности было выявлено, что каждый изпризнаков 

успешности судейской деятельности обусловлен свойствамиличности арбитров. 



 

 

К профессионально важным качествам судей, определяющим 

общуюуспешность их деятельности, относятся: волевые качества – 

решительностьи смелость, самостоятельность и инициативность, свойства 

темперамента -предметный темп реакции и свойство интеллекта - концентрация 

внимания 

В результате анализа взаимосвязей показателей свойств личности 

иуспешности деятельности в группе судей высокой квалификации 

выявленсимптомокомплекс в который вошли волевые качества: смелость и 

решительность, самостоятельность и инициативность (выраженность); признаки 

успешности: объективность, уверенность, авторитетность; свойство интеллекта - 

умение устанавливать логические связи между понятиями. Установленные 

взаимосвязи свидетельствуют о спецификепсихологической обусловленности 

деятельности судьи в, зависимости отуровня профессиональной квалификации. 

Далее в таблице 6, нами представлены результаты уровня физической и 

теоретической подготовленности арбитров с разным уровнем профессиональной 

квалификации. 

Как видно из таблицы 6, статистически значимо выше практически все 

показатели у арбитров второй группы (Р<0,001), исключение составил тест 6х40 

м. 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большинство специалистов сходятся во мнении о значимости для 

успешности судейства наличия у футбольных арбитров высокого уровня развития 

физических качеств, высокой психической готовности, знания правил 

соревнований и умений применять эти знания в конкретных игровых ситуациях. 

Соответственно этим установкам выделяются теоретическая, физическая, 

психологическая и техническая виды подготовки футбольных арбитров. 

Задачей физической подготовки футбольного арбитра является развитие и 

сохранение высокого уровня развития физических качеств, функциональных 

возможностей организма, необходимых для успешного выполнения судейских 

обязанностей от начала до конца игры. Достижение высокого уровня физической 

подготовленности обеспечивается через применение тех же методов и средств, 

которые используются в учебно-тренировочном процессе с футболистами с 

учетом специфики содержания двигательной деятельности футбольного арбитра в 

ходе судейства игры. 

Психологическая подготовка футбольного арбитра подразделяется на общую 

и специальную. Задачей общей психологической подготовки является 

формирование 1) положительного эмоционально-ценностного отношения к 

судейству футбольных соревнований; 2) черт характера, определяющих 

адекватное реагирование личности на условия футбольного матча, 

проявляющееся в возникновении, развитии и сохранении психических состояний, 

способствующих успешному выполнению действий судьи в ходе соревнований. 

Задача специальной психологической подготовки заключается в формировании у 

футбольных арбитров предигровых психических состояний, соответствующих 

задачам, содержанию и условиям предстоящей судейской деятельности. В 

психологической подготовке футбольного арбитра с успехом может применяться 

весь круг методов и средств, которые используются в работе со спортсменами. 



 

 

Личность судей по футболу имеет ряд особенностей. Специалистов данного 

профиля отличает высокая выраженность и генерализованность волевых качеств - 

целеустремленности, смелости и решительности;интеллекта - обшей 

осведомленности, концентрации внимания: темперамента - предметного темпа 

реакции. 

Обнаружены особенности выраженности проявления личностных свойств 

судей в зависимости от уровня их профессиональней квалификация. Судьи с 

высоким уровнем профессиональной квалификации отличаются более высоким 

уровнем развития волевых качеств -смелости и решительности (выраженности и 

генерализованности), инициативности и самостоятельности (выраженности и 

генерализованности), выдержки и самообладания (выраженности); интеллекта - 

уровняосведомленности, умения обобщать, умения устанавливать логические 

связи между понятиями, умения находить логические закономерности; свойств 

темперамента - предметной и общей эргичностью, социальным и общим темпом. 

Определенное влияние на отношение к судейской деятельности оказывает 

профессиональная квалификация арбитров. Судьи-профессионалыпроявляют 

большую активность в отношении данного вида деятельности именьшую 

потребность в ней и удовлетворенность по сравнению с 

судьями,остановившимися в своем профессиональном росте. Структура 

отношенияк профессиональной деятельности является более интегрированной у 

судей с высоким уровнем профессиональной квалификации. 

Признаками успешной судейской деятельности в футболе 

являются:отсутствие результативных ошибок, объективность, уверенность, 

принципиальность, последовательность, авторитетность и своевременность 

действий. Установлены взаимосвязи частныхпоказателей, обобщенной и 

экспертной оценки успешности судей. Успешность профессиональной 

деятельности как общая, так и отдельные ее аспекты, определяется личностными 

свойствами судей. Общаяуспешность зависит от волевых качеств - выраженности 

и генерализованности решительности и смелости, самостоятельности и 



 

 

инициативности;общего уровня интеллекта и его отдельного признака - умения 

устанавливать логические связи между понятиями. Отдельные признаки 

успешностисудейской деятельности зависят от психических свойств судей: 

волевыхкачеств, интеллекта и свойств темперамента. 

Успешность профессиональной деятельности судей по футболу определяется 

отношением к ней. Общая успешность корреляционно связана 

судовлетворенностью. Частные компоненты отношения связаны с признаками 

успешности: удовлетворенность с уверенностью, активность с 

последовательностью. 

Отношение судей к профессиональной деятельности в некоторойстепени 

определяется психическими свойствами арбитров. Потребность вее 

осуществлении зависит от предметной эмоциональности судей.Существует 

специфика личностной обусловленности отношения кпрофессиональной 

деятельности футбольных арбитров в зависимости отуровня их 

профессиональной квалификации. Общее отношение к деятельности зависит от 

такого качества судей-профессионалов, как предметнаяэргичность. а его частные 

показатели определяются свойствами темперамента, интеллекта и волевой сферы 

личности. 
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