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Конструирование хоккейной команды – 
задача трудная. Хоккею посвящена до-
вольно обширная специальная и популяр-
ная литература. Однако единого подхода, 
единого «рецепта» по созданию в целом 
команды, игровых звеньев не существует. 
В основном ориентиром в этом сложном 
творческом процессе является интуиция 
тренера. Задача тренера состоит в том, 
чтобы, сохранив индивидуальность каж-
дого хоккеиста, научить играть их слажен-
ным коллективом.

Для практической реализации нами был 
проанализирован мировой и отечествен-
ный инновационный опыт по организа-
ции коллективной игры. В мировой хок-
кейной практике на сегодня сложилось 
несколько школ: северо американская 
(канадская, американская) и европейская 
(скандинавская – шведская и финская, 
чешская – словацкая и советская – рос-
сийская).

В целом сравнение мировых хоккейных 
школ свидетельствует о тенденции и ори-
ентации большинства национальных 
сборных на организацию коллективной 
игры, чему в немалой степени способ-
ствуют обмен игроками, взаимовлияние 

и взаимообогащение мирового хоккея, 
хотя сущность ее понимается по-разному, 
отсюда и различие в тактических построе-
ниях, технических приемах.

Как показывает исследование, большой 
фактический материал можно почерпнуть 
из советского хоккея, в котором была ярко 
выраженная коллективистская направлен-
ность игровой деятельности (поточный 
и круговой методы подготовки, приоритет 
групповых и массовых форм организации 
учебно-тренировочного процесса над ин-
дивидуальной и др.).

Вместе с тем в настоящее время этих мер 
явно недостаточно: необходимы новые 
пути и способы решения проблемы ор-
ганизации коллективной деятельности 
с учетом сложившихся реалий.

Исследуя деятельность команды, дей-
ствий звена, деятельности отдельных 
игроков, можно выделить так называемые 
«уровни продуктивности» звена:

Системно-коллективный – когда про-1. 
дуктивность звена как единого целого 
выше суммы продуктивностей дея-
тельности отдельных игроков;

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ХОККЕЯ

Организация коллективной 

деятельности как условие 

формирования команды в хоккееЕ.Е. Сагымбаев
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Комплексный – когда продуктивность 2. 
звена равна сумме продуктивностей 
составляющих его игроков;

Низкий – когда продуктивность звена 3. 
ниже суммы продуктивностей состав-
ляющих его игроков (в этом случае 
звено не только не способствует про-
явлению высоких качеств каждым 
отдельным игроком, а даже мешает 
этому) (Е.С. Жариков, А.С. Шигаев, 
1983).

Продуктивность деятельности хоккейного 
коллектива в целом выше суммы личных 
количественно-качественных продуктив-
ностей всех его членов. Уровень развития 
хоккейного коллектива может быть раз-
ным и зависит от:

1) Степени единства целей;

2) Уровня социально значимых ценностей;

3) Степени продуктивности деятельности.

Спортивная педагогика в зависимости от 
прикладной направленности и конкрет-
ных условий деятельности разрабатывает 
методы, специфические для хоккея.

В состав команды мастеров входит (вме-
сте с обслуживающим персоналом) более 
35 человек: главный тренер, старший 
тренер, тренер, начальник команды, врач, 
массажист (иногда и психолог), игроки.

Анализ показывает, что команда делится 
на неформальные группы (из трех – пяти 
человек), причем некоторые игроки могут 
состоять одновременно в двух-трех груп-
пах, являясь своего рода интеграторами 
этих групп. Среди всех групп команды 
есть и неформально лидирующая, в кото-
рую, как правило, входит и неформаль-
ный лидер всего коллектива.

Лидирующего положения такая группа 
добивается в основном за счет тонкого 
взаимопонимания, выработанного в про-
цессе многолетней совместной деятель-

ности. Костяк такой группы чаще всего 
составляют хоккеисты с многолетним ста-
жем – игроки ударного, ключевого звена. 
Спецификой игровой команды является 
ярко выраженное опосредование целей 
деятельностью. Социальные ценности, 
присущие команде, зависят в большин-
стве случаев от трех факторов: от тради-
ций данного коллектива, от личности тре-
нера и от стабильности состава.

В процессе исследовательской работы 
нами диагностировалась социально-
психологическая структура и динамика 
развития коллектива национальной сбор-
ной. В качестве инструмента диагностики 
использовалась методика социально-
психологического анализа развития 
коллектива. Структура и направленность 
методики ориентированы на положения 
теории коллектива. В частности, отражают 
тезис о том, что сплоченность коллектива 
и совместимость его членов образуют ие-
рархию из трех уровней:

1) Психофизиологической совместимо-
сти и совместимости симпатий и пред-
почтений;

2) Совместимости на основе согласован-
ности функционально-ролевых ожида-
ний;

3) Высшего уровня сплоченности и со-
вместимости людей в совместной 
деятельности, свойственной именно 
коллективу.

Данная методика позволила не только 
продиагностировать состояние команды, 
но и проследить динамику развития 
группы, причем повторные обследования 
открыли возможность спрогнозировать 
развитие команды как коллектива.

На основе практических наблюдений 
установлено, что дружному, сплоченному 
коллективу на тренировках и играх можно 
предъявлять более высокие требования, 
чем команде, члены которой конфликтуют 
друг с другом.
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Во время тренировок, в ходе командной 
борьбы игроки вступают в определенные 
социально-психологические отношения, 
ведут спортивную борьбу во имя личного 
и командного успеха, обмениваются опы-
том.

Отношения, возникающие между игро-
ками на фоне общего стремления к цели, 
в ходе совместной реализации спортив-
ных задач в зависимости от определен-
ных ситуаций, условий и средств деятель-
ности, складываются по-разному. Важную 
роль здесь играют индивидуальные 
психологические свойства каждого члена 
и всей команды в целом.

Большое значение имеет также позиция 
тренера команды. Чем ровнее его отноше-
ние к каждому члену команды, чем спра-
ведливее он распределяет обязанности, 
дает дифференцированные задания всем 
игрокам, чем объективнее его оценка, 
тем быстрее и прочнее устанавливается 
между членами команды надлежащая со-
циальная взаимосвязь, тем выше уровень 
интеграции и сплоченности команды. 
И наоборот, всякие ошибки, и недостатки 
педагогического и организационного ха-
рактера, несомненно, снижают внутрико-
мандную сплоченность.

Экспериментальная апробация организа-
ции коллективной деятельности

В ходе исследовательской работы была 
проведена экспериментальная апробация 
организации коллективной деятельно-
сти в национальной сборной Казахстана. 
Мы провели ряд психологических тестов 
(опросник групповой сплоченности Си-
шора (1997), выбор капитана команды 
и его помощников и др.), исследовали 
особенности индивидуального стиля 
деятельности каждого игрока, выявляли 
способности игроков к быстроте пере-
работки информации, изучили состав 
деятельности хоккеиста на площадке, 
количественный и качественный факторы, 
влияющие на стабильность и эффектив-
ность игры хоккеистов, в зависимости от 

амплуа игрока. Разработали модельные 
характеристики для каждого хоккеиста, 
что позволило более точно устанавли-
вать уровень так называемой «спортив-
ной формы» игрока на данный момент. 
С помощью видео просмотра тренировок 
и матчей, оценивая игровую деятель-
ность каждого хоккеиста, его способность 
к переработке информации в ходе игры 
и умения принимать правильные реше-
ния, мы разделили всех игроков на три 
группы:

а)  Игроки, действующие по жесткой про-
грамме;

б)  Игроки, действующие по принципу би-
нарной ситуации («или – или»);

в)  Игроки, действующие в зависимости от 
ситуации, т.е. наиболее гибкие.

В ходе педагогических тестов выявили 
способности игроков решать различные 
тактические задачи, в пространственных 
и временных промежутках. Определили 
лидеров – диспетчеров звена, способных 
задать необходимый ритм, стиль, план 
игры каждого состава.

Весь комплекс исследовательских работ 
был направлен на решение единой цели – 
выявление условий, при которых группа 
(звено) и команда (коллектив) повышает 
продуктивность совместной деятельно-
сти, а, следовательно, свидетельствует 
об уровне сформированости хоккейной 
команды.

Анализ качественного состава действий 
на площадке хоккеистов привел нас к сле-
дующим выводам:

а)  При вводе нового игрока в сборную 
(или вообще в новую для него команду) 
модель (как и стиль) его действий не 
должна меняться;

б)  Партнеров по звену следует подбирать 
так, чтобы исполняемые ими функции 
соответствовали функциям, какие при-
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сущи партнерам данного игрока по 
звену в клубе;

в)  Кондиции партнеров по звену должны 
быть приблизительно равными;

г)  У партнеров по звену не должно быть 
разночтений в понимании игровых си-
туаций. Звено следует составлять из 
единомышленников, понимающих хок-
кей «в одном ключе и в одном ритме».

Если по перечисленным признакам све-
сти игроков в одно звено невозможно, 
один из партнеров должен быть способ-
ным изменить (хотя бы временно) прису-
щую ему манеру игры – в интересах всего 
звена (следовательно, и команды, и всего 
дела). Тренеру в этих случаях необхо-
димо помнить, что не каждый способен 
изменить выработанную манеру игры без 
ущерба для эффективности и что к наи-
более полному раскрытию и мобилиза-
ции творческого потенциала хоккеиста 
ведет лишь сохранение его индивидуаль-
ности.

Настоящий мастер в большом хоккее, 
как известно, техническими приемами 
пользуется для обслуживания тактиче-
ских действий, а какой-либо технический 
прием выбирает неосознанно, автома-
тически. Осознается лишь цель тактиче-
ского действия. Это выдвигает особые 
требования к современному тренировоч-
ному процессу, в ходе которого у спор-
тсмена должны воспитываться качества, 
позволяющие в экстремальных ситуа-
циях соревнований (при лимите времени 
в жестких единоборствах, при взаимодей-
ствии с партнерами) не тратить времени 
на обдумывание технических действий, 
а решать лишь творческие – тактические – 
задачи. Очевидно, что выдающийся спор-
тсмен в спортивных играх отличается 
от среднего, во-первых, разнообразием 
действий, т.е. богатством технического 
арсенала (это количественный фактор), 
и, во-вторых, высоким качеством и эффек-
тивностью выполнения и операций, и са-
мих действий (качественный фактор).

Стабильность и качественность выполне-
ния определенного числа действий в еди-
ницу времени могут характеризовать как 
спортивную форму игрока, так и его вклад 
в действия команды. Анализ основных 
действий, которые прослеживаются в дея-
тельности спортсмена, открывает воз-
можность суждения о конкретном вкладе 
этого хоккеиста в «групповой эффект» 
(особенно если он играет в высокопро-
дуктивном звене). Особо интересен такой 
анализ, если игрок – диспетчер данного 
звена, в наибольшей степени определяю-
щий стиль и ритм (в конечном счете эф-
фективность и продуктивность) действий 
звена.

В зависимости от сложности матча и от 
формы, в которой находится хоккеист, 
число и качество его технико-тактических 
действий может существенно меняться. 
Модельная характеристика спортсмена 
вмещает и уровень функционирования ор-
ганизма, т.e. уровень физических, физио-
логических, психических и других качеств, 
позволяющих достигать определенного 
результата.

Полученные на каждого игрока характе-
ристики позволили тренеру, с учетом воз-
можностей хоккеистов, переформировать 
состав и перераспределить игровые ам-
плуа так, чтобы наиболее полно исполь-
зовать сильные стороны каждого игрока. 
Поскольку команда не может состоять из 
игроков с абсолютно одинаковыми инди-
видуальными особенностями, такой под-
ход (конечно, вкупе с другими мерами) 
позволил тренерам значительно повысить 
качество игры команды.

Подтвердился и такой вывод: игра в при-
вычных сочетаниях, когда из вестны 
индивидуальные стратегии партнеров, 
эффективнее, требует меньше физических 
и психических затрат и повышает степень 
продуктивности. Так же модельные харак-
теристики облегчают и. объективизируют 
работу тренеров-селекционеров, а значит, 
и повышают возможности привлечения 
в команду новых резервов на основе 
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объективных данных. Знание индивиду-
альных моделей позволяет более точно 
направлять психорегулируюшие воздей-
ствия. В зависимости от приближения или 
удаления показателей хоккеистов по отно-
шению к модельным можно судить о ди-
намике формы и о состоянии игроков.

Таким образом, знание индивидуальных 
модельных характеристик игроков позво-
ляет тренерам увереннее принимать ре-
шения о комплектовании игровых связок 
и звеньев.

Научно обоснованные выводы

В целом результаты проведенных нами ис-
следований позволяют ответить на вопрос 
о закономерностях повышения продук-
тивности деятельности в хоккее. Точкой 
отсчета может быть такой уровень продук-
тивности деятельности звена, при котором 
продуктивность звена как системы равна 
сумме вкладов ее элементов (игроков). По-
вышенная продуктивность наблюдается 
тогда, когда продуктивность звена как 
системы больше, чем сумма вкладов ее 
элементов (игроков), пониженная – если 
продуктивность звена ниже суммы. Высо-
кая продуктивность деятельности рожда-
ется за счет интеграции многих уровней 
деятельности, которые не во всех случаях 
можно описать количественно.

Проведенное исследование показывает, 
что функциональная и техническая под-
готовленность игроков звена должна быть 
примерно одинаковой, а физические ка-
чества (по крайней мере одного в тройке 
нападающих) должны отличаться.

Уровень тактической подготовленности 
определяется единством в общем подходе 
к вопросам тактики и в восприятии вре-
мени, но отличием одного из членов звена 
в пространственном конструировании эле-
ментов тактической комбинации на фоне 
общего понимания замыслов партнеров.

К индивидуальным различиям у хок-
кеистов можно отнести роль, которую 

в основном берет на себя игрок: разыгры-
вающего, завершающего, удерживающего 
(обводящего), универсальную (сочетаю-
щую в себе несколько ролей).

Роли не случайны и зависят от способ-
ности выполнять определенную деятель-
ность. Так, в зависимости от индивиду-
альных различий психики игрок на поле 
может действовать по:

-  «гибкой» программе (меняющейся в за-
висимости от конкретной обстановки 
на площадке в те или иные моменты 
встречи);

-  «жесткой» программе;

-  «бинарной» программе, т.е. по принципу 
«или – или».

Роль разыгрывающего свойственна игро-
кам, способным действовать по первой 
программе. Роль завершающего может 
брать на себя игрок, действующий и по 
второй программе: он во всех случаях 
идет на добивание шайбы, постоянно соз-
дает помехи вратарю соперников, бросает 
по воротам из любых положений.

«Обводящим» может удачно сыграть хок-
кеист с любым типом психики, но осмыс-
ленность обводок будет выше у игрока, 
способного действовать по «гибкой» 
программе. Наилучшее сочетание в паре 
защитников – игроки с «гибкой» и «бинар-
ной» программами.

Нападающий в большей мере играет либо 
на партнеров, либо на себя, что в обоих 
случаях приносит пользу звену. Завер-
шающий в большинстве случаев пытается 
занять ударную позицию при завершении 
атаки, чтобы нанести бросок, и тем самым 
лишает (в какой-то степени) партнеров 
возможности завершить комбинацию. 
В таких ситуациях наибольшую важность 
приобретает надежность его действий. 
В сыгранном звене роли распределяются 
с молчаливого согласия партнеров: каж-
дый делает то дело, которое ему удается 
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лучше, чем другим, а при случае берет 
на себя (в порядке оказания помощи) 
и какую-либо роль, предназначавшуюся 
товарищу.

Некоторые хоккеисты, играя «на партне-
ров», как бы повышают их результатив-
ность. Другие же, наоборот, используют 
игру партнеров и за счет снижения их 
результативности повышают личный счет 
забитых шайб. Это качество ни в коей 
мере не является негативным: забивая 
голы, эти игроки в конечном итоге повы-
шают продуктивность всего звена.

Цель в сыгранном звене принимается 
всеми как общая и вместе с тем каждым 
как своя. Общая цель не означает общих 
мотивов ее достижения. Мотивы членов 
звена могут совпадать и быть диаме-
трально противоположными. Столкно-
вение мотивов порой может приводить 
к распаду коллектив ной деятельности. 
Отсюда – необходимость учета мотивов 
деятельности того или иного игрока.

В совместной деятельности весьма важны 
(для ее синхронизации) процессы антици-
пации, т.е. предвидения действий партне-
ров. Истинным диспетчером и лидером 
звена в хоккее становится игрок, у кото-
рого эти свойства развиты в наибольшей 
мере. Именно такой игрок становится 
«системообразующим» элементом про-
дуктивного звена. Чтобы реализовать эти 
качества, хоккеист должен быть настой-
чивым и обладать высоким социальным 
статусом.

Игра звена более стабильна, если роль 
диспетчера сочетается с функциями цен-
трфорварда (центральный нападающий 
имеет большие коммуникативные воз-
можности).

Единомыслие членов звена основывается 
на принятых всеми нравственных ценно-
стях, единой для всех цели деятельности, 
но на разных способах выполнения этой 
деятельности. Именно здесь возникает 
эффект дополнительной продуктивности, 

рождающейся из взаимодополнений, ком-
пенсаций, взаимосвязей членов звена.

На основе многолетних исследований 
удалось вычленить важное качество, 
безусловно, присущее всем членам звена. 
Качество это относится к разряду слож-
ных и образуется из ряда высокораз-
витых психических функций и свойств, 
чувства времени, антиципации, чувства 
ритма, вероятностного прогнозирования, 
а также настойчивости и упорства в про-
ецировании своих качеств на игру всего 
звена.

Хоккеист, обладающий этим качеством, 
задает ритм игры звену: определяет для 
себя и для всего звена, как долго можно 
держать паузу, как быстро следует пере-
дать шайбу, какие моменты в игре звена 
непреложны (когда следует непременно 
отдать шайбу, а когда – решать оператив-
ную задачу согласно ситуации). Он как 
бы воспитывает остальных членов звена 
с позиций собственного понимания игры. 
Это лидер в деятельности, но лидер не 
всегда явный. Если такого игрока переве-
сти в другое звено (команду), то его быв-
шее звено с принятым в него новичком по 
инерции продолжает играть в заданном 
ритме, но через некоторое время, если не 
найдется высококвалифицированной за-
мены «дирижерским» способностям быв-
шего лидера, сбивается с верного ритма 
и начинает фальшивить (сначала не явно, 
а затем все более часто).

Практические рекомендации

1. Современный хоккей предъявляет 
к личности игрока повышенные жесткие 
требования в части его профессиональ-
ной квалификации, интеллектуальных 
способностей, которые он во многом мо-
жет приобрести в коллективе команды.

Предлагаемая методика позволяет наи-
более эффективно организовать коллек-
тивную деятельность всех игроков звена, 
команды в целом с учетом их индивиду-
альных характеристик.




