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Аннотация. Вопросы совладания со стрессом в спорте, несмотря на достаточ-
но широкую изученность, не теряют актуальности в связи со своей высокой 
практической значимостью. Исследования совладания в таком виде спорта, 
как теннис, не столь многочисленны. Цель данного исследования –  установить 
особенности совладающего со стрессом поведения в выборке теннисистов 
юношеского возраста в процессе тренировок и соревнований. Исследование 
проводилось с участием 60 человек в тренировочном и в соревновательном 
периоде. Выборку составили занимающиеся теннисом и настольным тенни-
сом. В качестве методов использованы методы психологической диагности-
ки: «Шкала источников стресса» (Е. В. Распопина), «Тест жизнестойкости»  
(С. Мадди в адаптации Леонтьева), «Методика исследования отношений меж-
ду спортсменом и тренером» (Ю. Л. Ханина и А. В. Стамбулова), «Копинг-
тест» (Р. Лазаруса). Выявлено, что чем больше спортсмены увлечены своей 
деятельностью, тем меньше у них сопротивляемость различным источникам 
стресса, чем выше показатель влияния окружающего мира на респондентов 
как источника стресса, тем сильнее у них выражена копинг- стратегия дистан-
цирования. Чем выраженнее влияние внешних условий, тем менее вероятно 
спортсмены будует прибегать к копингу «принятие ответственности». Чем 
выше показатель гностического компонента, тем меньше респонденты пользу-
ются копинг- стратегией «бегство- избегание». Наличие хороших взаимоотно-
шений спортсменов с тренером, минимизация влияния стресса на спортсме-
нов, преобладание у спортсменов адаптивных копинг- стратегий и высокого 
уровня жизнестойкости будут не только способствовать развитию совладаю-
щего поведения, но и улучшат результативность спортсменов. Поэтому очень 
важно способствовать развитию положительной динамики развития данных 
компонентов, формирующих совладающее поведение.
Ключевые слова: теннис, совладающее поведение, копинг- стратегии, источ-
ники стресса.
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Abstract. The issues of coping with stress in sports, despite being widely studied, do 
not lose relevance due to their high practical significance. Studies of coping in a sport 
like tennis are not so numerous. The purpose of this study is to establish the features 
of stress–coping behavior in a sample of adolescent tennis players during training 
and competitions. The study was conducted with the participation of 60 people in the 
training and in the competition period. The sample was made up of those engaged in 
tennis and table tennis. Methods of psychological diagnostics were used as methods: 
«Scale of stress sources» (E. V. Raspopina), «Test of resilience» (S. Maddi in Leontiev’s 
adaptation), «Methodology for studying the relationship between an athlete and 
a coach» (Y. L. Khanina and A. V. Stambulova), «Coping test» (R. Lazarus). It was 
revealed that the more athletes are passionate about their activities, the less resistance 
they have to various sources of stress, the higher the indicator of the influence of 
the surrounding world on respondents as a source of stress, the more pronounced 
their coping strategy of distancing is. The more pronounced the influence of external 
conditions, the less likely athletes will resort to coping «taking responsibility». The 
higher the indicator of the gnostic component, the less respondents use the coping 
strategy «escape- avoidance». The presence of good relationships between athletes and 
the coach, minimizing the impact of stress on athletes, the predominance of adaptive 
coping strategies and a high level of resilience among athletes will not only contribute 
to the development of coping behavior, but also improve the performance of athletes. 
Therefore, it is very important to promote the development of positive dynamics of the 
development of these components that form coping behavior.
Keywords: tennis, coping behavior, coping strategies, sources of stress.
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Введение. Каждый спортсмен, приумножая свое мастерство в ус-
ловиях тренировок и демонстрируя его в условиях соревнований, 
подвергается воздействию стресса. На него оказывают влияние мно-
гие стресс- факторы, мешая продуктивной спортивной деятельности 
и снижая ее результативность [1].
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Высокие стандарты в спорте противоречиво воздействуют на спорт-
сменов. Отрицательное воздействие связано с возрастанием давления 
и психического напряжения в соревновательном периоде, тогда как 
положительная роль высоких стандартов успеха связана с высокой мо-
тивацией достижения высоких спортивных результатов [8].

Вместе с тем, высокие достижения на соревнованиях основаны 
на постоянном преодолении спортсменом себя, реализации в пол-
ной мере вспех своих волевых качеств, решения внутриличностных 
конфликтов [3,5]. Нагрузки на пределе возможностей становятся для 
спортсменов постоянными, ежедневными.

Важной прикладной задачей современной психологии спорта ста-
новится перенесение, или трансфер их профессиональных навыков, 
на те области, в которых эффективный копинг также необходим: ре-
абилитация после травм и нервных потрясений, работа, связанная 
со стрессом, целеполагание и достижение цели [4]. Статья посвящена 
механизмам выбора ресурсов для успешного преодоления трудностей 
у профессиональных спортсменов разных видов спорта и возрастов [3].

Современный спорт характеризуется высоким уровнем напряжен-
ности и требует от спортсменов эмоциональной устойчивости. Пере-
ходя на новый этап многолетней подготовки, спортсмены юношеско-
го возраста начинают ощущать на себе давление ответственности [2].

Этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего 
спортивного мастерства –  это те этапы спортивной подготовки, ко-
торые характеризуются большим количеством тренировочной и со-
ревновательной нагрузки. Следовательно, каждый спортсмен так или 
иначе подвержен воздействию стресса как в процессе тренировок, так 
и в процессе соревнований [6].

В настоящее время проблема совладающего хоть и остается ак-
туальной, тем не менее она не остается совсем неизученной. Такой 
вид спорта, как теннис, относится к игровым видам и отличается на-
личием большого количества стресс- факторов, негативно влияющих 
на спортсменов [7]. Это может быть давление со стороны родителей, 
которые возлагают на слишком большие надежды и остро реагиру-
ют на их проигрыши, недостатки педагогического подхода тренера, 
некорректно выстроенный тренировочный процесс. Большую роль 
играют личные установки спортсмена: сильное желание выиграть, 
мешающее ему выступать в режиме боевой готовности и перераста-
ющее в предстартовую лихорадку, неуверенность в собственных си-
лах, повышенная чувствительность к соревновательным «помехам» 
и многие другие.

Представленное в данной публикации исследование направле-
но на изучение особенностей совладающего поведения теннисистов 
юношеского возраста в процессе как тренировок, так и соревнований.

Исследование спортсменов в двух разных циклах обусловлено тем, 
тренировочные результаты спортсменов гораздо выше, чем соревно-
вательные. Это обусловлено тем, что в условиях тренировок влияние 
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стресс- факторов на каждого спортсмена гораздо меньше, и спортсме-
ны лучше с ними справляются, меньше переживают. Но в условиях 
соревнований наблюдается как повышение числа стресс- факторов, 
так и усиление их воздействия, за счет которого идет несоответствие 
прогнозируемого результата и реально полученного. Возможности 
спортсменов по этой причине могут быть не реализованы. С данной 
проблемой сталкивается большинство спортсменов. Это происходит 
по причине того, что недостаточно проработаны навыки совладание 
со стрессом и навыки саморегуляции, и это ярче всего отражается 
именно на соревновательной деятельности, когда нервно- психическое 
напряжение достигает высоких значений. Спортсменам очень важно 
конструктивно совладать со стрессом, чтобы достигать намеченных 
высот и реализовывать свой потенциал в полной мере.

Цель исследования –  установить особенности проявления совла-
дающего поведения у теннисистов юношеского возраста в процессе 
тренировок и соревнований.

Задачи исследования: установить особенности источников стрес-
са у теннисистов юношеского возраста в процессе тренировок 
и соревнований; выявить уровень жизнестойкости у теннисистов 
в процессе тренировок и соревнований; определить особенности вза-
имоотношений в диаде «тренер- спортсмен»; установить проявление 
копинг- стратегий теннисистов; установить особенности взаимосвязи 
компонентов совладающего поведения у теннисистов в процессе тре-
нировок и соревнований.

Методы и организация исследования. Исследование проводилось 
с участием 60 человек. Выборку составили занимающиеся тенни-
сом и настольным теннисом. В качестве методов использованы ме-
тоды психологической диагностики: «Шкала источников стресса» 
(Е. В. Распопина), «Тест жизнестойкости» (С. Мадди в адаптации 
Леонтьева), «Методика исследования отношений между спортсме-
ном и тренером» (Ю. Л. Ханина и А. В. Стамбулова), «Копинг-тест» 
(Р. Лазаруса).

Результаты и их обсуждение. При установлении основных ис-
точников стресса у теннисистов юношеского возраста было установ-
лено, что в тренировочном периоде по шкале «я сам» (39,52) низкая 
сопротивляемость самому себе как источнику стресса. В трениро-
вочный период спортсмены подвержены влиянию негативных уста-
новок, нездорового перфекционизма. В соревновательный период 
установлена слабая сопротивляемость своему собственному «я» 
как источнику стресса (32,28). Когда эмоционально- психическое 
напряжение достигает своего пика, теннисисты больше обраща-
ются к рефлексии и нередко склоняются к обвинению себя во всех 
неудачах. Неуверенность в собственных силах, недостаточная мо-
тивация или мотивация избегания неудач, нацеленность на резуль-
тативные цели будут способствовать усугублению ситуации и уси-
лению данного источника стресса.
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Сопротивляемость теннисистов такому источнику стресса, как 
другие люди (тренер, товарищи по команде, родители) достаточно 
высока (59,2) в тренировочном периоде. По шкале «другие люди» вы-
явлен средний уровень сопротивляемости данному стрессору (41,72) 
в процессе тренировок. Тренер, болельщики, соперники, товарищи 
по команде служат для теннисистов юношеского возраста тем факто-
ром, который по своему влиянию может перерасти в существенный 
источник стресса.

По шкале «окружающий мир» находится на высоком уровне 
(57,15), следовательно, спортсмены имеют высокую сопротивляе-
мость данному источнику стресса в тренировочном периоде, так как 
теннисисты занимаются спортивной деятельностью в привычных для 
себя условиях.

В соревновательном периоде по шкале «окружающий мир» выяв-
лен средний уровень сопротивляемости данному источнику стресса 
(43,83). На соревнованиях спортсмены выступают в непривычных 
для себя условиях, и это сказывается на их ментальном состоянии –  
различные внешние условия являются сбивающими концентрацию 
и боевой настрой факторами.

Общее значение по шкалам является высоким (155,87). Следова-
тельно, уровень сопротивляемости теннисистов юношеского возрас-
та источникам стресса в тренировочный период находится в пределах 
высоких значений.

Общее значение по шкалам (117,83). Уровень сопротивляемости 
теннисистов юношеского возраста источникам стресса в соревнова-
тельный период средний.

Анализ достоверности различий позволяет установить, что по шка-
лам «я сам», «другие люди», «окружающий мир» и «общая шкала» 
различия достоверны, и все показатели выше в тренировочном пе-
риоде. Кроме того, и в тренировочном, и в соревновательном период 
основным источником стресса для теннисистов являются они сами. 
Другие люди и окружающий мир как источники стресса оказывают 
на них меньшее влияние.

Далее нами были проанализированы результаты, полученные при 
исследовании жизнестойкости в тренировочном и соревновательном 
периодах.

По шкалам «вовлеченность» (37,40), «контроль» (34,53), общий 
уровень жизнестойкости (89,95) выявлены средние значения. В тре-
нировочный период теннисисты испытывают удовольствие от своей 
деятельности, они в ней заинтересованы и готовы развиваться, пробо-
вать новое и совершенствовать уже имеющееся. Компонент контроля 
позволяет спортсменам испытывать убежденность в том, что борьба 
способна привести их к положительному результату. В соревнова-
тельном периоде по шкале «контроль» выявлено среднее значение 
(27,15). Спортсмены имеют убежденность в тот, что они способны 
повлиять на исход соревновательной борьбы. Они сами выбирают 
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свой путь и контролируют происходящее. В соревновательном пе-
риоде по шкале «вовлеченность» выявлен низкий показатель (29,97). 
Спортсмены склонны ощущать себя «вне» жизни, не испытывая к ней 
особого интереса.

Принятие риска имеет высокий уровень (18,02) в тренировочном 
периоде. Спортсмены готовы бороться до самого конца, рискуя и про-
буя новое. В условиях тренировочного процесса ошибки не воспри-
нимаются ими чем-то фатальным, они быстро восстанавливаются 
и продолжают свои занятия.

«Принятие риска» (13,83) в соревновательном периоде находится 
на среднем уровне. Спортсмены склонны считать негативный и по-
зитивный опыт способствующим развитию их личности. Они готовы 
действовать без гарантий успеха, принимать рискованные решения, 
приобретать новые знания.

Общий показатель жизнестойкости (70,95) теннисистов юноше-
ского возраста в соревновательном периоде находится в пределах 
средних значений.

По всем шкалам были выявлены достоверные различия (p≤0,05). 
В соревновательный период показатели ниже, чем в тренировочный. 
Во время тренировок теннисисты юношеского возраста больше ув-
лечены своей спортивной деятельностью, они готовы принять риск 
и двигаться вперед после неудач. Занятия не вызывают у них такого 
стресса, как соревнования, и за счет этого они могут реализовывать 
гораздо больше идей, раскрывать свой потенциал и получать от этого 
удовольствие.

Далее нами была произведена оценка показателей в отношениях 
«тренер- спортсмен». Были установлены особенности показателей 
по гностическому, эмоциональному, поведенческому в тренировоч-
ном и соревновательном периодах.

По гностическому компоненту было выявлено среднее значение 
как в тренировочном (4,50), так и в соревновательном периоде (4,02). 
Спортсмены считают тренера достаточно компетентным специали-
стом, принимают его точку зрения, склонны прислушиваться к его 
рекомендациям на соревнованиях.

По эмоциональному компоненту выявлен средний уровень (3,53) 
как в тренировочном периоде, так и соревноваельном периоде (3,13). 
Тренер может не вызывать у спортсменов симпатии, что приводит 
к определенным сложностям в процессе обмена эмоциями. Тенниси-
сты не считают нужным проявлять инициативу в общении, считают 
тренера недостаточно эмпатичным и не получают от него эмоцио-
нальной поддержки.

По поведенческому компоненту выявлен средний уровень в тре-
нировочном (4,13) и соревновательном периоде (3,75). Спортсмены 
могут сомневаться в справедливости принятых тренером решений, 
а также оспаривать его приказы, быть недовольными тем, что им уде-
ляется мало внимания или что их мнение не хотят слушать и слышать.
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При анализу достоверности различий взаимоотношений в диа-
де «тренер- спортсмен» в тренировочном и соревновательном пери-
оде по гностическому, эмоциональному и поведенческому компо-
ненту деятельности тренера были выявлены достоверные различия 
(p≤0,05). В соревновательный период показатели по всем шкалам 
ниже, чем в тренировочный. Во время занятий спортсмены больше 
расположены к своему тренеру. Особенно это видно по эмоциональ-
ному компоненту –  на соревнованиях тренер не оказывает тенниси-
стам необходимой им поддержки, не проявляет эмпатии. В условиях 
повышенного нервно- психического напряжения не только спортсме-
ны, но и сам тренер подвергается воздействию стресса, что сказыва-
ется на его взаимоотношении с воспитанниками.

В тренировочный период взаимоотношения тренера со спортсме-
нами благоприятнее, чем в соревновательный. Тренеру рекоменду-
ется пересмотреть свои взаимоотношения с воспитанниками как 
с целью улучшения климата в тренировочной группе, так и с целью 
минимизации стресса и, впоследствии, улучшения соревновательных 
результатов. Получая от тренера опыт и знания, полагаясь на него как 
на источник понимания и поддержки и не сомневаясь в его дисципли-
нарных и организаторских решениях, теннисисты будут чувствовать 
себя гораздо лучше и смогут эффективнее бороться с потенциальны-
ми стресс- факторами в условиях тренировок и соревнований, приоб-
ретут устойчивую внутреннюю мотивацию.

На данном этапе исследования нами были выявлены ведущие 
и не ведущие адаптивные и дезадаптивные копинг- стратегии, прису-
щие теннисистам юношеского возраста в тренировочный период.

Как в тренировочном (8,93), так и в соревновательном периоде 
(11,83) по шкале «конфронтационный копинг» выявлено среднее 
значение. Проявляемая в тренировках агрессия направлена на отста-
ивание собственных интересов и активное сопротивление труднос-
тям. В данном случае спортсменам важно направить свои эмоции 
в нужном направлении с целью улучшения своих тренировочных 
результатов. Вместе с тем, теннисисты склонны проявлять агрессию 
во время соревнований, что может быть обусловлено высоким уров-
нем тревожности, неуверенностью в собственных силах, желанием 
победить любой ценой и достигнуть поставленной результативной 
цели. По данному показателю выявлены достоверно значимые раз-
личия (p≤0,01). В соревновательный период спортсмены чаще при-
бегают к конфронтации из-за повышенной тревожности, обуслов-
ленной спецификой данного периода. Они прикладывают больше 
активных усилий для отстаивания своих интересов и достижения 
необходимого результата.

По шкале «дистанцирование» также выявлен средний уровень как 
в тренировочном (8,25), так и в соревновательном периоде (9,38). Тен-
нисисты склонны к снижению значимости их проблем в пределах допу-
стимого –  в случае неудач, они временно дистанцируются от них с целью 
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снятия психоэмоционального напряжения. Однако у стратегии дистанци-
рования может быть и положительная сторона –  спортсмены могут мень-
ше переживать касательно трудноразрешимых или вовсе неразрешимых 
ситуаций, когда их соперник гораздо сильнее их или когда они в случае по-
лучения травмы не могут продолжать участие в турнире. Следовательно, 
спортсменам, которые склонны к использованию данной копинг- стратегии 
необходимо научиться обращаться к ней только в определенных соревно-
вательных ситуациях. Достоверно значимых различий не выявлено.

По шкале «самоконтроль» выявлен средний уровень в тренировоч-
ном (9,65) и в соревновательном периоде (7,73). Теннисисты контро-
лируют импульсивные всплески негативных эмоций в случае неудач 
и не позволяют им нарушить тренировочный процесс. По данному пара-
метру выявлены достоверно значимые различия (р≤0,01). Спортсмены 
более склонны прибегать к данной стратегии в тренировочном периоде. 
В условиях соревнований теннисисты будут в состоянии сдерживать не-
обдуманные импульсивные поступки и всплески потенциальной агрес-
сии, предпочитая рациональный подход для решения возникшей проб-
лемы. Однако самоконтроль в некоторых случаях способен перерасти 
в дезадаптивную стратегию, когда спортсмены начинают перегибать 
с чрезмерной требовательностью к себе и корректировать свое поведе-
ние вплоть до мелочей, скрывая любые имеющиеся проблемы.

По шкале «поиск социальной поддержки» выявлено среднее зна-
чение, близкое к низкому (8,02) в тренировочном процессе и срде-
ний уровень (10,47) в соревновтаельном периоде. Теннисисты более 
склонны прибегать к поддержке со стороны других во время сорев-
нований. Это может быть как информационная, так и эмоциональная 
поддержка от тренера, товарищей по команде, болельщиков. Это под-
твержено анализом достоверности различий.

Во время тренировок спортсменам необходима поддержка от тре-
нера и товарищей по команде, но не в значительной степени. Они 
в состоянии самостоятельно справляться с трудностями, не прибегая 
к постоянному поиску сочувствия и соучастия со стороны других.

По шкале «принятие ответственности» выявлен средний уровень 
(9,32) в тренировочном процессе и низкий уровень в соревнователь-
ном процессе (5,7). Теннисисты готовы принимать ответственность 
за свои действия на тренировках и признавать свою вину в возник-
новении той или иной проблемы в большей степени, чем в процес-
се соревнований. Спортсмены стремятся к пониманию зависимости 
между собственными действиями и их последствиями.

По шкале «бегство- избегание» выявлен низкий уровень (6,15) 
в тренировочном процессе и средний уровень в соревновательном 
процессе (10,30), что подтверждлено анализом достоверности раз-
личий (p≤0,01). Во время тренировочного процесса спортсмены 
не склонны к отрицанию актуальных проблем и не стремятся укло-
няться от ответственности. Они способны справиться с психоэмоци-
ональным напряжением с полным или частичным отказом от данной 
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стратегии. В соревнованиях спортсмены могут прибегнуть к ней с це-
лью быстрого снижения психоэмоционального напряжения в усло-
виях соревнований, но ее регулярное использование может привести 
к негативным последствиям. Стратегия считается неадаптивной, сле-
довательно, необходимо контролировать ее проявления у теннисистов 
юношеского возраста с целью минимизации ее использования.

По шкале «планирование решения проблемы» выявлен высокий 
уровень выраженности как в тренировках (13,95), так и в соревнова-
ниях (12,2), причемв тренировках спортсмены более сколонны к ее 
применению (p≤0,05). Спортсмены могут и прибегают к анализу воз-
никшей проблемной ситуации с целью ее решения, продумывают воз-
можные варианты и не уклоняются от ответственности.

По шкале «положительная переоценка» выявлен также высокий 
уровень (13,20) в тренировочном процессе и средний уровень в со-
ревновательном процессе (8,62). Спортсмены более склонны при-
бегать к ней во время тренировочного процесса с целью попытки 
преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет 
ее положительного переосмысления, что подтверждено анализом 
достоверности различий (p≤0,01). Положительная переоценка будет 
способствовать их личностному развитию. Однако при ее чрезмерном 
использовании не исключена вероятность недооценки спортсменами 
возможностей действенного разрешения проблемной ситуации.

Самоконтроль, принятие ответственности, планирование реше-
ния проблемы и положительная переоценка, напротив, используются 
интенсивнее в тренировочный период. В условиях тренировки спор-
тсменам легче признать свои ошибки и выработать план действий 
по решению проблемных ситуаций, нежели в условиях соревнований.

Выявлены корреляционные взаимосвязи между компонентами со-
владающего поведения в тренировочном периоде (рисунок 1). Уста-
новлена прямая корреляционная взаимосвязь между компонентом 
жизнестойкости «контроль» и копинг- стратегией «планирование ре-
шения проблемы» (r=, p≤0,05).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Корреляционные взаимосвязи компонентов жизнестойкости, 

взаимоотношений в диаде «тренер-спортсмен» и копинг-стратегий в трени-

ровочном периоде 
Примечание – 1                            прямая корреляционная взаимосвязь показателей;  
2                            обратная корреляционная взаимосвязь показателей 
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Рисунок 1.  Корреляционные взаимосвязи компонентов жизнестойкости, 
взаимоотношений в диаде «тренер- спортсмен» и копинг- стратегий  

в тренировочном периоде
Примечание –  1 прямая корреляционная взаимосвязь показателей;
                         2 обратная корреляционная взаимосвязь показателей
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Такая связь способствует учету объективных ресурсов спортсме-
на и условий, в которых он оказался. в том, что исход по преодо-
лению трудностей полностью зависит от них. Спортсмены не от-
рицают важности происходящего с ними, готовы вести борьбу 
и тщательно проработать план своих действий. Обратная корре-
ляционная взаимосвязь между эмоциональным компонентом вза-
имоотношений в диаде «тренер- спортсмен» и копинг- стратегией 
«бегство- избегание» (r=, p≤0,05).

Чем выше показатель эмоционального компонента в отношениях 
с тренером, тем меньше спортсмены пользуются стратегией бегство- 
избегание. Спортсмены могут поделиться с тренером своими пробле-
мами и получить от него поддержку. При хороших взаимоотношениях 
использование копинг- стратегии бегство- избегание становится неак-
туальным. Если, напротив, показатель эмоционального компонента 
низкий, спортсмены могут активно применять стратегию бегства- 
избегания, так как она будет помогать им абстрагироваться от воздей-
ствия стресса.

В соревновательном периоде больше личностных ресурсов вовле-
чено в процесс совладания в процессе соревнований, так как спор-
тсмены тратят больше сил. Выявлена прямая корреляционная взаимо-
связь между компонентом жизнестойкости «вовлеченность» и общей 
шкалой источников стресса (r=, p≤0,05). Чем больше спортсмены 
увлечены своей деятельностью, тем больше у них сопротивляемость 
различным источникам стресса.
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Выявлена обратная корреляционная взаимосвязь между источ-
ником стресса «окружающий мир» и копинг- стратегией дистанци-
рования (r=, p≤0,05). Чтобы минимизировать на себя негативное 
влияние условий окружающей среды, спортсмены предпочитают 
снизить степень их значимости и вовлеченности в них. С одной 
стороны спортсмен имеет возможность снижения субъективной 
значимости трудноразрешимых ситуаций и предотвращения интен-
сивных эмоциональных реакций на фрустрацию, с другой стороны 
появляется вероятность обесценивания собственных переживаний, 
недооценка значимости и возможностей действенного преодоления 
проблемных ситуаций.

Выявлена обратная корреляционная взаимосвязь между такой 
копинг- стратегией, как «принятие ответственности» и источником 
стресса «окружающий мир». Чем сильнее влияние окружающих 
респондентов условий, тем маловероятно они будут использовать 
копинг- стратегию «принятие ответственности». Стратегия принятия 
ответственности предполагает признание субъектом своей роли в воз-
никновении проблемы и ответственности за ее решение. Умеренное 
использование данной копинг- стратегии в некоторых случаях мог-
ло бы помочь минимизировать влияние стресса на респондентов.

Выявлена обратная корреляционная взаимосвязь между гности-
ческим компонертом отношений с тренером (r=, p≤0,05) и копинг- 
стратегией «бегство- избегание». Чем выше удовлетворенность тре-
нером как авторитетом и наставником, тем меньше респонденты 
пользуются копинг- стратегией «бегство- избегание».

Заключение.
1. Теоретический анализ проблемы влияния стресса на совлада-

ющее поведение теннисистов юношеского возраста позволил нам 
подробно изучить особенности данного феномена и выявить их не-
достаточную изученность при достаточно высокой теоретической 
и практической значимости. Так же нами были выявлены психоло-
гические особенности спортсменов юношеского возраста и подробно 
рассмотрены такие компоненты совладающего поведения, как: жиз-
нестойкость, копинг- стратегии, гностический, эмоциональный и по-
веденческий компоненты в диаде «тренер- спортсмен», показатели 
источников стресса.

2. Изучение особенностей источников стресса показало, что 
меньше всего сопротивляемости у теннисистов к такому источнику 
стресса, как их собственное «я». Другие люди и окружающий мир –  
те источники стресса, к которым у теннисистов высокий уровень со-
противляемости в тренировочный период и средний уровень сопро-
тивляемости в соревновательный.

3. По всем показателям жизнестойкости были выявлены досто-
верные различия. В соревновательный период показатели ниже, чем 
в тренировочный. Во время тренировок теннисисты юношеского воз-
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раста больше увлечены своей спортивной деятельностью, они готовы 
принять риск и двигаться вперед после неудач. Занятия не вызывают 
у них такого стресса, как соревнования, и за счет этого они могут реа-
лизовывать гораздо больше идей, раскрывать свой потенциал и полу-
чать от этого удовольствие.

4. Выявление особенностей взаимоотношений в диаде «тренер- 
спортсмен» был выявлен высокий уровень по гностическому и поаве-
денческому компоненту, а по эмоциональному компоненту значение 
среднее. В соревновательный период значение поведенческого ком-
понента снижается до среднего уровня.

5. Большинство копинг- стратегий имеют средний уровень выра-
женности. При этом установлено, что в условиях тренировочного 
процесса спортсменам легче нести ответственность за свои решения, 
чем во время соревнований. В тренировочном периоде спортсмпнны 
более склонны прибегать к бегству- избеганию. Копинг- стратегии 
планирование решения проблемы и положительная переоценка чаще 
используются в тренировочный период и имеют высокий уровень по-
казателей. В соревновательный период данные показатели снижаются 
до среднего уровня.

6. Таким образом, нами были выявлены различия в характере вза-
имосвязей показателей в тренировочном и соревновательном пери-
оде. В тренировочном периоде имеются разнонаправленные связи 
разных копинг- стратегий с отноениями с тренером и жизнестойко-
стью. Склонность прибегать к стратегии принятия ответственности 
связана с ростом убежденности к том, что борьба приведет к успеху, 
а эта связь является конструктивной. Неудовлетовоеннность эмо-
циональным контактом с тренером ведет к склонности прибегать 
к стратегии совладания «багство –  избегание», что я вляется показа-
телем неблагополучия. В соревновательном периоде выявлены связи 
и с источником стресса «окружающий мир» и общей шкалой источ-
ников стресса. Чем меньше удовлетворенность авторитетом трене-
ра, тем выше склонность прибегать к стратегии бегства- избегания. 
Сходная связь была выявлена с эмоциональным компонентом в тре-
нировочном процессе. Чем выше склонность дистанцироваться 
от проблемы, путем снижения значимости переживания, и прибе-
гать к принятию отвтетственности в процессе совладания, тем ме-
нее он уязвим перед источником стресса окружающий мир, хотя эти 
стратегии имеют разный прнинцип действия. Ресурсом совладания 
может выступать увлеченность своей деятельностью. Это подтверж-
дено наличием прямой связи между вовлеченностью и общей шка-
лой источников стресса.

Полученные нами данные позволяют выявить ьресурсы совла-
дания со стрессом у теннисистов: это авторитет тренера и эмоци-
ональный контакт с ним, увлеченность видом спорта, признание 
субъектом своей роли в возникновении проблемы и ответственнос-
ти за ее решение.
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