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Попытки социальной регуляции личности тема вечная для различных эпох 

и культур. То, что в ХХ веке получило название «социальная инженерия», как 

способ изменить поведение человека до приемлемых данным общественным 

устройством форм, использовалось человечеством в неисчислимом многообра-

зии проявлений. Поведение индивида имеет свою структуру, в которой выде-

ляют поведенческий акт, действие, поступок, деяние [1]. Общепринятым счита-

ется положение, согласно которому в основе поведения и деятельности лежит 

активность. Но следует подчеркнуть, что и в основе недеяния, отказа от дей-

ствия лежит не пассивность, а активность иной направленности. В силу того, 

что в основе поведенческих актов человека лежат потребности [2], часто возни-

кает оптическая иллюзия о доминировании в поведении потребностей повсе-

дневности. Такая иллюзия присуща не только внешнему наблюдателю, но и са-

мому агенту деятельности. На самом деле, те потребности, которые эксплицит-

но представлены в сознании индивида и доступны его рефлексивному осмыс-

лению, скрываю за собой более глубокие пласты устройства психики человека. 

Регуляция глубинных пластов психики сложная и непредсказуемая проблема. 
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Возникая в глубинах сознания, потребности личности проходят сквозь более 

молодые и очевидные слои, накручивая на себя не свойственные им коннота-

ции. В практике преподавания предмета «Физическая культура и спорт» в вузе, 

нам нередко приходится сталкиваться с проявление описанного феномена. Мо-

лодые люди, стремясь и страстно желая достичь определенного уровня разви-

тия физических качеств, сталкиваясь с трудностями технического и физическо-

го характера, волевым усилием гасят в себе стремление к совершенствованию, 

посчитав что неудачное выполнение двигательного действия свидетельствует о 

их слабой предрасположенности к данному проявлению человеческого начала. 

Наблюдения последних лет свидетельствуют, что количество неуверенных в 

своих возможностях молодых людей растет. Возможно, это связано с разрывом 

между теми кто серьезно увлечен спортом и большей частью молодежи, априо-

ри не желающих рисковать своим имиджем или статусом. Характерным пове-

денческим приемом при неудачном выполнении того или иного двигательного 

действия, является саркастическая ирония по отношению к своим возможно-

стям. С психологической точки зрения такая стратегия самовысмеивания явля-

ется не чем иным, как способом защиты своего уязвимого в практической жиз-

ни социального «Я». Выбравший такую стратегию поведения молодой человек, 

ждет от окружающих сочувствия и снисходительности, получив которые опре-

деляет выбранную стратегию как генеральную и перенося ее действие на дру-

гие аспекты жизнедеятельности. В практической деятельности с такими сту-

дентами важным является разделение понимания субъектности, в роли которой 

могут выступать либо социальные группы (как правило – близкое окружение), 

либо сам индивид. Общественно-групповая детерминация поведенческого спо-

соба реализации «Я» естественна и традиционна. Групповые реакции предска-

зуемы и стабильны в своих проявлениях. Понятно, если речь не идет о стрессо-

вых ситуациях, в которых поведение групп развивается по другим лекалам. По-

давляющее большинство молодых людей жестко ориентированы на удовлетво-

рение именно групповых реакций, так они понятны и привычны. Одновременно 

индивид выступает субъектом деятельности, ориентированным на свое соб-
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ственное восприятие происходящего. Однако его «субъектность» чаще всего 

замаскирована, утоплена под слоем реакций социальной группы, к которой он 

принадлежит или сам себя к ней относит. Разрушить напрямую возникшее по-

ведение практически невозможно, индивид не позволяет никому заглянуть за 

кулисы своего сознания, но что еще более важно, он сам не стремиться экспли-

цировать свои истинные потребности. Такое социально значимое поведение 

вполне объяснимо, но от этого не менее вредно для полноценного развития 

личности. Задачей преподавателя является создание таких условий, при кото-

рых выбранная стратегия поведения не будет разрушаться прямым воздействи-

ем, а будет постепенно замещена другой, личностно-ориентированной страте-

гией. Позитивная регуляция – это психологическое воздействие на сознание 

индивида с целью раскрепощения его истинного «Я», в позиции отношения к 

личным потребностям, как к фактору, обуславливающему полноценное лич-

ностное развитие. Так как для психологической характеристики социальных 

действий существенна их мотивация, акцент в своей практической работе мы 

делаем именно на вскрытии и оформлении мотивов в понятные выражения и 

фигуры. Это сложный и противоречивый процесс, так как для каждого отдель-

ного человека одни и те же слова или действия могут приводить к диаметраль-

но разным результатам. Поэтому задачей педагога становится не активное воз-

действие словом или примером на подопечного, а предоставление последнему 

статуса ведущего диалог участника. В объяснении своей поведенческой страте-

гии, в вербальном проговаривании индивид вольно или невольно высказывает 

наряду с общепринятыми, групповыми предпочтениями и свои сокровенные, 

спрятанные от самого себя мысли. Высказанные даже в таком состоянии мыс-

ли, становятся мостом, связывающим два вида социального поведения – ориен-

тированного на интересы социальной группы и на собственные интересы. В 

практической деятельности мы пришли к выводу, что осуществлять позитив-

ную мотивационную программу на занятиях по физической культуре лучше 

всего при изучении простейших двигательных действий. Так на начальном эта-

пе учебно-тренировочного процесса динамика прироста результатов макси-
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мальна, студенту сравнительно легко освоить простейшие двигательные дей-

ствия в процессе их изменения. Сами изменения способа выполнения, при ми-

нимальном улучшении качества выполнения, становятся мощным мотивацион-

ным ресурсом развития. Следующим этапом подкрепляющего позитивного мо-

тивирования студентов, является выполнение ими самостоятельно домашнего 

задания, составленного из простейших упражнений, легко подвергаемых про-

цедуре измерения [3; 4]. Став соучастником творческого обучающего процесса 

с помощью метода позитивного регулирования, молодые люди меняют отно-

шение к собственным возможностям и формируют более сложные потребности, 

удовлетворение которых, в свою очередь, порождает новые горизонты разви-

тия. 
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