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ПОДХОДÛ К КЛАССИФИКАЦИИ ОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА 
ПО ОБÚЕКТИВНÛМ КРИТЕРИЯМ, ОПРЕДЕЛЯ�ÙИМ СТЕПЕНЬ ИХ 

ÝКСТРЕМАЛЬНОСТИ
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Харьковская государственная академия физической культурû

Аннотация. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû íàó÷íî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, êàñàþùèåñÿ âîïðîñîâ 
êëàññèôèêàöèé ýêñòðåìàëüíîñòè â ñïîðòå è âûÿâëåíèÿ îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà 
óðîâåíü ýêñòðåìàëüíîñòè â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñïîðòà. Ýìïèðè÷åñêè ñ ïîìîùüþ ìåòîäà ýêñïåðòíîé îöåíêè 
áûëè ïîëó÷åíû äàííûå, êîòîðûå ïîçâîëèëè êëàññèôèöèðîâàòü îëèìïèéñêèå âèäû ñïîðòà ïî îáúåêòèâíûì 
êðèòåðèÿì, îïðåäåëÿþùèì èõ ýêñòðåìàëüíîñòü, áåç àíàëèçà ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ.

Ключевûе слова: îëèìïèéñêèå âèäû ñïîðòà, îáúåêòèâíûå ôàêòîðû, ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû, ýêñòðå-
ìàëüíîñòü, ýêñïåðòíàÿ îöåíêà, êëàññèôèêàöèÿ.

Анотація. Øтих В. А., Сігал Н. С. Підходи до класифікації олімпійських видів спорту за об�єктивними 
критеріями, які визначають ступінь їх екстремальності. Ïðîàíàë³çîâàíî ðåçóëüòàòè íàóêîâî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè, ùî ñòîñóþòüñÿ ïèòàíü êëàñèô³êàö³é åêñòðåìàëüíîñò³ ó ñïîðò³ òà âèÿâëåííÿ îá’ºêòèâíèõ ³ 
ñóá’ºêòèâíèõ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà ð³âåíü åêñòðåìàëüíîñò³ â ð³çíèõ âèäàõ ñïîðòó. Åìï³ðè÷íî çà äîïî-
ìîãîþ ìåòîäó åêñïåðòíî¿ îö³íêè áóëè îòðèìàí³ äàí³, ÿê³ äîçâîëèëè êëàñèô³êóâàòè îë³ìï³éñüê³ âèäè ñïîðòó çà 
îá’ºêòèâíèìè êðèòåð³ÿìè, ùî âèçíà÷àþòü ¿õ åêñòðåìàëüí³ñòü, áåç àíàë³çó ñóá’ºêòèâíèõ ôàêòîð³â.

Ключові слова: îë³ìï³éñüê³ âèäè ñïîðòó, îá’ºêòèâí³ ÷èííèêè, ñóá’ºêòèâí³ ÷èííèêè, åêñòðåìàëüí³ñòü, åêñ-
ïåðòíà îö³íêà, êëàñèô³êàö³ÿ.

Abstract. Shtykh V., Sigal N. Approach to the classification of olympic sports on objective criteria in 
determining the degree of their extremal. The paper analyzes the results of scientific and psychological literature 
regarding classification of extremeness in sport and identify the objective and subjective factors affecting the level 
of extreme in various sports. Empirically using the peer-review data were obtained, which allowed to classify Olympic 
Sports on objective criteria that define their extremity, without analysis of subjective factors.

Key words: olympic sports, objective factors, subjective factors, extreme, expert evaluation, classification.

Постановка проблемû. Анализ последних до-
стижений и публикаций. Изучение проблемû ýкс-
тремальности и уровня ее вûраженности в спорте 
важно как в научном, так и практическом отношении.

Спорт – ýто один из специфических видов про-
фессиональной деятельности человека, существен-
ной особенностью которой является ориентация на 
вûсокий уровень достижений и демонстрация их в 
ýкстремальнûх условиях. Такие условия спортивной 

деятельности создают для спортсмена значительнûе 
трудности, ýффективное преодоление которûх не-
возможно без волевûх усилий, внимания, без созна-
тельной мобилизации всех сил и необходимой регу-
ляции действий и состояний.

Обращаясь к анализу литературû по вопросам 
классификации различнûх видов спорта в связи с их 
ýкстремальностью, следует отметить, что такая про-
блема остается до конца не изученной.

В настоящее время принято классифицировать © Штûх В. А., Сигал Н. С., 2012
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спортивнûе дисциплинû с учетом их специфичности 
и обúединять по разнûм признакам. К таким можно 
отнести педагогическую, физиологическую и пси-
хологическую классификации. Но ни одна из них не 
учитûвает в полной мере специфику данного вида 
спорта и ýкстремальнûх условий, в которûх прохо-
дит тренировочная и соревновательная деятельность 
спортсменов.

Поýтому проблема классификации видов спорта 
в зависимости от степени их ýкстремальности явля-
ется актуальной.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В современной литературе имеется большое 
количество разнообразнûх подходов к решению про-
блем, касающихся классификации ýкстремальнûх 
ситуаций соревновательного характера. Следует от-
метить, что по данному вопросу пока не существует 
какой-либо определенной, адекватной схемû или 
структурû. О. А. Черникова и П. А. Рудик предлагают, 
исходя из детерминации переживаний, вûделять две 
группû трудностей: обúективнûе и субúективнûе [5]. 
Обúективнûе трудности – ýто те, что обусловленû 
специфическими для данного вида деятельности пре-
пятствиями, без преодоления которûх невозможно 
осуществление ýтой деятельности. Основная отличи-
тельная черта обúективнûх трудностей в том, что они 
по своему содержанию одинаковû для всех людей. К 
субúективнûм трудностям П. А. Рудик относит те, ко-
торûе вûражают личное отношение человека к обú-
ективнûм особенностям данного вида деятельности. 
Ýти трудности носят индивидуальнûй характер и мо-
гут бûть различнûми у представителей одного и того 
же вида спорта.

Áолее подробная классификация трудностей, 
характернûх для спортивной деятельности, бûла 
предложена Ф. Ãеновûм [1], критериями которой яв-
ляются: позиция или целеполагание участника спор-
тивной жизни (спортсмена, тренера, организатора 
соревнований и всей командû в целом); трудности, 
связаннûе с условиями проведения соревнования; 
физическая подготовленность спортсмена; техни-
ческие вûполнения отдельнûх действий; вûполнение 
тактических действий; приобретение определеннûх 
знаний по данному виду спорта; моральная подготов-
ка спортсмена; преодоление отрицательнûх психи-
ческих состояний и ýмоциональнûх переживаний.

Р. З. Шайхтдинов, анализируя данную класси-
фикацию, добавил в нее еще ряд видов трудностей, 
которûе необходимо учитûвать, исходя из «позиции 
проблемû готовности в спорте»: трудности, пре-
пятствующие формированию волевой готовности; 
трудности, препятствующие ýффективному началу 
вûполнения соревновательной деятельности; труд-
ности, препятствующие успешному вûполнению со-
ревновательной деятельности [6].

М. А. Иткис указûвает, что на соревнованиях 
спортсмен попадает в сложную, зачастую совершен-
но новую обстановку, во многом отличающуюся как 
от условий тренировки, так и от предûдущих состя-
заний [3]. К причинам, характеризующим «завалû», 
срûвû и значительное снижение результатов на со-
ревнованиях, он относит: различную степень тревож-
ного состояния у спортсменов, постоянно изменя-
ющиеся метеоусловия (освещенность, ветер и др.), 
разнообразнûе помехи, создаваемûе соперниками, 

тренерами, судьями, зрителями, потери, поломки и 
прочие нарушения в материально-техническом сна-
ряжении спортсмена; неуверенность в своих возмож-
ностях, временное снижение результативности, ожи-
дание срûва после ряда удачнûх соревновательнûх 
действий, утомление, мûсли о первом месте, о вû-
полнении определенного норматива, установлении 
рекорда и т. п.

Л. Д. Ãиссен приводит по существу сходную с 
другими авторами классификацию трудностей, но 
вûделяет только субúективнûе факторû, снижающие 
результативность деятельности: субúективное отно-
шение человека к достижению цели, субúективная 
оценка ситуации (положительная или отрицатель-
ная) [2]. Обúективнûе факторû, определяющие субú-
ективное переживание, Л. Д. Ãиссен подразделяет на 
пять групп: ситуации, содержащие опасность физи-
ческой травмû (ненадежность страховки, нарушение 
равновесия и пр.); ситуации, вûявляющие несосто-
ятельность психической подготовленности к требо-
ваниям соревновательной борьбû (завûшеннûе за-
дачи, мûсли о возможной неудаче и пр.); ситуации с 
неожиданной «аварийностью» (неполадки в снаряже-
нии, невозможность провести привûчную разминку, 
неожиданная неудача и пр.); ситуации, обусловлен-
нûе правилами соревнований (необходимость на-
чать соревнование с «нелюбимого» вида программû, 
необходимость вûполнить зачетнûй подход с одной 
попûтки и пр.); ситуации, вûзваннûе нежелательнû-
ми действиями других лиц (негативная реакция зри-
телей, успех противника, чрезмерное волнение тре-
нера).

Н. Ã. Самойлов вûделяет обúективнûе и субú-
ективнûе факторû, от которûх зависит ýкстремаль-
ность вида спорта [4]. К обúективнûм он относит 
величину (силу) действия ýкстремальнûх факторов, 
скорость действия ýкстремальнûх факторов, время 
(продолжительность) действия ýкстремальнûх фак-
торов, дискомфортнûе погоднûе условия, избûток 
или недостаток информации, степень вероятности 
травматизации, вûсокую степень двигательнûх, ин-
теллектуальнûх или волевûх трудностей, неизвес-
тность ситуации, ограниченное время на ответнûе 
действия, неожиданность ýкстремальной ситуации, 
невозможность контроля ситуации, вûсокая степень 
риска.

Сравнивая вûшеуказаннûе классификации, мож-
но заметить, что каждая из них, взятая в отдельности, 
не отражает полностью факторû, влияющие на сте-
пень ýкстремальности видов спорта. Однако вместе 
взятûе рассматриваемûе классификации дополняют 
друг друга.

Учитûвая анализ литературнûх даннûх, в про-
веденном исследовании бûла поставлена цель: на 
основе вûделеннûх обúективнûх факторов класси-
фицировать олимпийские видû спорта по степени их 
ýкстремальности.

Результатû исследования. Для классифика-
ции видов спорта по степени ýкстремальности бûл 
использован метод ýкспертной оценки. Ýкспертами 
вûступали тренерû и преподаватели ХДАФК, а также 
тренерû спортивнûх клубов города Харькова в коли-
честве 82 человека. Ýкспертам предлагалось по 10-
бальной шкале оценить влияние обúективнûх факто-
ров, вûделеннûх Н. Ã. Самойловûм. По результатам 
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ýкспертной оценки вûделенû видû спорта с вûсоким, 
средним и низким уровнем ýкстремальности (табли-
ца).

Анализируя полученнûе даннûе, следует отме-
тить, что наиболее ýкстремальнûми видами спорта 
оказались те, в которûх есть непосредственнûй жест-
кий физический контакт с соперником (видû спорта с 
вûсоким уровнем ýкстремальности). Ýти видû спорта 
составили первую группу. По физиологической клас-
сификации, предложенной В. С. Фарфелем, ýти видû 
спорта относят к ситуационнûм. Ýто значит, что все 
двигательнûе действия спортсменов не стандартнû, 
а вариативнû в зависимости от ситуации, которую 
создает в основном соперник. Единоборцû должнû 
обладать бûстрой реакцией и ловкостью, обладать 
хорошей ориентировкой, уметь принимать бûстрûе и 

правильнûе решения при дефиците времени, иметь 
сильнûй характер, чтобû навязûвать свою волю и 
тактику соперникам, а также стойкость к физической 
боли (в ýтих видах спорта есть жесткий физический 
контакт с соперником). Все видû единоборств по-
лучили вûсокие баллû по всем обúективнûм харак-
теристикам за исключением влияния погоднûх или 
климатических условий. Кроме того, для всех видов 
спорта, вошедших в ýту группу, обязательнûм являет-
ся непосредственнûй контакт между соревнующими-
ся. Вûсокая ýкстремальность горнолûжного спорта 
связана прежде всего с максимальнûми показате-
лями влияния физических параметров средû: пере-
падом вûсот (до 800 м в слаломе-гиганте), вûсокой 
скоростью (до 100 км·ч-1 в слаломе), влиянием погод-
нûх условий, а также максимально вûсоким уровнем 

Классификация видов спорта по обúективнûм критериям ýкстремальности

Уровень 
ýкстремальности

Видû спорта

Вûсокий уровень

бокс
вольная борьба
греко-римская борьба
дзюдо
самбо
тхеквондо
горнолûжнûй спорт
хоккей

(111±2,84)
(102±3,14)
(92±2,05)
(94±3,17)
(98±3,41)
(93±3,89)

(108±4,45)
(98±2,67)

Средний уровень

баскетбол
велоспорт
водное поло
волейбол
гандбол
коннûй спорт
конькобежнûй спорт
легкая атлетика
лûжнûе гонки
паруснûй спорт
плаванье
прûжки в воду
прûжки на батуте
прûжки с трамплина
саннûй спорт
спортивная гимнастика
тяжелая атлетика
фехтование
фигурное катание на коньках
футбол
художественная гимнастика

(78±2,74)
(71±3,66)
(72±2,87)
(69±2,43)
(79±3,69)
(56±1,99)
(63±1,73)
(78±2,39)
(73±3,84)
(71±3,39)
(70±1,94)
(67±3,67)
(69±3,79)
(73±4,68)
(74±2,79)
(74±3,93)
(73±4,04)
(56±2,59)
(68±1,78)
(80±4,36)
(60±1,78)

Низкий уровень

академическая гребля
бадминтон
гольф
гребля на байдарках и каноý
настольнûй теннис
пулевая стрельба
синхронное плаванье
стендовая стрельба
теннис
стрельба из лука

(38±1,56)
(34±1,49)
(28±1,34)
(38±2,04)
(35±1,38)
(35±1,44)
(31±1,98)
(37±2,54)
(37±2,32)
(36±2,56)
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травмоопасности и риска.
Игровûе видû спорта заняли промежуточное по-

ложение между видами спорта с вûсоким и средним 
уровнем ýкстремальности (вторая группа). Ýти видû 
спорта по физиологической классификации также от-
носят к ситуационнûм, протекающим в беспрерûвно 
изменяющихся условиях деятельности и требующим 
в кратчайшие промежутки времени воспринимать 
возникающие ситуации и принимать нестандартнûе 
решения. Физическое взаимодействие в ýтих видах 
спорта опосредованное (через мяч, шайбу), хотя не 
редко присутствует и жесткий физический непос-
редственнûй контакт между игроками.

Третью группу составили видû спорта, где уровень 
ýкстремальности ниже, чем в предûдущих группах. 
Ýто видû спорта, в которûх степень подготовленнос-
ти соперника может определить сам спортсмен и по-
казать собственнûе количественнûе и качественнûе 
результатû, вûраженнûе в секундах, метрах, баллах, 
и т. д., которûе зависят только от его профессиональ-
ной и физической подготовки. Жесткого физическо-
го контакта между игроками нет. Непосредственнûй 
контакт в процессе спортивной подготовки и на со-
ревнованиях в ýтих видах спорта осуществляется, в 

основном, со спортивнûми предметами, а также чле-
нами спортивной командû и изменяющимися вне-
шними условиями.

Вûводû:
1. Полученнûе даннûе позволили классифици-

ровать различнûе видû олимпийского спорта по сте-
пени ýкстремальности, условно вûделив три осново-
полагающие группû.

2. При проведении ýкспертной оценки в ис-
пûтуемûх группах учитûвались только обúективнûе 
факторû, определяющие степень ýкстремальности 
различнûх видов спорта.

3. Субúективнûе факторû, которûе отражают 
личное отношение спортсмена к обúективнûм осо-
бенностям данного вида спорта не учитûвались, т. к. 
они носят индивидуальнûй характер и могут бûть 
различнûми у представителей одного и того же вида 
спорта.

Перспективû дальнейших исследований свя-
занû с необходимостью исследования субúективнûх 
факторов спортсменов различнûх видов спорта в 
ýкстремальнûх условиях в условиях спортивной де-
ятельности.
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АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННÛХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
РЕГБИЛИГ В УКРАИНЕ

Пасько В. В., Подоляка О. Б., Мартиросян А. А., Филенко И. �.
Харьковская государственная академия физической культурû

Аннотация. Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû àíàëèçà îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Óêðàèíñêîé Ôåäåðàöèè Ðåã-
áèëèã (ÓÔÐË) â 15-òè îáëàñòÿõ Óêðàèíû, îñíîâàííîãî íà èçó÷åíèè îñîáåííîñòåé ðåãèîíàëüíûõ èíôðàñòðóê-
òóð è îïðîñå ìåñòíûõ òðåíåðîâ è ôóíêöèîíåðîâ. Âûÿâëåíà îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìàòèçàöèè è 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ÓÔÐË. Îïðåäåëåíû ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû ìåõàíèçìà 
ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ÓÔÐË ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ðåãáèëèã â Óêðàèíå. 
Ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìà îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ÓÔÐË íà ñîâðåìåííîì ýòàïå è ïåðñïåêòèâû åå ðàçâèòèÿ.

Ключевûе слова: Óêðàèíñêàÿ Ôåäåðàöèÿ Ðåãáèëèã, îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà, ÄÞÑØ, ðåãáèëèã.
Анотація. Пасько В. В., Подоляка О. Б., Мартиросян А. А., Фiленко I. �. Ó ñòàòò³ ïðèâåäåí³ ðåçóëüòà-

òè äîñë³äæåííÿ, îñíîâàíîãî íà àíàë³ç³ îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Ðåãá³ë³ã (ÓÔÐË) ó 15-òè 
îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, ÿêå âêëþ÷àëî âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ðåã³îíàëüíèõ ³íôðàñòðóêòóð òà îïèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ 
òðåíåð³â ³ ôóíêö³îíåð³â. Íàìè âèÿâëåíà îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü ñèñòåìàòèçàö³¿ òà âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³é-
íî¿ ñòðóêòóðè. Âèçíà÷åí³ ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè ìåõàí³çìó ðåãóëþâàííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÓÔÐË ç óðà-
õóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó ðåãá³ë³ã â Óêðà¿í³. Ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿ òà óïðàâë³ííÿ ÓÔÐË íà 
ñó÷àñíîìó åòàï³ òà ïåðñïåêòèâè ¿¿ ðîçâèòêó.

Ключові слова: Óêðà¿íñüêà Ôåäåðàö³ÿ Ðåãá³ë³ã, îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà, ÄÞÑØ, ðåãá³ë³ã.
Abstract. Pas�ko V., Podolyaka O., Martyrosyan A., Phylenko I. Rugby  Results of research based on the 

analysis of organizational activity of Ukrainian Federation Rugby League (UFRL) in 15 areas of Ukraine, including the 




