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Аннотация. Для достижения высоких целей в спорте важны не только двигатель-
ные, но и когнитивные навыки. Однако на формирование когнитивных компонентов 
спортивной деятельности могут оказывать влияние особенности личности, например такая 
многомерная черта, как перфекционизм. Цель исследования – изучение взаимосвязи 
различных параметров перфекционизма и когнитивного компонента навыка в спорте. 
Выборку составили 311 спортсменов от 14 до 32 лет (M = 19,5; SD = 2,03). Для диагно-
стики перфекционизма применялись многомерная шкала перфекционизма в спорте и 
трехфакторный опросник перфекционизма; для диагностики метакогнитивной вклю-
ченности – опросник метакогнитивной включенности в деятельность; частота исполь-
зования мысленных образов определялась с помощью опросника мысленных образов 
в спорте. Показано, что спортсмены с более выраженным перфекционизмом способны 
лучше осознавать и оценивать свою деятельность, они могут точнее замечать ошибки 
и чаще использовать мысленные образы в процессе тренировки. Проведение серии 
регрессионных анализов продемонстрировало, что такие параметры перфекционизма, 
как «высокие личностные стандарты» и «организация режима», влияют на частоту 
использования когнитивных и мотивационных образов, а также на метакогнитивную 
включенность в деятельность у спортсменов. Таким образом, перфекционизм имеет 
значимое влияние на различные параметры когнитивного компонента сформирован- 
ности навыка, что в свою очередь может оказывать влияние на результативность спортс-
мена на тренировках и соревнованиях. 
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Введение 

В спортивной деятельности важную роль играют не только двигательные 
навыки, которыми владеет спортсмен, но и его способность к использова-
нию различных когнитивных компонентов при формировании данных навы-
ков (Driskell et al., 1994; MacIntyre, Moran, 2010; Sakalidis et al., 2021). Многие 
исследования говорят о том, что успешные спортсмены характеризуются 
более сформированными когнитивными способностями, например способ-
ностью к саморегуляции, самоконтролю и использованию мысленных обра-
зов (Родионова и др., 2019; McCardle et al., 2017; Simon, Bjork, 2001). В то же 
время часть авторов отмечает, что в спорте достаточно редко целенаправлен-
но занимаются развитием когнитивных способностей, чаще всего у спортс- 
менов они формируются спонтанно в ситуациях, не связанных со спортив-
ной деятельностью, но несмотря на это, они оказывают положительное дей-
ствие и повышают эффективность выступлений (Kitsantas, Zimmerman, 2006; 
Sakalidis et al., 2021; Taylor et al., 2018). Именно поэтому в спорте, как и в 
любом ином виде деятельности, где необходимо постоянное обучение, раз-
витие мастерства и достижение высоких результатов, когнитивный компонент 
играет значительную роль. В данной работе под когнитивным компонентом 
навыка мы понимаем способность человека к осознанию своей деятельно-
сти, планированию, саморегуляции – то есть метакогнитивную включен-
ность (Карпов, Скитяева, 2005), и возможности использования различных 
стратегий для повышения своего мастерства, в частности мысленных обра-
зов (Карпов, Скитяева, 2005; Burns, 2022). 

Результаты исследований, рассматривающих связь различных параметров 
метакогнитивной включенности (в частности, саморегуляции, планирования 
и оценки своей деятельности) с эффективностью в спорте, демонстрируют 
положительное влияние компонентов саморегуляции на успешность спортс- 
менов (MacIntyre, Moran, 2007; MacIntyre et al., 2014; Toering et al., 2012; 
Cleary, Zimmerman, 2001; Kirschenbaum, 1987; Popa et al., 2020). При этом 
более успешные спортсмены демонстрируют способность различать свою 
текущую подготовленность с той, которая должна быть для достижения не-
обходимого результата (Chen, Singer, 1992). Спортсмены, которые умеют 
хорошо регулировать свои действия, могут улучшить свои показатели быстрее, 
что дает им возможность перейти в спорт высоких достижений и стать там 
успешными (Cleary, Zimmerman, 2001; Brown, Fletcher, 2017). Основатель 
модели саморегуляции обучения Циммерман отмечает, саморегуляция обу-
чения определяется как осведомленность и контроль своих мыслей, действий, 
эмоции и мотиваций при достижении целей (Winne, 2014; Zimmerman, 1986). 
Данная модель представляет собой объединение процессов, связанных с пла- 
нированием, мониторингом, оценкой и адаптацией (то есть различными 
элементами метакогнитивной включенности). Несмотря на то, что изначально 
данная модель рассматривалась как модель эффективного обучения в акаде-
мической среде, со временем возросло количество исследований, которые 
применяют данную модель в спорте.  

В исследовании T. Toering и коллег произведено сравнение эффектив-
ности профессиональных футболистов (n = 159) и любителей (n = 285) под-



Якушина А.А., Леонов С.В., Невмержицкая Е.В. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20. № 1. С. 87–104 
 

 

ЛИЧНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ                                                                                89 

росткового возраста в зависимости от уровня саморегуляции, которая опре-
делялась как феномен, состоящий из аспектов планирования, самоконтроля, 
оценки, рефлексии, количества усилий и самоэффективности (Toering et al., 
2009). Было показано, что аспекты рефлексии и усилий были связаны с вы-
сокими показателями эффективности. Более высокие показатели по этим ас-
пектам указывал на большую вероятность принадлежности игроков к про-
фессиональной группе. Таким образом, профессиональные футболисты могут 
быть более осведомлены о своих предыдущих действиях, что позволяет им 
учиться на них и улучшать свои навыки (Zimmerman, 1986). Профессио-
нальные игроки постоянно адаптируются к тому, как они используют и об-
рабатывают информацию, что помогает им получить больший контроль над 
аспектами эффективности, которые считаются релевантными. Эти инстру-
менты помогают спортсменам достичь более высокого уровня мастерства 
и постоянно улучшать свои показатели во время тренировок и соревнова- 
ний (Ericsson, 2003; Прохоров, Чернов, 2022). Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что профессионалы могут лучше осознавать свои сильные 
и слабые стороны, а также успешнее воплощают это осознание в действие. 
Кроме того, профессиональные футболисты в большей степени готовы 
вкладывать усилия на тренировках и соревнованиях. Предполагается, что 
более развитые навыки саморегуляции могут привести к созданию более 
эффективной среды обучения и в итоге – к повышению мастерства у про-
фессиональных игроков по сравнению с их сверстниками-любителями (Toe-
ring et al., 2009). 

Еще одним важным когнитивным компонентом, способствующим 
успешности спортсменов, является образное представление различных ком-
понентов навыка и тренировочного процесса. Результаты многих исследова-
ний подтверждают, что регулярное мысленное повторение как отдельных 
элементов, так и законченных игровых ситуаций улучшает реальные навыки 
и приводит к повышению спортивного мастерства (Brouziyne, Molinaro, 
2005; Simonsmeier, Buecker, 2017; Di Corrado et al., 2020; Simonsmeier et al., 
2020). Стоит отметить, что комбинирование физической нагрузки и мыслен-
ного представления способствует более эффективному выполнению движе-
ний, чем их простая мышечная отработка (Malouin et al., 2009). 

Таким образом, развитие саморегуляции, навыков планирования и 
оценки своих действий, а также регулярное мысленное представление своей 
спортивной деятельности способствуют совершенствованию навыков и по-
вышению мастерства спортсменов.  

Однако стоит отметить, что на развитие когнитивных способностей 
оказывают влияние устойчивые личностные черты (Кретти, 1978). Одной 
из таких устойчивых характеристик, которая формирует определенные 
особенности когнитивной и эмоциональной сферы, является перфекцио- 
низм (Mahasneh et al., 2020; Шевелева и др., 2021). В клинической практике 
существует достаточное количество исследований, демонстрирующих влияние 
перфекционизма на когнитивную сферу, в частности, на формирование особого 
паттерна мышления, называемого «перфекционистское мышление», которое 
особенно характерно для людей, страдающих обсессивно-компульсивным и 
тревожно-депрессивным расстройствами (Frost, Steketee, 1997; Myers, Wells, 
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2013; Grøtte et al., 2014; Гаранян, Юдеева, 2009; Smith et al., 2017; Dorevitch 
et al., 2020). 

В то же время в области спортивной психологии на данный момент 
практически отсутствуют исследования, демонстрирующие взаимосвязь 
перфекционизма с когнитивными особенностями спортсменов, несмотря на 
выделение перфекционизма как одного из важнейших факторов успешности 
спортсменов и актуальности его исследования в спортивной практике (Hill 
et al., 2018; Stoeber et al., 2009; Madigan et al., 2017). В связи с этим нам 
представляется важным и актуальным изучение взаимосвязи компонентов 
перфекционизма с различными когнитивными способностями атлетов. Не-
смотря на то, что каждый вид спорта отличается своей системой подготовки 
и двигательными паттернами, которые необходимо освоить, важной зада- 
чей спортсменов является осознанная включенность в спортивную деятель-
ность. В связи с этим в данной работе рассматривается метакогнитивная 
включенность в различных видах спорта с целью анализа ее представленно-
сти в спортивной среде.  

Основными гипотезами нашего исследования выступали следующие 
предположения: 

1. В зависимости от уровня выраженности перфекционизма у спортс-
менов будет различаться степень выраженности метакогнитивной включен-
ности и образных компонентов навыка.  

2. Адаптивные параметры перфекционизма (высокие личностные стан-
дарты и организация режима) вносят значимый вклад в частоту использова-
ния мысленных образов спортсменами.  

Процедура и методы исследования 

Участники. В исследовании приняли участие 311 спортсменов (163 муж- 
чин и 148 женщин) из Москвы, Московской области, Казани и Якутии в воз-
расте от 14 до 32 лет (M = 19,5; SD = 2,03), представители следующих видов 
спорта: академическая гребля (6), акробатический рок-н-ролл (5), бадмин- 
тон (15), баскетбол (29), бокс (15), вольная борьба (44), велосипедный 
спорт (3), волейбол (58), гандбол (5), дзюдо (5), легкая атлетика (16), лыж-
ные гонки (5), плавание (21), регби (4), самбо (2), стрельба из лука (7), спор-
тивная гимнастика (9), теннис (14), тхэквондо (4), фигурное катание (7), 
футбол (4), хоккей (16), художественная гимнастика (17). 

Методики. Диагностика различных параметров перфекционизма про-
водилась с использованием методики «Многомерная шкала перфекционизма 
в спорте», которая является адаптированным на российской выборке вари-
антом методики The Sport Multidimensional Perfectionism Scale 2 (Якушина и 
др., 2021; Gotwals, Dunn, 2009). Методика состоит из 34 вопросов, которые 
объединяются в 5 шкал, рассматривающих следующие параметры перфек-
ционизма: 

– высокие личностные стандарты и организация режима (склонность 
выдвигать чрезмерно высокие стандарты в сочетании с чрезмерной важно-
стью соответствия этим стандартам, а также убежденность в важности по-
рядка и организованности); 
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– озабоченность ошибками (негативная реакция на ошибки, склон-
ность приравнивать ошибку к неудаче); 

– высокие родительские ожидания (восприятие родителей как делеги-
рующих очень высокие ожидания); 

– высокие тренерские ожидания (восприятие тренера как делегирую-
щего очень высокие ожидания); 

– сомнения в собственных действиях (постоянные сомнения относи-
тельно качества выполнения деятельности); 

Также для диагностики перфекционизма был использован «Трех- 
факторный опросник перфекционизма» (Гаранян и др., 2018). Он состоит 
из 18 вопросов, которые распределены по 3 шкалам: 

– озабоченность оценками со стороны других при неблагоприятных 
сравнениях с ними; 

– высокие стандарты и требования к себе; 
– негативное селектирование и фиксация на собственном несовершенстве. 
Для диагностики развития метакогнитивного компонента была ис-

пользована методика «Опросник метакогнитивной включенности в деятель-
ность» в адаптации А.В. Карпова (Карпов, Скитяева, 2005). Методика состо-
ит из 52 вопросов, которые объединяются в 8 шкал:  

– декларируемые знания (знание своих умений, интеллектуальных ре-
сурсов и способностей);  

– процедурные знания (применение знаний для целей реализации про-
цесса в различных ситуациях);   

– условные знания (знание о том, когда и почему использовать учебные 
ситуации; применение декларируемых и процедурных знаний с определен-
ными условиями);  

– планирование (выбор целей и распределение ресурсов обучения);  
– стратегии управления информацией (организация, разработка, обобще- 

ние, выборочная фокусировка);  
– контроль компонентов (оценка использования обучения или стратегии);  
– структура исправления ошибок (стратегии исправления ошибок по-

нимания и реализации);  
– оценка (анализ эффективности стратегии после учебного эпизода).  
Сумма баллов по всем вопросам методики дает информацию об общем 

уровне развития метакогнитивного компонента.  
Диагностика частоты использования образной репрезентации спортсме-

нами была проведена с помощью методики «Опросник образной репрезен-
тации в спорте» в адаптации А.Н. Вераксы и коллег (Веракса и др., 2014). 
Методика состоит из 31 вопроса и направлена на исследование использова-
ния следующих типов мысленного представления: 

– когнитивный общий образ (связан с формированием программы дви-
гательных навыков и выбором стратегий); 

– когнитивный специальный образ (связан с процессом формирования 
и совершенствования конкретного навыка); 

– мотивационный общий активирующий образ (связан со способно-
стью регулировать эмоциональное состояние и физиологическое возбужде-
ние/расслабление); 
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– мотивационный общий регулирующий образ (связан с репрезентаци-
ей совладания с трудными ситуациями); 

– мотивационный специальный образ (связан с образом цели и дея-
тельностью, направленной на ее достижение). 

Для обработки эмпирических данных использовались программы 
SPSS Statistics 22. Применение критерия Колмогорова – Смирнова показало, 
что распределение носит смешанный характер, поэтому далее для проверки 
гипотез были применены непараметрические методы обработки данных.  

Результаты 

Проверка первой гипотезы о том, что спортсмены с различным уров-
нем перфекционизма будут значимо различаться по развитию когнитивных 
параметров, происходила в несколько этапов.  

На первом этапе с помощью кластерного анализа данные были поделены 
на три группы (спортсмены с высоким, средним и низким уровнем перфек-
ционизма). При этом в группу с высокими показателями перфекционизмом 
вошли результаты, которые по всем параметрам выше, чем в двух других 
группах. В группу спортсменов со средним уровнем перфекционизма вошли 
показатели со средними значениями по всем параметрам, кроме «Сомнения 
в собственных действиях», «Озабоченность ошибками» и «Негативное се-
лектирование», по ним показатели были ниже. Соответственно, в группе 
с низким уровнем перфекционизма представлены показатели с низкими зна-
чениями, за исключением описанных выше.  

В связи с тем, что уровень значимости каждого параметра в кластер-
ном анализе был достоверным (табл. 1), в дальнейшем был проведено срав-
нение этих групп. 

Далее с помощью критерия НЗР было показано, что значимые разли-
чия наблюдаются при сравнении групп спортсменов с высоким и низким 
уровнем перфекционизма, а также при сравнении групп с низким и средним 
уровнем. Между группами с высоким и средним уровнем перфекционизма 
различий выявлено не было. То есть у спортсменов с высоким уровнем пер-
фекционизма в большей степени проявляются такие параметры, как наличие 
различного рода знаний о своих когнитивных процессах и возможности 
управлять и модифицировать когнитивные процессы, по сравнению со спортс-
менами с низким уровнем перфекционизма. 

Аналогичным образом было произведено сравнение средних частот 
использования мысленных образов спортсменами в зависимости от уровня 
перфекционизма. Были выявлены значимые различия в частоте использова-
ния как когнитивных, так и мотивационных образов в зависимости от уров-
ня перфекционизма. Результаты демонстрируют, что спортсмены с более 
высоким уровнем перфекционизма значимо чаще используют все типы мыс-
ленных образов, по сравнению со спортсменами с низким уровнем перфек-
ционизма. При этом стоит обратить внимание, что частота использования 
когнитивного образа значимо отличается у спортсменов высоким уровнем, 
в отличие от спортсменов со средним уровнем, по сравнению с частотой ис-
пользования всех остальных образов, то есть спортсмены с высоким уров-
нем перфекционизма чаще представляют моменты совершенствования и от-
работки упражнений, по сравнению с другими группами. 
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Таблица 1 / Table 1 
Кластерный анализ – уровни перфекционизма/  

Cluster analysis – levels of perfectionism 

Шкала / Scale 

Уровни перфекционизма / 
Levels of perfectionism 

Достоверность различий 
(H%критерий Краскелла –  

Уоллеса, уровень значимости) / 
Significance of differences 

(Kruskal – Wallis H test, 
significance level) 

Высокий /
High 

(N = 141)

Средний / 
Medium 

(N = 141)

Низкий /
Low 

(N = 83) 

Организация режима 
и высокие личностные 
стандарты /  
Regime organization and  
high personal standards 

39,27 38,22 26,14 
Н = 142,972; 

p < 0,001 

Сомнения в собственных 
действиях / 
Doubts about one’s own 
actions 

18,30 12,74 14,08 
Н = 78,334; 
р < 0,001 

Родительские ожидания /
Parental expectations 23,24 15,19 13,27 

Н = 103,792; 
р < 0,001 

Тренерские ожидания / 
Coach’s expectations 9,82 8,60 6,89 

Н = 47,309; 
р < 0,001 

Озабоченность ошибками /
Concerns over mistakes 18,30 12,74 14,08 Н = 78,334; 

р < 0,001 

Озабоченность оценками 
со стороны других / 
Concerns over assessments
by others 

22,94 9,41 17,54 
Н = 188,049; 
р < 0,001 

Высокие стандарты / 
High standards 14,61 12,79 11,46 

Н = 33,621; 
р < 0,001 

Негативное селектирование / 
Negative selection 15,37 7,03 11,36 

Н = 143,255; 
р < 0,001 

 
Для проверки второй гипотезы о том, что адаптивные параметры 

перфекционизма значимо влияют на метакогнитивный компонент навыка 
спортсменов, была проведена серия регрессионных анализов. 

Результаты проведенного регрессионного анализа демонстрируют зна-
чимый вклад (19,6 %) таких параметров перфекционизма, как «Организация 
режима и высокие личностные стандарты» и «Высокие стандарты» в общий 
уровень метакогнитивной включенности спортсменов, то есть если спортс-
мен стремится к достижению высоких результатов и четко следует постав-
ленному режиму, то это положительно влияет на его способности в оценке 
и моделировании своей деятельности в спорте (табл. 2). 

 
Таблица 2 / Table 2 

Результаты регрессионного анализа вклада перфекционизма 
в общий параметр метакогнитивной включенности /  

Results of regression analysis of the impact of perfectionism 
to the overall parameter of metacognitive involvement 

Показатели перфекционизма/ 
Perfectionism dimensions 

Общий показатель метакогниций / 
General metacognition score 

Коэффициент 
регрессии / 

Regression coefficient
R2 

Критерий 
Дурбина – Уотсона/ 
Durbin – Watson test 

Организация режима  
и высокие личностные стандарты / 
Regime organization  
and high personal standards 

B = 1,485;  
р = 0,000 

0,196 2,023 

Высокие стандарты / 
High standards 

B = 0,828; 
р = 0,033 
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Кроме того, было выявлено, что показатель перфекционизма «Орга- 
низация режима и высокие личностные стандарты» значимо вносит вклад  
в частоту использования все типов когнитивных и мотивационных мысленных 
образов (табл. 3). Наибольший вклад данный параметр перфекционизма вносит 
в такие показатели мысленных образов, как «Когнитивный специальный 
образ» (21,7 %), «Когнитивный общий образ» (24,8 %), «Мотивационный 
специальный образ» (24,3 %) и «Мотивационный общий регулирующий 
образ» (19,8 %). Наименьший – в «Мотивационный общий активирующий 
образ» (4,8 %). 

 
Таблица 3 / Table 3 

Результаты регрессионного анализа вклада параметров перфекционизма 
в частоту использования мысленных образов / 

Results of regression analysis of the impact of perfectionism parameters 
to the frequency of mental image use 

Параметр 
перфекционизма / 

Perfectionism 
demension 

Когнитивный
специальный

образ / 
Cognitive 

special image

Когнитивный
общий образ /

Cognitive 
general image

Мотиваци% 
онный специ%

альный образ /
Motivational 

special image

Мотиваци% 
онный общий 

активирующий 
образ / 

Motivational 
general  

activating image 

Мотиваци% 
онный общий 

регулирующий 
образ / 

Motivational 
general regula%

tory image 

Организация режима 
и высокие личностные
стандарты /  
Regime organization 
and high personal  
standards 

B = 1,067;  
р = 0,000 

B = 0,066;  
р = 0,000 

B = 0,078;  
р = 0,000 

B = 0,029;  
р = 0,007 

B = 0,057;  
р = 0,000 

R2 = 0,217 R2 = 0,248 R2 = 0,243 R2 = 0,048 R2 = 0,198 

Критерий 
Дурбина – 
Уотсона / 

Durbin – Watson
test = 2,076 

Критерий 
Дурбина – 
Уотсона / 

Durbin – Watson
test = 1,862 

Критерий 
Дурбина – 
Уотсона / 

Durbin – Watson
test = 2,056 

Критерий 
Дурбина – 
Уотсона / 

Durbin – Watson 
test = 2,042 

Критерий 
Дурбина – 
Уотсона / 

Durbin – Watson 
test = 1,822 

 
 

Обсуждение результатов 

В ходе данного исследования был изучен вклад личностных характе-
ристик, в частности перфекционизма, в когнитивный компонент профессио-
нальных навыков спортсменов.  

Гипотеза о наличии различий в сформированности когнитивного компо-
нента навыка в зависимости от уровня перфекционизма была подтверждена. 
Результаты продемонстрировали, что спортсмены с более высоким уровнем 
перфекционизма имеют более устойчивые представления о тех действиях, 
которые они выполняют, способны анализировать их и корректировать в за-
висимости от требований ситуации. В связи с этим можно предположить, 
что те спортсмены, которые в большей степени стремятся к достижению целей, 
правильно организовывают свой режим и переживают за результат могут 
более осознанно анализировать происходящее на тренировках и соревнова-
ниях, точнее замечать свои ошибки и тем самым более эффективно осуществ-
лять свою спортивную деятельность для повышения мастерства. Данные ре-
зультаты согласуются с результатами более ранних исследований о том, что 
лучшее представление о своей деятельности способствует большей вовле-
ченности в нее и повышает продуктивность ее выполнения (Popa et al., 2020; 
Bühlmayer et al., 2017; Hodge et al., 2009; Isoard-Gautheur et al., 2016; Моро-
санова, 2020).  



Якушина А.А., Леонов С.В., Невмержицкая Е.В. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20. № 1. С. 87–104 
 

 

ЛИЧНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ                                                                                95 

Кроме того, было показано, что спортсмены с более высоким уровнем 
перфекционизма чаще остальных использует мысленные образы для форми-
рования стратегии, регуляции эмоционального состояния и ведения целена-
правленной деятельности. Использование образов в свою очередь может 
привести к повышению уровня мастерства спортсменов, так как мысленные 
тренировки значимо влияют на результативность атлетов различных видов 
спорта (Веракса и др., 2016; Björkstrand, Jern, 2013; Cumming, Ramsey, 2009; 
Simonsmeier, Buecker, 2017). 

Гипотеза о влиянии адаптивных параметров перфекционизма на сфор-
мированность когнитивного компонента навыка была подтверждена. Резуль-
таты продемонстрировали значимый вклад таких параметров перфекционизма, 
как высокие личностные стандарты и организация режима в формирование 
у спортсменов когнитивного компонента деятельности и использование всех 
типов когнитивных и мотивационных мысленных образов. Можно предпо-
ложить, что адаптивные параметры перфекционизма могут опосредованно 
через когнитивный компонент навыка оказывать положительное влияние на 
результативность спортсменов. Однако стоит отметить, что результаты более 
ранних исследований указывают на противоречивое отношение к перфекци-
онизму как к характеристике, способствующей повышению продуктивности 
в спорте. Это связано с наличием большого количества переживаний, свя-
занных с сомнениями в себе, своей несостоятельностью и страхом негативной 
оценки, которые сопровождают личность с высоким уровнем перфекцио-
низма (Sellars et al., 2016; Török et al., 2022; Lizmore et al., 2017). Таким обра-
зом, несмотря на наличие положительного эффекта адаптивных проявлений 
перфекционизма на спортивную деятельность, необходимо учитывать роль 
неадаптивных параметров, которые могут проявляться в разной степени и 
снижать эффективность деятельности. 

В качестве ограничений исследования можно отметить, что в данном 
исследовании не были учтены спортивные этапы и мастерство спортсменов. 
Тренировочный этап, на котором находится спортсмен, может оказывать 
влияние на организацию деятельности и постановку целей. Кроме того, 
на начальном этапе становления профессионального мастерства от спортс-
мена требуется большая когнитивная включенность и контроль. Также 
в нашем исследовании не была учтена специфика видов спорта, однако 
в каждом виде спорте необходим разный уровень метакогнитивной вклю-
ченности в деятельность и разная частота использования мысленных обра-
зов.  Также поскольку целью нашего исследования было изучение представ-
ленности когнитивного компонента навыка в спорте, то наша выборка носит 
неоднородный характер по возрасту, полу, стажу и квалификации. Это дает 
возможность делать лишь обобщенные выводы, которые могут быть пере- 
несены на конкретные виды спорта только с учетом особенностей этого 
вида спорта. В качестве дальнейших направлений исследования планируется 
рассмотрение процесса формирования когнитивного компонента навыка 
у спортсменов в момент обучения новым элементам и влияние на этот про-
цесс перфекционизма. 
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Заключение 

Показано, что у спортсменов с более высоким уровнем перфекционизма 
в большей степени сформированы представления о выполняемой деятельно-
сти. Они способны точнее анализировать свои действия и корректировать их 
при необходимости, также спортсмены с высоким уровнем перфекционизма 
чаще использует мысленные образы в тренировочном процессе. Кроме того, 
адаптивные параметры перфекционизма (высокие личностные стандарты и 
организация режима) значимо вносят вклад в процесс формирования мета-
когнитивной включенности в спортивную деятельность и частоту использо-
вания образных представлений, что в свою очередь может оказывать влия-
ние на эффективность спортивной деятельности. 
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Abstract. To achieve high results in sports, both motor and cognitive skills are im-
portant. However, the formation of cognitive components of sports activity can be influenced 
by personality traits, for example, such a multidimensional trait as perfectionism. The aim 
of the research was to determine the relationship between various parameters of perfec- 
tionism and the cognitive component of skill in sports. The study involved 311 athletes 
aged 14 to 32 years (M = 19.5; SD = 2.03). The following instruments were used in the study: 
The Sport Multidimensional Perfectionism Scale 2 and The Three-Factor Questionnaire of 
Perfectionism (for diagnosing perfectionism); Questionnaire of Metacognitive Involvement 
in Activities (for diagnosing metacognitive involvement); and The Mental Image Inventory 
in Sports (to determine the frequency of using mental images). It has been shown that 
the athletes with more pronounced perfectionism are able to better understand and evaluate 
their performance; they can more accurately notice mistakes and more often use mental ima- 
ges in the training process. Also, as a result of a series of regression analyzes, it has been 
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found that such parameters of perfectionism as “high personal standards” and “regime organi-
zation” affect the frequency of using cognitive and motivational images, as well as meta- 
cognitive involvement in the activities of the athletes who took part in the study. Thus, perfec-
tionism has a significant impact on various parameters of the cognitive component of skill 
development, which in turn can affect the performance of an athlete in training and competition. 

Key words: sports psychology, perfectionism, metacognitive involvement, mental 
images, athletes 
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