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За всю историю развития игра «настольный теннис» настолько 

усложнилась, что из обычной и увлекательной игры она превратилась 

очень сложный и динамический Олимпийский вид спорта. 

В настоящее время для того, чтобы спортсмен по настольному тен-

нису достиг наивысшего мастерства, уже недостаточно овладеть всеми 

техническими приемами и тактикой ведения игры. Огромное значение 

начинает приобретать и психологическая подготовка теннисиста, его 

стрессовая устойчивость в соревновательном периоде [1]. 

Пренебрегать этому виду подготовки, как спортсмену высокого 

класса, так и спортсмену-студенту нельзя. Сколько раз мы наблюдали, 

когда во время игры агрессивно проявляли свои эмоции, ломая свои ра-

кетки, мячи, позволяя себе некорректно высказываться в адрес сопер-

ника, судьи, зрителей и т. д.  

Практика показывает, что победы в матче, как правило, добивается 

тот спортсмен, у которого психологическая устойчивость выше, хотя со-

перник примерно такого же уровня. 

Перед тренером стоит непростая задача – подвести своего спортс-

мена к предстоящему матчу в полной боевой готовности. Ведь тенни-

сист может реализовать свои умения и навыки только когда он психоло-

гически устойчив. Может контролировать все свои эмоции, концентри-

руясь на своей игре, и наоборот абстрагируясь на все посторонние раз-

дражители – болельщиков, команду соперника, судью и т. д. Во всем 

тренировочном процессе психологическая подготовка занимает при-

мерно 5 % [1]. 
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Для повышения уровня психологической устойчивости тренеру надо: 

1) моделировать соревновательную обстановку во время трениро-

вочного процесса; 

2) использовать приемы психологической закалки теннисистов, 

повышая уровень устойчивости к психотравмирующим факторам; 

3) уметь настраивать спортсмена на предстоящий матч, вовремя опре-

делять переломный момент в игре, когда необходимо взять таймаут для ис-

правления тактики игры, а также и для психологической подзарядки; 

4) сформировать благоприятный психологический микроклимат в ко-

манде [2]. 

Основной задачей психологической подготовки теннисиста явля-

ется развитие и укрепление психологической устойчивости спортсмена 

к различным факторам соревновательной деятельности для достижения 

максимального результата. 
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Агродискурс или сельскохозяйственный дискурс стал привлекать 

внимание исследователей относительно недавно. Изучению агродис-

курса с лингвистических позиций посвящен ряд работ отечественных 

ученых [1-3]. В данных работах можно проследить два основных 

направления в понимании агродискурса – лингвосемиотическое и ко-

гнитивно-дискурсивное.  

Рассматривая агро- или сельскохозяйственный дискурс в русле ко-

гнитивно-дискурсивной парадигмы, Поликарпов А. М. и Кузне-

цова Т. Я. определяют его как «институциональный тип коммуникации, 

реализуемый в целях информирования участников сельскохозяйствен-

ного производства и заинтересованных в его развитии лиц» [2]. При 

этом отмечается, что сельскохозяйственный дискурс относится к ста-

тусно-ориентированному типу общения, т. е. коммуникации между 
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