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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 62 с., таблиц 4, рисунков 4, 

источников 45, приложение 1. 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХОВ СПОРТCМЕНОВ, 

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

Цель работы – определение психологических условий мотивации 

достижения успехов спортсменов. 

Проведено изучение взаимосвязи личностных качеств тренеров и 

спортсменов с мотивацией достижения успехов спортсменов. С этой целью 

подобран комплекс методик, с помощью которого определялся уровень 

личностных качеств тренеров и спротсменов.  Выявлены психологические 

условия мотивации достижения успехов спортсменов. 

Взаимосвязь полученных в исследовании данных изучена с помощью 

метода математической статистики коэффицента ранговой корреляции 

Спирмена.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Спорт - это одна из важнейших деятельностей в жизни современного 

человека. Она является одним из факторов формирования личности и 

самоутверждения его в обществе. 

C помощью занятий спортивной деятельностью человек может 

улучшить своё здоровье и самочувствие, поднять свои волевые качества, 

реализовать потенциал личности, добиться успехов посредством спортивных 

достижений. 

Спортсмен, человек занимающий спортом, как может достигнуть 

высоких результатов, так и не достигнуть их. Для того чтобы выяснить, что 

же является связующим звеном между спортсменом и его достижением 

успеха в спорте необходимо рассмотреть этот вопрос немного глубже. 

Спортсмену для достижения высоких результатов и победы, очень 

важно наличие у него мотивации достижения успеха. Для этого необходимо 

иметь мотивы, побуждающие на достижение этого успеха, которые 

преобладают над другими, которые становятся менее значимыми. 

Формирование мотивации достижения происходит у человека с раннего 

возраста, после чего видоизменяется на протяжении всей жизни.  

Связка тренер и спортсмен является одним из формирующих факторов 

мотивации достижения успеха в жизни людей, идущих в спортивную 

деятельность. 

Успех спортсмена во многом зависит от развитости его личностных 

качеств, и того насколько эти качества развиты у его тренера, который в 

разной степени и направленности может повлиять на достижение этого 

успеха.  

Уровень развитости их личностных качеств напрямую влияет на 

спортивные достижения, как с позиции спортсмена, так и тренера. 
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 В данном исследовании изучается влияние личностных качеств 

тренеров и спортсменов на мотивацию достижения успехов спортсменов. 

Научных исследований на тему достижений успехов в спорте имеется 

достаточное количество и в отечественной, и в зарубежной психологии, так 

как они проводятся с прошлого века. Но изучением взаимосвязи личностных 

качеств тренеров и спортсменов на мотивацию достижения успехов крайне 

мало.  

Актуальность данного исследования подчеркивается новизной темы 

изучаемых взаимосвязей, где за основу взяты такие личностные качества как 

«мотивация достижения успехов», « рефлексия», «саморегуляция», 

«смысложизненные ориентации» в связке тренер-спортсмен, и изучается их 

влияние на мотивацию достижения успехов спортсменов. 

Данные качества выделены как психологические условия, которые 

являются одними из формирующих факторов «мотивации достижения 

успехов» спортсменов в спортивной деятельности. 

В исследовании рассматривается степень влияния вышеупомянутых 

личностных качеств у спортсменов и у тренеров с «мотивацией достижения 

успехов» спортсменов. То какое влияние каждое из качеств у тренеров и 

каждое из качеств спортсменов оказывает на «мотивацию достижение 

успеха» у спортсменов.  

Проблема: какие психологические условия влияют на мотивацию 

достижения успехов спортсменов. 

Тема: психологические условия мотивации достижения успехов 

спортсменов. 

Объект: мотивация достижения успехов спортсменов. 

Предмет: психологические условия мотивации достижения успехов 

спортсменов. 

Цель: определить психологические условия мотивации достижения 

успехов спортсменов. 
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Гипотеза: психологическими условиями являются взаимосвязи 

личностных качеств тренеров и спортсменов с мотивацией достижения 

успехов спортсменов. 

Задачи: 

1. Проанализировать теорию мотивации достижения успехов в 

отечественной и зарубежной психологии. 

2. Организовать исследование. 

3. Определить психологические условия мотивации достижения успехов 

спортсменов. 

Методики: 

1. «Тест мотивации достижения» А. Мехрабиана. 

2. «Опросник рефлексивности» А.В.Карпова. 

3. Опросник «стиль саморегуляции поведения» В.И. Маросановой. 

4. «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева. 

Методы исследования:  

1. Теоретические методы исследования (теоретический анализ научной 

психлогичекой литературы по проблеме исследования). 

2. Эмпирические методы исследования (тестирование, опрос). 

3. Метод математической статистики коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

База исследования: центр экстремального спорта Спортекс. 

Выборка: 24 человека , 8 тренеров ( от 22 до 37 ) , 16 спортсменов (от 15 

лет до 24 ), из которых 8 профессионалы. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

УСПЕХОВ СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1 Спорт как деятельность 

 

 

Понятие «деятельность» является общим по отношению к спортивной и 

любой другой деятельности, в которой можно выделить ее основные 

структурные компоненты и их психологические характеристики.  

При анализе спортивной деятельности с позиции общепсихологической 

теории деятельности выделяют отдельные объекты этого мира субъектом, 

как предметы его направленной активности, их называют мотивы.  

Мотив деятельности – то, что побуждает человека выполнять те или 

иные действия относительно выбранной им цели. 

Эти предметы видоизменяются субъектом деятельности и после, уже 

отражаются на уровне смыла, которым и является цель.  

Цель деятельности – осознанный образ результата, тот объект, к 

достижению которого стремится субъект.   

Функции изменения и отражения во время ранних этапов генетического 

деятельностного развития тесно связаны друг с другом. На более высоких 

этапах развития они уже могут осуществляться отдельно друг от друга и в 

нормальных условиях ориентировка субъекта в мире «забегает вперед» 

исполнения.  

В узком смысле деятельность называется отдельная «единица жизни», 

побуждаемая конкретным мотивом, или предметом потребности субъекта [1].  

Зинченко В.П. выделяет из деятельностной структуры [2]:  

1. Мотивационно-потребностную сторону деятельности, которую в 

своих исследованиях рассматривали А.Н. Леонтьев, Е.П.Ильин,  А.Маслоу, 
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К. Левин, они выделили, что она включает в себя мотив, цель, задачу и она 

детерминирует и регулирует поведение субъекта [3]. 

2. Операционально-техническую сторону, включающую в себя 

действия, операции, психофизические функции, как упоминает  

М.В.Гамезо [4]. 

А.Н. Леонтьев считал, что деятельность является сложной 

иерархической структурой, у которой на первом уровне определяется 

предмет деятельности, которым предстаёт ее мотив. Ведь мотив определяет 

саму деятельность, поскольку именно в нём происходит опредмечивание 

потребности [1]. 

Когда основной мотив появляется и укореняется, у человека 

формируется образ, к которому он стремится. В случае спортивной 

деятельности выделяют спортивные мотивы, к которым стремиться 

спортсмен, чтобы удовлетворить потребность в достижении мотива. 

 Проще говоря, человек начинает желать чего-то и после совершает 

действия для достижения желаемого. Помимо иерархической структуры 

деятельности имеет место быть и иерархия мотивов одних над другими. 

Так вот для профессиональных спортсменов основными 

доминирующими являются мотивы спортивной деятельности.  

Спортсмен-профессионал - спортсмен, для которого занятия спортом 

являются основным видом деятельности и который получает в соответствии 

с контрактом заработную плату и иное денежное вознаграждение за 

подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них [5]. 

Только та деятельность будет считаться спортивной, что побуждается 

мотивами  спорта. К мотивам спортивной деятельности, относятся:  

1. Общие мотивы – включают в себя развитие физической формы, 

стремление к самоутверждению в группе, стремление стать более 

привлекательным внешне и так далее. 
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2.  Спортивные мотивы  –  включают в себя достижение результатов в 

выбранном виде спорта, а также данным мотивом могут стать хорошие 

отношения с тренером. 

3. Мотив социальных достижений –  включает в себя стремление к 

престижу, деньгам и славе, а так же является мотивом преодоление стресса. 

Мотивы спортивной деятельности изменяются на протяжении занятий 

спортом, в том числе может изменяться соотношение внутренних и внешних 

мотивов.  

Существую этапы реализации спортивной деятельности:  

Начальный этап прихода в спорт характеризуются содержательно 

общими мотивами, независимо от вида спорта. 

Стадия специализация характеризуется устойчивым интересом к 

выбранному виду спорта, стремлением к достижению высоких результатов.  

Именно на этом этапе происходит «сдвиг мотива на цель», здесь важно не 

просто заниматься спортивной деятельностью, получая от этого 

эстетическое, физиологическое удовольствие, наслаждаясь процессом, на 

этом этапе важно достигать спортивных результатов, в этом смысле, на 

данной стадии мотив с процесса переходит на результат, то есть мотивом 

выступает не процесс спорта, а достижения в спорте. Спортивные мотивы 

становятся доминирующими, спорт становится особой деятельностью для 

человека. На стадии специализации, как свидетельствуют исследования, 

мотив имеет важное значение, связанный с поддержанием хороших 

отношений с тренером (если они складываются удачно) [6].   

Стадия спортивного мастерства характеризуется такими мотивами как 

стремление к славе, известности, престижу, материальному достатку, 

умножению и поддержанию собственных достижений, однако, одним из 

весьма важных мотивов занятия спортивной деятельности является мотив 

преодоления стресса. У людей возникает потребность к преодолению 

препятствий, изменению обстоятельств и достижению успеха в результате 

победы над стрессом. Потребность в преодолении стресса является, 
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приобретенным в процессе спортивной деятельности мотивом, формируется 

в процессе привыкания к активизации внутриличностных ресурсов  

человека [7].  

Стадия завершения активных выступлений характеризуется осознанием 

мотивов ухода из спорта, которые могут быть связаны как с материальными 

проблемами, так и с изменением мотивов в пользу семьи, детей и других.  

Анализируя динамику изменения мотивов спортивной деятельности и 

содержательные особенности ведущих мотивов у спортсменов, 

исследователями были выделены стадии спортивной деятельности:    

1. Стадия генерализации - ведущими мотивами становятся внешние, 

среди внутренних выделяются мотивы здоровья, физической формы.  

2. Стадия дифференциации - характеризуется мотивами 

самоутверждения, соперничества.  

3. Стадия стабилизации - ведущими являются мотивы достижения, 

удержания.  

4. Стадия инволюции - характеризуется кардинальными изменениями в 

мотивационной сфере, ведущим мотивом становится не сама спортивная 

деятельность, а те материальные и социальные блага, которые можно 

получить, занимаясь ею.  

При этом нужно отметить, что вторая и третья  стадия  являются самыми 

результативными, на этой стадии мотивы самореализации, достижений, 

самоутверждения являются ведущими, соответственно они являются для 

спортсмена тем внутриличностным ресурсом, который позволяет добиваться 

высоких результатов. Снижение бытийных потребностей и замена их на 

дефицитарные потребности (материальные) совпадает с инволюционным 

этапом [8]. 

 Анализируя динамику ведущего мотива спортивной деятельности, 

можно выделить этапы, в которых спорт становится деятельностью в полном 

смысле этого слова, и этапы, когда происходит обратный процесс при смене 

ведущего мотива спорт из деятельности превращается в действие, 
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подчиняющееся цели приобретения материальных благ или занятия более 

высокого статуса в социальной структуре. В этой ситуации сам спортивный 

результат перестает быть важен для личности, поскольку актуальным 

становятся удовлетворение потребности в материальных благах или 

социальных достижениях (признание заслуг, статуса, славы и др). В такой 

ситуации возможно использование спортсменом для достижения целей 

неспортивных средств, нечестных приемов, а также прекращение спортивной 

деятельности, несмотря на наличие физиологических ресурсов и других 

возможностей. По сути, происходит смена ведущего вида деятельности, 

побуждаемой другим мотивом и направленной на другой предмет [9]. 

Несомненно, нельзя однозначно говорить, что только изменение 

ведущих мотивов влияет на результативность спортивной деятельности. 

Возраст, снижение физиологических возможностей так же оказывают 

влияние на изменение системы мотивационной сферы. Здесь следует 

отметить такую особенность спортивной деятельности, как относительно 

узкий временной диапазон, в котором спортсмен может показывать высокие 

достижения. И, соответственно, описанный выше процесс смены ведущего 

вида деятельности является в принципе целесообразным.  

Однако, тем не менее, особенности ведущей мотивации и 

результативность спортивной деятельности — это взаимосвязанные явления, 

и, возможно, продолжение актуализация мотивации в качестве 

внутриличностного ресурса позволит продлить спортивную карьеру. Вторым 

компонентом в мотивационно-потребностной стороне спортивной 

деятельности выступает цель.  

Главным основанием и условием деятельности является ее осознание, 

что определяется целесообразным характером самой деятельности. При этом 

сознание понимается с позиции множества внутренних регулятивов, таких  

как потребность, мотив, установка, ценности и так далее. 

Цель определяет способы, характер действий, общее направление 

деятельности и последовательность преобразования исходного объекта в 



13 

продукт. Таким образом, цель является системой ориентиров, благодаря 

которым реализуется ведущий мотив спортивной деятельности. Каждая цель 

выступает перед субъектом в определенных условиях ее достижения.  

Цель в спортивной деятельности выступает и как реализация мотива, и 

как конкретный промежуточный продукт, например тренировочный процесс.  

Промежуточный результат определяется для спортсмена в форме 

представлений, которые имеет разную степень четкости. Спортсмен может 

более или менее четко представлять себе тот модельный уровень физической 

подготовленности, который должен быть достигнут. Такое выделение целей 

и формирование подчиненных им действий приводит к тому, что происходит 

как бы расщепление прежде слитых между собой в мотиве функций [10]. 

Цель способствует реализации ведущего мотива и сама реализуется в 

действиях. Особенность целей в спортивной деятельности состоит в 

несовпадении ведущего мотива спортивной деятельности (основного 

побудителя к занятиям спортом) и состава, содержания его действий. Так, 

например, ведущим мотивом занятий спортом является желание достичь 

высокого уровня, (мотивы достижения), а действие направлено на 

достижение модельного уровня скоростно-силовой подготовленности или на 

освоение какого-либо технического действия [11]. 

Гордеева Т.О., под мотивацией достижения, понимает мотивацию 

достиженческой деятельности.  

Достиженческая деятельность — это такая деятельность, которая 

связанна с целенаправленным преобразованием себя, других людей, 

отношений, субъектов окружающего мира. Такая деятельность 

«мотивируется стремлением сделать что-то как можно лучше и/или быстрее, 

совершить прогресс, за которым стоят базовые человеческие потребности в 

достижении, росте и самосовершенствовании» [12]. 
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1.2  Мотивация достижения успехов в спорте 

 

 

Мотивация достижения — это стремление к успеху (высоким 

результатам) в деятельности. Первым, выделившим мотивацию достижения, 

был Г. Мюррей и определил этот термин, как преодоление трудностей. 

Справляться с физическими объектами, людьми или идеями, манипулировать 

ими или организовывать их. Делать это настолько быстро и независимо, 

насколько это возможно. Преодоление препятствий и достижение высокого 

уровня. Превосхождение самого себя. Соревнование с другими и 

превосходение их. Увеличение своего самоуважения благодаря успешному 

применению своих способностей [13]. 

В отечественной психологии данный вид мотивации исследуется  

М.Ш. Магомед-Эминовым. Этот ученый говорит о том что, мотивация 

достижения — это функциональная система интегрированных воедино 

аффективных и когнитивных процессов, регулирующих деятельностный 

процесс происходящий в течении ситуации достижения.  

Магомед-Эминовым М.Ш. были выделены особые компоненты 

структуры мотивационно-регулятивной деятельности, выполняющие ее 

спецефические функции: 

1. Мотивация актуализации — формирование мотива, побуждающего 

деятельность; 

2. Мотивация селекции, — процесс определения цели и моделирование 

плана для её достижения; 

3. Мотивация реализации — реализация действий для достижения 

поставленной цели и контроль за выполнением реализации плана; 

4. Мотивация постреализации — рефлексия о достигнутом, что 

приводит к прекращению действий к достигнутой цели, или смена одного 

действия на другое [14]. 
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В дальнейшем разработка проблем мотивации достижения 

продолжалась многими другими психологами. Так, американский ученый  

Д. Макклелланд считает, что потребность в достижении «является 

бессознательным побуждением к более совершенному действию, к 

достижению стандарта совершенства». Он выделяет отличительные черты 

людей с ярко выраженной мотивацией достижения: 

1. Приоритет работы в условиях максимального побуждения мотива 

достижения, то есть решать задачи средней степени сложности. 

2. Мотивация достижения не всегда приводит к более высоким 

результатам по сравнению с другими, а высокие результаты не всегда 

являются следствием актуализированного мотива достижения. 

3. Принятие на себя личной ответственности за выполнение какой-либо 

деятельности. Есть условие: ситуации низкого или умеренного риска, а так 

же, если успех не зависит от случайности. 

4. Предпочтение адекватной обратной связи о результатах своей 

деятельности. 

5. Стремление к поиску более эффективных новых способов выполнения 

задач, то есть такие люди более склонны к новаторству [15]. 

Сильной мотивацией достижения обладает человек, стремящийся 

достичь успеха, высоких результатов в деятельности. Для одних достижение 

успехов в деятельности более важно, для других - менее. В спортивной 

деятельности как для спортсмена, так и тренера очень важен факт наличия 

развитой, или хотя бы задатков, мотивации достижения успехов, ведь 

поставленные цели будут достигнуты. 

Факторами, определяющими наличие сильной мотивации достижения, 

являются: 

1. Стремление достижения высоких результатов (успехов). 

2. Стремление делать все как можно лучше. 

3. Выбор более сложных заданий и желание их выполнить. 

4. Стремление совершенствовать свое мастерство. 



16 

От того, какое значение человек приписывает достижениям в 

определенной области, зависит выбор той деятельности, которой он 

стремится заниматься.  

Успех в спорте, как известно, зависит не только от способностей 

человека, но и от стремления добиться цели, от целеустремленного и 

настойчивого труда ради достижения успеха. 

Очень важно, чтобы тренер понимал, что успех зависит не только от 

способностей, но и от мотивации достижения, и учитывал это как в отборе 

способных людей, так и в работе с ними [16]. 

Известно, что спорт имеет много общего с понятием игра. Мотивы к 

игре заключены в ней самой. Человека влекут не какие-то внешние для игры 

обстоятельства, как, например, к трудовой деятельности, когда часто 

выполняемая человеком работа лишь опосредованно служит удовлетворению 

его жизненных потребностей, доставляя ему средства, которые он может 

использовать на те или иные свои нужды, а непосредственно чувство 

удовлетворения, связанное с участием в игре. Так и к спорту человек 

испытывает потребности, определяющиеся удовлетворением, вызываемым 

самой спортивной деятельностью и успехами, достигаемыми в ней [17].  

Основной психологической чертой мотивов, побуждающих человека 

заниматься спортом, является удовлетворение, вызываемое занятиями 

данным видом спорта и неотделимое от самой спортивной деятельности. 

Вместе с этим эти мотивы имеют сложный характер соответственно 

сложности и многообразию самой спортивной деятельности и могут быть 

подразделены следующим образом.  

Непосредственные мотивы спортивной деятельности:  

1. Потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной 

активности. 

2. Потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, 

силой, выносливостью, быстротой, гибкостью, ловкостью. 
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3. Стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных 

ситуациях. 

4. Стремление добиться рекордных результатов, доказать свое 

спортивное мастерство и добиться победы. 

5. Потребность в самовыражении, самоутверждении, стремление к 

общественному признанию, славе. 

Опосредованные мотивы спортивной деятельности: 

1. Стремление стать сильным, здоровым. 

2. Стремление через спортивную деятельность подготовить себя к 

практической жизни. 

3. Чувство долга. 

4. Потребность в занятиях спортом через осознание социальной 

важности спортивной деятельности [18]. 

Все вышеописанные мотивы требуют от спортсмена достаточной 

самоотдачи занятиям спортом. Когда он ставит перед собой целью 

достижение спортивных мотивов, они становятся доминирующими над 

другими мотивами в случае развитой рефлексия и смысложизненных 

ориентаций спортсмена.  

Связка этих качеств помогает ему поставить цель и отследить её 

влияние на деятельностную сферу достижений. А мотивация достижения и 

саморегуляция уже являются движущими компонентами, отвечающих за 

физическую включённость спортсменов в осуществление достигаторской 

деятельности. 

Таким образом, что бы спортсмен достиг высоких результатов и победы, 

очень важно во время тренировочного процесса формировать у него 

мотивацию достижения успеха. А для этого необходимо знать, какие именно 

мотивы являются доминирующими для спортсменов, и какие факторы 

способствуют формированию мотивации достижения успеха [19]. 

 Особенно важно формировать мотивацию достижения успеха у 

спортсменов высокого класса, т.к. в современном спорте высоких 
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достижений, очень сильно возросло качество и мастерство спортсменов. 

Если еще, лет 20 назад, рекорд мог продержаться несколько лет и уровень 

подготовки спортсменов значительно отличался, то теперь, это различие 

практически отсутствует. Сейчас спортсмены на соревнованиях 

приблизительно с одинаковым высоким уровнем физической подготовки[20]. 

Мотивы спортивной деятельности отличаются динамичностью 

проявлений. Действительно, в процессе длительных занятий спортом у 

одного и того же спортсмена наблюдается закономерная смена мотивов.  

Пуни А.Ц., на основании научно-практических исследований мотивов 

спортивной деятельности установил следующую динамику развития 

мотивов, побуждающих к занятиям спортом [21]. 

Начальная стадия занятия спортом. В этот период предпринимаются 

первые попытки включиться в спортивную деятельность. Побуждающие 

мотивы: 

1. Характеризуются диффузностью интересов к физическим 

упражнениям (подростки начинают обычно заниматься не одним, а 

несколькими видами спорта).  

2. Имеют непосредственный характер (занятия спортом нравятся, 

главная движущая сила – любовь к физической культуре).  

3. Связаны с условиями среды, благоприятствующими занятиям данным 

видом спорта (популярность вида по месту жительства, интерес окружающих 

людей).  

4. Часто включают в себя элементы долга (обязанность посещать уроки 

физической культуры, секции).  

5. Личностные качества (рефлексия, мотивация достижения успеха, 

смысло-жизненные ориентации). 

Стадия специализации в избранном виде спорта. На этой стадии 

мотивами являются: 

1. Развитие интереса к определенному виду спорта. 
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2. Стремление развить обнаруженные способности к определенному 

виду спорта. 

3.  Стремление к закреплению успеха. 

4. Расширение специальных знаний, приобретение более высокой 

степени тренированности (выражается в стремлении к установлению личных 

рекордов – выполнение третьего разряда, второго, первого и т.д.). 

Кроме того, спортивная деятельность становится потребностью (на фоне 

привыкания к физическим нагрузкам необходимость испытывать их входит в 

привычку). 

Стадия спортивного мастерства. Здесь основные мотивы выражаются в 

стремлении: 

1. Поддержать свое спортивное мастерство на высоком уровне и 

добиться еще больших успехов. 

2. Служить своими спортивными достижениями Родине. 

3. Содействовать развитию данного вида спорта, потребности передать 

свой опыт молодым спортсменам. 

Мотивы спортивной деятельности характеризуются ярко выраженной 

социальной направленностью и педагогическими стремлениями [22]. 

Палайма Ю.Ю., выделил две группы спортсменов, различающихся по 

доминирующему мотиву. В первой группе, условно названной 

«коллективистами», доминирующими являются общественные, моральные 

мотивы. Во второй группе – «индивидуалистов» – ведущую роль играют 

мотивы самоутверждения, самовыражения личности. Первые лучше 

выступают в командах, а вторые, наоборот, – в личных соревнованиях [23]. 

Общественный мотив характеризуется осознанностью общественной 

значимости спортивной деятельности; спортсмены с доминированием этого 

мотива ставят перед собой высокие перспективные цели, они увлечены 

занятиями спортом. Мотив самоутверждения характеризуется чрезмерной 

ориентацией спортсменов на оценку своих спортивных результатов [24]. 
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Следует отметить, что при психологическом обеспечении спортивной 

деятельности важно учитывать и тот и другой мотивы. Успешное воспитание 

спортсмена и достижение им высоких спортивных результатов возможно 

только при правильном соотношении общественного и индивидуального 

мотивов. Анализ практики показывает, что пренебрежение одним из них, 

игнорирование того или иного мотива одинаково приводит к негативным 

результатам. 

Доминирование мотивов подтверждают данные исследований, 

полученные Е.Г. Знаменской: спортсмены со спортивно-деловой мотивацией 

проявляют большую увлеченность занятиями спортом; спортсмены же, у 

которых доминирует личностно-престижная мотивация, чрезмерно 

ориентированы на оценку своих спортивных результатов, проявляя 

постоянную озабоченность личным самоутверждением. Это приводит к 

неадекватной самооценке, к эмоциональной неустойчивости в экстремальных 

условиях соревнований. 

Многие авторы связывают спортивные достижения и отношение к 

занятиям спортом с мотивом достижения. Например, Л.П. Дмитриенкова, в 

своих исследованиях показала, что у высококвалифицированных 

спортсменов мотив достижения успеха выражен сильнее, чем у спортсменов 

средней квалификации [24]. 

 

 

1.3 Роль тренеров в мотивации достижения успехов спортсменов 

 

 

Роль педагога, в формировании личности обучающихся,  очень метко 

определила М.В. Прохорова, что главнейшее всегда будет зависеть от 

личности непосредственного воспитателя, стоящего лицом к лицу с 

воспитанником: влияние личности воспитателя на молодую душу, составляет 
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ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни 

моральными сентенциями, ни системой, наказаний и поощрений [25]. 

Тренеру необходимо конструктивное выстраивать отношения со 

спортсменом, так что бы они были построены на взаимопонимании. Такой 

союз будет благотворно влиять на достижение успехов в спорте.  В основе 

данного утверждения,  заложена взаимосвязь личностных качеств тренеров и 

спортсменов.  

Общение с взаимопониманием обеих сторон основывается на 

спортивных мотивах, которые включают в себя хорошие отношения между 

тренером и спортсменом. 

При возникновении неблаготворного союза, тренер не донесёт до 

спортсмена суть знания, а то спортсмену будет недостаточно собственного 

понимания предмета спортивной деятельности и мотивации к достижению 

успеха в спорте [26]. 

Ряд современных спортивных психологов отмечают, что в процессе 

занятия спортом не всегда учитываются интересы и потребности молодежи. 

А в то же время, знание тренера об особенностях мотивационных состояний 

каждого из своих учеников представляет особую значимость в его 

профессиональном росте. Блок мотивации является пусковым механизмом 

деятельности, поддерживает необходимый уровень активности в процессе 

тренировок и соревнований, регулирует содержание активности, 

использование различных средств для достижения желаемых  

результатов [27]. 

Хорошим тренером может быть тот, кто управляет активностью 

учащихся, может стимулировать их мотивацию на достижение цели, 

побуждает потребность в действии и интерес к выполнению 

целенаправленного педагогического действия. 

Взаимоотношения в системе «тренер – спортсмен» имеют свои 

особенности. Факторами, обусловливающими  данные отношения являются: 

1. Задачи деятельности. 
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2. Система ценностей и потребности тренера. 

3. Представления тренера и спортсменов об их взаимных отношениях.  

Большое влияние личности тренера на формирование личности 

воспитанника обусловлено рядом обстоятельств. 

Спортивная деятельность отличается от других видов человеческой 

деятельности, в частности, тем, что она является добровольной и 

необязательной. Полагаем, это обстоятельство весьма существенно и 

предполагает сочетание в личности тренера ряда основных, профессионально 

важных черт:  

1. Общительность. 

2. Чуткое отношение к воспитанникам. 

3. Заботливость. 

4. Ровное отношение ко всем занимающимся. 

5. Умение сделать очевидным для спортсменов рост их результатов. 

6. Умение создавать у воспитанников эмоциональный подъем, 

мобилизировать их на успех, создавать правильное представление о спорте.  

Естественно, тренер должен подбирать учеников с пригодными для 

данного вида спорта качествами. Он подбирает таких воспитанников, 

которые способны реализовать на практике все концепции и взгляды, планы 

и замыслы тренера, содействуя ему в удовлетворении его потребностей, 

связанных со стремлением занять более высокий статус в обществе. На 

характер восприятия тренером своих учеников влияют: пол, возраст, уровень 

спортивного мастерства и так далее [28]. 

Данную проблему следует рассматривать также и со стороны отношения 

спортсмена к тренеру. Главной отличительной чертой такого отношения 

является возраст спортсмена. 

Действительно, как показывают опыты психологов, подростку, 

делающему первые шаги в спорте, трудно оценить, насколько его тренер 

профессионально грамотен. В этом случае спортсмен в первую очередь дает 

оценку тренеру как личности, он достаточно ясно понимает: добрый или злой 
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человек его тренер, любит ли он детей, может ли он шутить или всегда строг, 

уважительно ли относится к окружающим и тому подобное. 

В дальнейшем на отношение спортсменов к тренеру оказывают влияние 

их потребности, мотивация, направленность и система ценностей – факторы, 

которые формируются в процессе занятий самим же тренером. Значит, на 

последующих этапах отношение учеников к своему тренеру практически 

зависит от самого тренера и его деятельности [29]. 

Тренер помимо обучения своих воспитанников новым умениям, должен 

вырабатывать более эффективную тактику в построении тренировок, при 

этом имеется необходимость воспитывать моральных дух спортсмена. Вклад 

тренера в спортсмена происходит за счёт тех личностных качеств, знаний 

умений и навыков, которыми обладает тренер. Он всей душой должен 

любить своих воспитанников, тем самым не только обучая их чему-то 

новому, но и делая их лучше. 

Особенно важно формировать мотивацию достижения успеха у 

спортсменов высокого класса, так как в современном спорте высоких 

достижений , очень сильно возросло качество и мастерство спортсменов. 

Если еще, лет 20 назад, рекорд мог продержаться несколько лет и уровень 

подготовки спортсменов значительно отличался, то теперь, это различие 

практически отсутствует. Сейчас спортсмены на соревнованиях 

приблизительно с одинаковым высоким уровнем физической подготовки[30]. 

Тренер имеет особую важность в жизни спортсмена. Основываясь на 

личном опыте, он помогает спортсмену сформировать собственную 

личность, которая обладает мотивацией достижения успехов в спорте [31]. 

Тренеру всегда необходимо помнить, что в основе процесса 

формирования морально-волевых качеств спортсмена лежат принципы 

морали нашего общества. При несоблюдении данного принципа, у молодежи 

могут сформироваться отрицательные качества личности: мотивация 

избегания неудач, неумение выстраивать конструктивное общение, неумение 
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контролировать свое поведение в стрессовых ситуациях, неадекватное 

отношение к окружающему миру. 

В этой связи важное значение приобретает такое свойство личности 

тренера, как «надежность» в деятельности. Надежность тренера зависит от 

его функциональных и психических возможностей и проявляется в том, 

насколько сохраняются высокие показатели его деятельности: 

- в процессе длительной работы; 

- при наличии сильных положительных эмоций; 

- при наличии сильных отрицательных эмоций; 

- в условиях жесткого лимита времени; 

- при быстро и резко меняющихся ситуациях. 

Обязательным является проявление самостоятельности и инициативы в 

своём виде деятельности. Организованность характера тренера определяется 

выдержкой, самообладанием, уверенностью в себе, дисциплинированностью.  

В психологическом смысле общим в деятельности спортсмена и тренера 

является процесс спортивного обучения и тренировки, который является 

основным видом деятельности и для спортсмена, и для тренера [30]. 

Несмотря на то, что в этом процессе один учится, а другой  обучает, 

требования предъявляемые к познавательной и эмоционально-волевой 

сферам, имеют много общих сторон: и спортсмен, и тренер в процессе 

тренировочного цикла и, особенно, соревнований переживают всю гамму 

эмоций, характерную для спортивной борьбы. Поэтому предстартовые 

эмоциональные состояния тренеров во многом схожи с предстартовыми 

состояниями спортсменов и проявляются в тех же формах (стартовая 

лихорадка, стартовая апатия, боевая готовность и др.). 

Для успешной организации учебно-тренировочного процесса тренеры 

должны обладать известными способностями, то есть такими особенностями 

личности, благодаря которым в работе достигается высокий результат и 

создается что-то новое. Призвание к педагогической деятельности, как 

правило, проявляется при наличии специальных педагогических 
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способностей, которые представляют соединение прирождённых и 

приобретённых свойств личностей. Развитие этих качеств требует жёсткого 

самоконтроля личности во имя непрерывного самосовершенствования. 

В структуру педагогических способностей включаются следующие 

требования: 

1. Педагогическое воображение, то есть способность педагога 

предугадывать, как ученики усвоят учебный материал и что надо сделать для 

совершенствования обучения и воспитания; умение проектировать черты 

характера и спортивные качества воспитанников, и необходимые меры по их 

развитию. 

2. Педагогическая наблюдательность тренера в отношении тенденции 

развития знаний, спортивных качеств и свойств юного спортсмена. 

3. Требовательность к себе и другим. Важная черта тренера, поскольку 

добиться выполнения требований учениками может только тот педагог, 

который требователен, прежде всего, к самому себе. 

4. Педагогический такт, проявляемый во взаимоотношении между 

тренерами и их воспитанниками. 

5. Организаторские способности, которые необходимы как в самом 

учебно-тренировочном процессе, так и в организации спортивных 

соревнований. 

Требования к личности тренера предполагают наличие общего 

интеллекта, а именно: сообразительности, вдумчивости, критичности, 

самостоятельности суждений, последовательности и системности выводов. 

Одним из основных условий эффективности тренировочного процесса 

является отношение тренера к тренировкам. Если тренер не опаздывает и не 

пропускает занятий, то своим примером воспитывает такое же отношение к 

тренировкам у спортсменов. Это играет большую роль в  воспитании 

некоторых черт характера и воли. Если тренер отличается пунктуальностью, 

то у его воспитанников формируется то же самое качество. Часто для юных 
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спортсменов тренер - образец во всем. Они за ним следят, они ему 

подражают, особенно если этот тренер в прошлом именитый спортсмен [21]. 

На формирование личности спортсмена большое влияние оказывает 

трудолюбие тренера. Когда тренер все делает для успеха занятия, то 

спортсмен, увидев его усилия, ничего не жалеет для оправдании 

возложенных на него надежд. Спортсмены правильно воспринимают и 

оценивают такое отношение тренера к делу. 

Немаловажную роль в формировании личности юных спортсменов 

играет поведение тренера в процессе соревнований. Если тренер с уважением 

относится к правилам соревнований и их порядку, судьям и соперникам, это 

играет важную роль в воспитании дисциплинированности, порядочности, 

вежливости. Если же тренер пренебрегает соперниками, проявляет 

неуважение к судьям, игнорирует правила соревнований, его питомцы, 

следуя плохому примеру, начинают вести себя аналогично [32]. 

Спортивное   соревнование   —   сложное,   трудное,   комплексное 

мероприятие.   Не   каждый   спортсмен   способен   всегда   правильно   

понять обстановку   соревнования,   проанализировать   ее   и   наметить   

рациональные пути   для   достижения   победы.   Часто   у   такого   

спортсмена   во   время соревнования   может   возникнуть   нежелательный   

аффект,   паническое состояние, страх и так далее. Спортсмен часто теряет 

способность объективно оценивать   как   своп   действия,   так   и   

обстановку   соревнования   в   целом (действия   своих   партнеров   и   

противников).   Именно   в   таких   случаях возникает необходимость помочь 

ему [19]. 

Иногда тренеры искренне стремятся бороться с таким поведением своих 

воспитанников, но забывают, что эти отрицательные проявления во многом 

исходят от них самих [33]. 

По    ложному  пути  идут  в  отдельных  случаях  те  тренеры, - пишет      

П.А. Рудик, - которые, увлекаясь вместе со своим молодым коллективом 

стремлением к скорейшей и ближайшей победе, поощряют незаконные 
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хитрости, обман и нарушение правил соревнования. В спортивных победах, 

добытых таким путем, нет никакого достижения, и кроме отрицательного 

влияния, для воспитания молодого спортсмена они ничего не приносят [31]. 

Педагог по призванию не мыслим без наличия необходимых для этой 

профессии основополагающих личностных качеств: мотивации достижения 

успеха, рефлексивности, саморегуляции и смысложизненной 

ориентированности. 

Личность тренера включающая вышеупомянутые качества играет 

важную роль в проявлении моральных качеств спортсмена даже тогда, когда 

спортсмен уже вполне сформировался. В большинстве случаев тренер 

своими личностными качествами задает тон, спобствующий или 

препятствующий положительным, или отрицательным проявлениям 

личности спортсмена.  

Система условий постоянно питает процесс подготовки спортсменов, 

создает благоприятный фон для развития и саморазвития, делает более 

устойчивым интерес, который вместе со сформированной установкой на 

овладение соревновательными упражнениями создает условия, при которых 

внешние «должен, нужно» спортсмена совпадали с внутренними «могу, 

хочу», что и является в совокупности необходимым и достаточным фактором 

повышения эмоционально-волевой активности спортсмена [34]. 

Спортсмен-профессионал - спортсмен, для которого занятия спортом 

являются основным видом деятельности и который получает в соответствии 

с контрактом заработную плату и иное денежное вознаграждение за 

подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них [5]. 

Только та деятельность,  будет считаться спортивной, что побуждается 

мотивами  спорта. К мотивам спортивной деятельности, относятся:  

1. Общие мотивы – включают в себя развитие физической формы, 

стремление к самоутверждению в группе, стремление стать более 

привлекательным внешне. 
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2. Спортивные мотивы  –  включают в себя достижение результатов в 

выбранном виде спорта, а также данным мотивом могут стать хорошие 

отношения с тренером. 

3. Мотив социальных достижений –  включает в себя стремление к 

престижу, деньгам и славе, а так же является мотивом преодоление стресса. 

Мотивы спортивной деятельности изменяются на протяжении занятий 

спортом, в том числе может изменяться соотношение внутренних и внешних 

мотивов.  

Существую этапы реализации спортивной деятельности:  

 начальный этап; 

 стадия специализация;  

 стадия спортивного мастерства;  

 стадия завершения активных выступлений.  

Ряд современных спортивных психологов отмечают, что в процессе 

занятия спортом не всегда учитываются интересы и потребности молодежи. 

А в то же время, знание тренера об особенностях мотивационных состояний 

каждого из своих учеников представляет особую значимость в его 

профессиональном росте. Блок мотивации является пусковым механизмом 

деятельности, поддерживает необходимый уровень активности в процессе 

тренировок и соревнований, регулирует содержание активности, использование 

различных средств,  для достижения желаемых результатов [27]. 

Хорошим тренером может быть тот, кто управляет активностью 

учащихся, может стимулировать их мотивацию на достижение цели, 

побуждает потребность в действии и интерес к выполнению 

целенаправленного педагогического действия. 

Взаимоотношения в системе «тренер – спортсмен» имеют свои 

особенности.  Факторами, обусловливающими  данные отношения,  

являются: 

 задачи деятельности; 

 система ценностей и потребности тренера; 
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 представления тренера и спортсменов об их взаимных отношениях.  

Большое влияние личности тренера на формирование личности 

воспитанника обусловлено рядом обстоятельств: 

1. Умение сделать очевидным для спортсменов рост их результатов. 

2. Умение создавать у воспитанников эмоциональный подъем, 

мобилизировать их на успех, создавать правильное представление о спорте.  
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ 

КАЧЕСТВ ТРЕНЕРОВ И СПОРТСМЕНОВ 

 

 

2.1 Методики  исследования и их интерпретация 

 

 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

1. Подбор комплекса методик, для выявления уровня личностных 

качеств. 

2. Составление выборки для проведения исследования. 

3. Диагностика испытуемых с помощью методик исследования. 

4. Обработка полученных результатов, и проведение корелляционного 

анализа Спирмена.  

5. Подведение итогов. 

Исследование проходило на базе центра экстремального спорта 

«Спортекс» в формате онлайн тестирования тренеров и спортсменов. 

В выборке участвовало 24 человека: 8 тренеров ( от 22 до 37 ) , 16 

спортсменов (от 15 лет до 24 ), из которых 8 профессионалы. 

Испытуемым отправлялась ссылка на тестирование,  по каждому 

опроснику, и обратно были присланы бланки с результатами тестирования. 

Нами были применены 4 методики исследования: 

1. «Тест мотивации достижения» А. Мехрабиана. 

2. «Опросник рефлексивности» А.В. Карпова. 

3. Опросник «стиль саморегуляции поведения» В.И. Маросановой. 

4. «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева. 

Для достижения успеха в спортивной деятельности важно не только 

наличие мотивации достижения но личностные качества влияющие на 

эффективность мотивации.   
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«Тест мотивации достижения» А. Мехрабиан. 

Тест мотивации достижения предназначен для диагностики двух 

обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к успеху и 

мотива избегания неудач. При этом оценивается, какой из этих двух мотивов 

у испытуемого доминирует. Методика применяется для исследовательских 

целей при диагностике мотивации достижения у старших школьников и 

студентов [35]. 

Методика измеряет результирующую тенденцию мотивации, то есть 

степень преобладания одного из указанных мотивов – стремление к 

достижению успеха или избегание неудачи. Высокие показатели по тесту 

означают, что стремление к достижению успеха выражено в большей 

степени, чем избегание неудачи, низкие – наоборот. 

«Опросник рефлексивности» А.В. Карпов. 

Рефлексия, как феномен, может выступать в трех основных модусах, 

проявляясь как психический процесс, психическое состояние и как 

психологическое свойство. Как отмечает в своих работах А.В.Карпов: 

«....рефлексия – это механизм, благодаря которому система обретает 

способность к самоорганизации» [36]. 

Представления, на которых базируется разработанная методика, можно 

резюмировать в следующих положениях: 

1. Рефлексивность как психическое свойство представляет собой одну из 

основных граней той интегративной психической реальности, которая 

соотносится с рефлексией в целом. Двумя другими ее модусами являются 

рефлексия в ее процессуальном статусе и рефлектирование как особое 

психическое состояние. Эти три модуса теснейшим образом взаимосвязаны и 

взаимодетерминируют друг друга, образуя на уровне их синтеза 

качественную определенность, обозначаемую понятием «рефлексия». В силу 

этого, разрабатываемая методика должна ориентироваться не только 

непосредственно на рефлексивность как психическое свойство, но также и 

опосредствованно учитывать его проявления в двух других отмеченных 
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модусах. Отсюда следует, что те поведенческие и интроспективные 

индикаторы, в которых конкретизируется теоретический конструкт, а также 

сами вопросы методики, должны учитывать и рефлексивность как 

психическое свойство, и рефлексию как процесс, и рефлектирование как 

состояние [36]. 

2. Наряду с этим, диагностика свойства рефлексивности должна 

обязательно учитывать и дифференциацию ее проявлений по другому 

важному критерию, основанию – по ее направленности. В соответствии с 

ним, как известно, выделяют два типа рефлексии, которые условно 

обозначаются как «интра- и интерпсихическая» рефлексия.  

Первая соотносится с рефлексивностью как способностью к 

самовосприятию содержания своей собственной психики и его анализу, 

вторая со способностью к пониманию психики других людей, включающей 

наряду с рефлексивностью как способностью «встать на место другого» 

также и механизмы проекции, идентификации, эмпатии. Следовательно, 

общее свойство рефлексивности включает оба указанных типа, а уровень 

развития данного свойства является производным от них одновременно [36]. 

3. Содержание теоретического конструкта, а также спектр определяемых 

им поведенческих проявлений – индикаторов свойства рефлексивности 

предполагает и необходимость учета трех главных видов рефлексии, 

выделяемых по так называемому «временному» принципу: ситуативной 

(актуальной), ретроспективной и перспективной рефлексии [36]. 

Ситуативная рефлексия обеспечивает непосредственный самоконтроль 

поведения человека в актуальной ситуации, осмысление ее элементов, анализ 

происходящего, способность субъекта к соотнесению своих действий с 

ситуацией и их координации в соответствии с изменяющимися условиями и 

собственным состоянием. Поведенческими проявлениями и 

характеристиками этого вида рефлексии являются, в частности, время 

обдумывания субъектом своей текущей деятельности; то, насколько часто он 

прибегает к анализу происходящего; степень развернутости процессов 
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принятия решения; склонность к самоанализу в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Ретроспективная рефлексия проявляется в склонности к анализу уже 

выполненной в прошлом деятельности и свершившихся событий. В этом 

случае предметы рефлексии – предпосылки, мотивы и причины 

произошедшего; содержание прошлого поведения, а также его 

результативные параметры и, в особенности, допущенные ошибки. Эта 

рефлексия выражается, в частности, в том, как часто и насколько долго 

субъект анализирует и оценивает произошедшие события, склонен ли он 

вообще анализировать прошлое и себя в нем. 

Перспективная рефлексия соотносится: с функцией анализа 

предстоящей деятельности, поведения; планированием как таковым; 

прогнозированием вероятных исходов и др. Ее основные поведенческие 

характеристики: тщательность планирования деталей своего поведения, 

частота обращения к будущим событиям, ориентация на будущее [37]. 

Опросник «стиль саморегуляции поведения» В.И. Маросанова. 

Стилевыми особенностями саморегуляции являются типичные для 

человека и наиболее существенные индивидуальные особенности 

самоорганизации и управления внешней и внутренней целенаправленной 

активностью, устойчиво проявляющиеся в различных ее видах. 

Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень 

саморегуляции» (ОУ), которая оценивает общий уровень сформированности 

индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной 

активности человека. 

Испытуемые с высокими показателями общего уровня саморегуляции 

самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, 

выдвижение и достижение цели у них в значительной степени осознанно. 

При высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль 

саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, 

характерологических особенностей, препятствующих достижению цели. Чем 
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выше общий уровень осознанной регуляции, тем легче человек овладевает 

новыми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых 

ситуациях, тем стабильнее его успехи в привычных видах деятельности. 

У испытуемых с низкими показателями по данной шкале потребность в 

осознанном планировании и программировании своего поведения не 

сформирована, они более зависимы от ситуации и 

мнения окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность 

компенсации 

неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных 

особенностей, по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. 

Соответственно, успешность овладения новыми видами деятельности в 

большой степени зависит от соответствия стилевых особенностей регуляции 

и требований осваиваемого вида активности [38; 39]. 

Шкала «Планирование» (Пл) характеризует индивидуальные 

особенности выдвижения и удержания целей, сформированность у человека 

осознанного планирования деятельности. 

Высокие показатели по этой шкале указывают на сформированность 

потребности в осознанном планировании деятельности, планы в этом случае 

реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности 

выдвигаются самостоятельно. 

У испытуемых с низкими показателями по этой шкале потребность в 

планировании развита слабо, цели подвержены частой смене, поставленная 

цель редко бывает достигнута, планирование малореалистично. Такие 

испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели 

выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. 

Шкала «Моделирование» (М) позволяет диагностировать 

индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних 

значимых условиях, степень их осознанности, детализированности и 

адекватности. 



35 

Испытуемые с высокими показателями по этой шкале способны 

выделять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и 

в перспективном будущем, что проявляется в соответствии программ 

действий планам деятельности, соответствии получаемых результатов 

принятым целям. 

У испытуемых с низкими показателями по шкале слабая 

сформированность процессов моделирования приводит к неадекватной 

оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, что 

проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться резкими 

перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий. 

У таких испытуемых часто возникают трудности в определении цели и 

программы действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают 

изменение ситуации, что также часто приводит к неудачам [38; 39]. 

Шкала «Программирование» (Пр) диагностирует индивидуальную 

развитость осознанного программирования человеком своих действий. 

Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у 

человека потребности продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей, о детализированности и развернутости 

разрабатываемых программ. Программы разрабатываются самостоятельно, 

они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации 

помех. При несоответствии полученных результатов целям производится 

коррекция программы действий до получения приемлемого для человека 

результата. 

Низкие показатели по шкале программирования говорят о неумении и 

нежелании человека продумывать последовательность своих действий. Такие 

люди предпочитают действовать импульсивно, они не могут самостоятельно 

сформировать программу действий, часто сталкиваются с неадекватностью 

полученных результатов целям деятельности и при этом не вносят изменений 

в программу действий, действуют путем проб и ошибок. 
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Шкала «Оценивание результатов» (Ор) характеризует индивидуальную 

развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей 

деятельности и поведения. 

Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о развитости и 

адекватности самооценки, сформированности и устойчивости субъективных 

критериев оценки результатов. Человек адекватно оценивает как сам факт 

рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и 

приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий. 

При низких показателях по этой шкале испытуемый не замечает своих 

ошибок, некритичен к своим действиям. Субъективные критерии успешности 

недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества 

результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния или 

возникновении внешних трудностей [38; 39]. 

Шкала «Гибкость» (Г) диагностирует уровень сформированности 

регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вносить 

коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних 

условий. 

Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости 

демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. При 

возникновении непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко 

перестраивают планы и программы исполнительских действий и поведения, 

способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить 

программу действий. При возникновении рассогласования полученных 

результатов с принятой целью своевременно оценивают сам факт 

рассогласования и вносят соответствующую коррекцию. Гибкость 

регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение 

событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале гибкости в динамичной, 

быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом 

привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они не 
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способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно 

планировать деятельность и поведение, разработать программу действий, 

выделить значимые условия, оценить рассогласование полученных 

результатов с целью деятельности и внести коррекции. В результате у таких 

испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие, 

неудачи в выполнении деятельности [38,39]. 

Шкала «Самостоятельность» (С) характеризует развитость регуляторной 

автономности. 

Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности 

свидетельствует об автономности в организации активности человека, его 

способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, 

организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать 

ход ее выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и 

конечные результаты деятельности. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности 

зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий 

разрабатываются несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют 

чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у них неизбежно 

возникают регуляторные сбои [38,39]. 

«Тест смысложизненные ориентаций» Д.А. Леонтьев. 

Д. А. Леонтьев определяет смысложизненные ориентации как систему 

осмысленных и избирательных связей, отражающая направленность 

личности, наличие жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, 

удовлетворенность самореализацией и способность брать за нее 

ответственность, влияя на ее развитие [40]. 

Субшкала «Цели в жизни». Баллы по этой шкале характеризуют наличие 

или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают 

жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 
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Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне 

осмысленности жизни будут присущи человеку, живущему сегодняшним или 

вчерашним днем. 

Вместе с тем высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не 

только целеустремленного человека, но и прожектёра, планы которого не 

имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной 

ответственностью за их реализацию. Эти два случая несложно различить, 

учитывая показатели по другим шкалам смысложизненных ориентаций. 

Субшкала «Процесс жизни», или интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни. Содержание этой шкалы совпадает с известной 

теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. 

Этот показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс 

своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 

смыслом. 

Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут 

характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. 

Низкие баллы по этой шкале – признак неудовлетворенности своей 

жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный 

смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее [40]. 

Субшкала «Результативность жизни», или удовлетворенность 

самореализацией. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного 

отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 

прожитая ее часть. 

Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут 

характеризовать человека, который доживает свою жизнь, у которого все в 

прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни. 

Низкие баллы – неудовлетворенность прожитой частью жизни. 

Субшкала «Локус контроля – Я» (Я – хозяин жизни). 

Высокие баллы   соответствуют   представлению   о   себе   как   о   

сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 
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построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о 

ее смысле. 

Низкие баллы – неверие в свои силы контролировать события 

собственной жизни. 

Субшкала «Локус контроля – жизнь», или управляемость жизни. 

При высоких баллах – убеждение в том, что человеку дано 

контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь. 

Низкие баллы – фатализм, убежденность в том, что жизнь человека 

неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и 

бессмысленно что-либо загадывать на будущее [41]. 

 

 

2.2 Результаты исследования 

 

 

После подбора методик и составления выборки было проведено 

тестирование тренеров и спортсменов.  

Результаты «теста мотивация достижения» у тренеров: 

 100% (8 чел.) - имеют умеренную мотивацию  ближе к достижению 

успеха, чем к избеганию неудач. 

Результаты «теста мотивация достижения» у спортсменов: 

 81,25% (13 чел.) - обладают умеренной мотивацией ближе к 

достижению успехов; 

 18,75% (3 чел.) - имеют тенденцию к высокому уровню мотивации 

достижения. 

Данные представлены на рисунке 2.1 и в таблице 2.1. 
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Рис. 2.1 Результаты  теста «Мотивация достижения»  

 

 

Таблица 2.1 

«Мотивация достижения» тренеров и спорстменов 

№тренера/№ спотсмена Баллы Уровень 

1 2 3 

(1) 136 Средний 

(1) 114 Средний 

(2)  139 Средний 

(2) 160 Средний 

(3) 127 Средний 

(4) 170 Средний 

(3) 112 Средний 

(5) 164 Средний 

(6) 120 Средний 

(4) 153 Средний 

(7) 142 Средний 

(8) 163 Средний 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

(5) 138 Средний 

(9) 146 Средний 

(10) 119 Средний 

(6)     143 Средний 

(11) 168 Средний 

(12) 141 Средний 

 (7) 139 Средний 

(13)    100 Средний 

(14) 136 Средний 

(8) 150 Средний 

(15) 167 Средний 

(16) 158 Средний 

 

 

Общий показатель «рефлексивности» у тренеров: 

 25% (2 чел.) имеют низкий уровень; 

 37,5% (3 чел.) средний уровень; 

 37,5% (3 чел.) высокий уровень. 

Это говорит о том, что большинство тренеров обладают нормальной 

способностью к самоорганизации, и двое слабой. 

Общий показатель «рефлексивности» у спортсменов: 

 18,8% (3 чел.) низкий уровень; 

 62,4% (10 чел.) средний уровень; 

 18,8% (3 чел.) высокий уровень. 

Это говорит о том, что большинство спортсменов обладают нормальной 

способностью к самоорганизации, и двое слабой. 

Данные представлены на рисунке 2.2 и в таблице 2.2. 
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Рис. 2.2 Результаты опросника «Рефлексивность» (А.В. Карпова) тренеров и 

спорстменов 

 

 

 

Таблица 2.2 

 «Рефлексивность» тренеров и спортсменов 

№тренера/№ спотсмена Баллы Уровень 

(1) 8 Высокий 

(1) 5 Средний 

(2) 6 Средний 

(2) 8 Высокий 

(3) 7 Высокий 

(4) 8 Высокий 

(3) 5 Средний 

(5) 3 Низкий 

(6) 4 Средний 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 

(4) 5 Средний 

(7) 6 Средний 

(8) 1 Низкий 

(5) 5 Средний 

(9) 4 Средний 

(10) 4 Средний 

(6)     3 Низкий 

(11) 4 Средний 

(12) 5 Средний 

 (7) 3 Низкий 

 (13)    5 Средний 

(14) 4 Средний 

(8) 7 Высокий 

(15) 2 Низкий 

(16) 8 Высокий 

 

 

Общий показатель «саморегуляции» у тренеров  

 37,5% (2 чел.) имеют высокий общий уровень саморегуляции; 

 4тренеров (62,5%) обладают средним общим уровнем 

саморегуляции. 

Общий показатель «саморегуляции» у спортсменов  

 37,5% (6 чел.) имеют высокий общий уровень саморегуляции;  

 62,5% (10 чел.) обладают средним общим уровнем саморегуляции. 

Результаты общего уровня «саморегуляции» представлены на рисунке 

2.3 и  в таблице 2.3. 
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Рис. 2.3 Результаты «Саморегуляции» тренеров и спортсменов 

 

 

Субшкалы «саморегуляции» тренеров показали реалистичность, 

детализированность и иерархичность их «планирования», адекватная оценка 

внешних и внутренних значимых условий «моделирования», нормальная 

индивидуальную развитость осознанного «программирования» своих 

действий, развитая «оценка результатов» своей деятельности, обладают 

способностью регуляторной «гибкости», то есть вносить коррекции в 

систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий, 

способны «самостоятельно» планировать деятельность и поведение, 

организовывать работу по достижению выдвинутой цели. 

Субшкалы «саморегуляции» спортсменов выявили обладание 

способностью самостоятельного «планирования» и постановки целей, 

возможность самостоятельного «моделирования» программы достижения 

целей, самостоятельность «программирования» своих действий для 

достижения целей, могут самостоятельно «оценивать результаты» своих 
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действий, хорошая «гибкость» к изменяемым условиям, умеренная 

«самостоятельность» в своих действиях. 

 

 

Таблица 2.3 

Общий уровень «саморегуляции» тренеров и спортсменов 

№тренера/№ спотсмена Баллы Уровень 

1 2 3 

(1) 34 Высокий 

(1)  36 Высокий 

(2) 33 Высокий 

(2) 34 Высокий 

(3) 33 Высокий 

(4) 36 Высокий 

 (3) 24 Средний 

(5) 24 Средний 

(6) 24 Средний 

(4) 29 Средний 

(7) 26 Средний 

(8) 28 Средний 

(5) 30 Средний 

(9) 34 Высокий 

(10) 29 Средний 

(6) 30 Средний 

(11) 29 Средний 

(12) 27 Средний 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 

(7) 36 Высокий 

(13) 34 Высокий 

(14) 30 Средний 

(8) 26 Средний 

(15)  27 Средний 

(16) 28 Средний 

 

 

Результаты тестирования общего уровня «смысложизненных 

ориентаций» у тренеров:  

 12,5% (1 чел.) имеет высокий  уровень; 

 25% (2 чел.) имеют тенденцию к высокому уровню; 

 37,5% (3 чел.) обладают стабильным средним уровнем;  

 25% (2 чел.) имеют тенденцию к низкому уровню. 

Результаты тестирования общего уровня «смысложизненных 

ориентаций» у спортсменов: 

 31,25% (5 чел.) обладают высоким уровнем;  

 12,5% (2 чел.) имеют тенденцию к высокому уровню;  

 37,5% (6 чел.) обладают стабильным средним уровнем;  

 18,75% (3 чел.) имеют тенденцию к низкому уровню саморегуляции. 

Результаты общего уровня «смысложизненных ориентаций» 

представлены на рисунке 2.4 и в таблице 2.4. 
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Рис. 2.4 «Смысложизненные ориентации» тренеров и спортсменов 

 

 

Результаты субшкал «смысложизненных ориентаций» тренеров говорят 

о «целях в жизни», которые поставлены в реализацию в ближайшие сроки, 

они с интересом относятся к «процессу жизни», имеют нормальную оценку 

«результативности жизни», адекватная самооценка «локус контроля – Я», 

нормальный уровень реализации своих задач «локус контроля – Жизнь». 

Результаты субшкал «смысложизненных ориентаций» спортсменов 

говорят о адекватном самоосознии «целей в жизни», эмоционально 

насыщенный «процесс жизни», удовлетворены самореализацией 

«результативности жизни», обладают свободой выбора «локус контроля – 

Я», контролируют свою жизнь «локус контроля – Жизнь». 
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Таблица 2.4 

«Смысложизненные ориентации» тренеров и спорстменов 

№тренера/№ спотсмена Баллы Уровень 

1 2 3 

(1) 114 Средний 

(1) 120 Высокий 

(2) 119 Высокий 

(2) 115 Средний 

(3) 93 Средний 

(4) 105 Средний 

 (3) 118 Высокий 

(5) 134 Высокий 

 (6) 125 Высокий 

(4) 100 Средний 

(7) 113 Средний 

(8) 110 Средний 

(5) 110 Средний 

(9) 116 Средний 

(10) 97 Средний 

 (6) 89 Средний 

(11) 100 Средний 

(12) 107 Средний 

(7) 101 Средний 

(13) 101 Средний 

(14) 118 Высокий 

(8) 98 Средний 

(15)  107 Средний 

(16) 96 Средний 
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2.3 Психологические условия мотивации достижения успехов 

спортсменов 

 

 

Психологические условия - совокупность явлений, внешней и 

внутренней среды, вероятностно влияющих на развитие конкретного 

психического явления; причем это влияние опосредовано активностью 

личности, группы людей [42]. 

Мотив достижения является динамичным образованием, которое 

изменяется в различных условиях. Мало того что мотив зависит от его 

направленности, при этом, любое изменение среды влияет на свойственный 

уровень описываемого качества [43]. 

Один и тот же мотив достижения успеха может иметь разную 

выраженность при малейших изменениях внешних обстоятельств или 

изменениях внутренних качеств [44]. 

Психологические условия являются определяющим фактором для 

мотивации достижения успеха спортсменов, где их качественные показатели 

личности зависят от личностных качеств тренеров. 

В данном исследовании психологические условиями являются 

взаимосвязь личностные качества тренеров и спортсменов с мотивацией 

достижения спортсменов. Данные характеристики рассматриваются с целью 

изучения влияния личностных тренерских качеств (мотивация достижения 

успехов, рефлексия, саморегуляции, смысложеизеннные ориентации) и 

личностных качеств спортсменов (мотивация достижения успехов, 

рефлексия, саморегуляции, смысложеизеннные ориентации) на мотивацию 

достижения успехов спортсменов.  

Для изучения соотношения был задействован метод математической 

статистики ранговой корреляции Спирмена. Данный метод используется для 

выявления и оценки тесноты связи между двумя рядами сопоставляемых 

количественных показателей. 
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Коэффициент корреляции Спирмена обладает следующими свойствами: 

1. Коэффициент корреляции может принимать значения от минус 

единицы до единицы, причем при rs=1 имеет место строго прямая связь, а 

при rs= -1 – строго обратная связь. 

2. Если коэффициент корреляции отрицательный, то имеет место 

обратная связь, если положительный, то – прямая связь. Прямая связь имеет 

однонаправленный вектор объектов сравнения, то есть взаимосвязанные 

явления двигаются вместе и в одном направлении. Обратная связь имеет 

свойство расхождения объектов корреляции, то есть они имеют разную друг 

от друга направленность. 

3. Если коэффициент корреляции равен нулю, то связь между 

величинами практически отсутствует. 

4. Чем ближе модуль коэффициента корреляции к единице, тем более 

сильной является связь между измеряемыми величинами [45]. 

Полученные эмперические результаты в ходе исследования позволили 

изучить взаимосвязи путем метода математической статистики 

коэффицентом ранговой корреляции Спирмена. Полученные взаимосвязи и 

теснота связи между качествами представленные ниже. 

Взаимосвязь личностных качеств 8 тренеров с «мотивацией достижения 

успехов» 8 спортсменов-профессионалов (Приложение 1): 

 прямая, слабая связь (0.250) «рефлексии» тренеров и «мотивации 

достижения успеха» спортсменов; 

 обратная, слабая связь (- 0.190) «саморегуляции» тренеров и 

«мотивации достижения успеха» спортсменов; 

 обратная, слабая связь (- 0.095) «смысложизненных ориентаций» 

тренеров и «мотивации достижения успеха» спортсменов; 

  прямая, умеренная связь (0.548) «мотивации достижения успеха» 

тренеров и «мотивации достижения успеха» спортсменов. 

Данные результаты взаимосвязи личностных качеств тренеров и 

«мотивации достижения успехов» спортсменов говорят о том, что 
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«мотивация достижения успеха» тренеров оказывает влияние в значимой 

степени, «рефлексия» тренеров в небольшой степени, а «саморегуляция» и 

«смысложизненные ориентации» почти не оказывают влияния на 

«мотивацию достижения успеха» спортсменов. 

Взаимосвязь личностных качеств 8 спортсменов-профессионалов с их 

«мотивацией достижения успехов» (Приложение 1): 

 прямая, слабая связь (0.071) «рефлексии» тренеров и «мотивации 

достижения успеха» спортсменов; 

 обратная, слабая связь (- 0.071) «саморегуляции» тренеров и 

«мотивации достижения успеха» спортсменов; 

 обратная, высокая связь (- 0.714) «смысложизненных ориентаций» 

тренеров и «мотивации достижения успеха» спортсменов. 

Данные результаты взаимосвязи личностных качеств спортсменов и их 

«мотивации достижения успехов» говорят о том, что «рефлексия» и 

«саморегуляция» самих спортсменов почти не имеет связи с их «мотивацией 

достижения успехов», но разнонаправленность их «мотивации достижения 

успеха» и «смысложизненых ориентации» имеет высокий уровень.  

Для выявления взаимосвязи с конкретной субшкалой ниже приведена 

корреляция «мотивации достижения успехов» 8 спортсменов-

профессионалов по субшкалам их «смысложизненных ориентаций» 

(Приложение 1): 

 обратная, умеренная связь (- 0.417) – субшкала (цели в жизни) 

спортсменов и их «мотивации достижения успеха»;  

 прямая, умеренная связь (0.381) – субшкала (процесс жизни) 

спортсменов и их «мотивации достижения успеха»; 

 прямая, высокая связь (0.631)  – субшкала (результативность жизни) 

спортсменов и их «мотивации достижения успеха»; 

 прямая, тесная связь (0.810) – субшкала (локус контроля - Я) 

спортсменов и их «мотивации достижения успеха»; 
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 обратная, высокая связь (0.536) – субшкала (локус контроля - Жизнь) 

спортсменов и их «мотивации достижения успеха». 

Анализ результатов таблицы позволяет сказать что при расхождении 

«смысложизенных ориентаци» спортсменов с их «мотивацией достижения 

успехов». Корреляция «мотивации достижения успехов» с субшкалами 

«смысложизненных ориентаций» говорит о том, что «мотивация достижения 

успехов» спортсменов сильно зависит от их высокого самоконтроля через 

спортивную деятельность, с помощью которого они контролируют себя и 

свою жизнь, поддерживая при этом её достаточную результативность, но их 

цели в жизни имеют другую направленность, скорее всего поэтому и 

процессы жизни имею меньшую взаимосвязь. 

Смею предположить, что невысокие связи тренерских качеств с 

«мотивацией достижения успеха» спортсменов являются таковыми именно 

по той причине, что спортсмены (профессионалы), на момент проведения 

тестирования имеют цели в жизни, возможно не связанные со спортивной 

деятельностью.  

Думаю это может быть связанно с тем, что они достигли высоких 

спортивных результатов, получили награды, признание, и вся их жизнь 

выстраивается через спортивные мотивы в спорте, где до нынешнего 

моменты удовлетворялись все их потребности. Но возможно в их жизни 

появились новые потребности и мотивы отличные от их стандартного набора 

, в которых они уже умеют достигать успехов путём профессионального 

опыта, и в данный момент они нацелены на, то чтобы научиться так же 

высококлассно достигать успеха и в других сферах своей жизни.  

Методические рекомендации. 

Общение тренеров со спортсменами расширит сферу «смыложизненных 

ориентаций» и поднимет уровень «рефлексии» у тренеров с низкими 

показателями.  

В тренировочном процессе тренеру необходимо учитывать и 

использовать следующее:  
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 тренировочное занятие должно включать в себя несколько задач, 

направленных на формирование взаимоотношений как в команде, так и 

между тренером и спортсменами;  

 недельный план тренировок, а также анализ их реализации должен 

быть обсужден со спортсменами;  

 для повышения активности и сознательного участия в тренировочном 

процессе спортсмен должен получить максимальную дозу информации о 

себе и своем положении в команде, рефлексировать;  

  в соревновательных или отборочных играх тренеру рекомендуется 

избегать акцентов на ошибки в адрес спортсменов с низким уровнем 

проявления саморегуляции и мотивации достижения. 

Для развития уровня профессионализма тренеров, им рекомендуется 

прохождение семинаров, тренингов психолого-педагогического направления. 

Пользой данного исследования является информирование 

опрашиваемых тренеров, спортсменов и спортивной организации. Во время 

последующих тренировок и соревнований тренеры и спортсмены будут 

учитывать рекомендации и значения показателей тестирования для 

улучшения результативности спортивной деятельности, увеличения 

положительного тренерского влияния на «мотивацию достижения успехов» 

спортсменов. 

В ходе данного исследования были изучены материалы по деятельности 

спортсмена, его мотивации достижения успехов в советской и зарубежной 

литературе, а так же связи тренера и спортсмена. После чего составлена 

батарея методик для проведения опроса на выборке спортсменов и тренеров 

в центре экстремального спорта Спортекс, для выявления взаимосвязи 

личностных качеств тренеров и спортсменов с мотивацией достижения 

успехов спортсменов.   

После проведения тестирования, поученные результаты 

коррелировались методом математической статистики коэффицентом 

ранговой коррреляции Спирмена, которая позволила подтвердить гипотезу и 
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выявить представления, исходя из которых можно предположить о степени 

ее выраженности в данном исследовании. 

В ходе корреляции было выявлено, что такие личностные качества 

тренеров как «мотивация достижения успеха» и «рефлексия» имеют 

умеренные взаимосвязи с «мотивацией достижения успеха» спортсменов, 

оказывающие некоторое влияние, а их «саморегуляция» и 

«смысложизненные ориентации» имеют минимальные связи, на момент 

проведения исследования. 

Корреляция личностных качеств самих спортсменов и их «мотивации 

достижения успехов», показала уже более интересные результаты. 

Взаимосвязи личностных качеств спортсменов и их «мотивации достижения 

успехов» говорят о том, что «рефлексия» и «саморегуляция» самих 

спортсменов почти не имеет связи с их «мотивацией достижения успехов», 

но разнонаправленность их «мотивации достижения успеха» и 

«смысложизненых ориентации» имеет высокий уровень.  

В следствие чего были скореллированы все субшкалы 

«смысложизненных ориентаций» с «мотивацией достижения успехов 

спортсменов». Результаты корелляция «мотивации достижения успехов» с 

субшкалами «смысложизненных ориентаций» сказали о том, что «мотивация 

достижения успехов» спортсменов имеет сильную взаимосвязь с  их уровнем 

самоконтроля через спортивную деятельность, с помощью которого они 

контролируют себя и свою жизнь, поддерживая при этом её достаточную 

результативность, но их цели в жизни имеют другую направленность. 

Возможно невысокие связи тренерских качеств с «мотивацией 

достижения успеха» спортсменов были выявлены по той причине, что 

спортсмены (профессионалы), на момент проведения тестирования имеют 

цели в жизни, возможно не связанные со спортивной деятельностью.  

Важнейшим условием повышения эффективности связки тренер-

спортсмен является улучшение взаимоотношений тренеров со спортсменами. 

Изучение восприятия спортсменами своего тренера методически вооружает 
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тренера, дает возможность сделать ряд эффективных выводов в отношении к 

конкретной сфере - тренерской деятельности. В большинстве случаев 

тренеры должны строить свои взаимоотношения со спортсменами на основе 

доверия к себе, вырабатывать в нем веру в свои спортивные возможности, 

особенно это относится к спортсменам с низким уровнем «мотивации 

достижения успеха». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

При анализе спортивной деятельности с позиции общепсихологической 

теории деятельности выделяют отдельные объекты этого мира субъектом, 

как предметы его направленной активности, их называют мотивы.  

Мотив деятельности – то, что побуждает человека выполнять те или 

иные действия относительно выбранной им цели. 

Эти предметы видоизменяются субъектом деятельности и после, уже 

отражаются на уровне смыла, которым и является цель.  

Цель деятельности – осознанный образ результата, тот объект, к 

достижению которого стремится субъект.   

Зинченко В.П. выделяет из деятельностной структуры :  

1. Мотивационно-потребностную сторону деятельности, которую в 

своих исследованиях рассматривали А.Н. Леонтьев, Е.П.Ильин,  А. Маслоу, 

К. Левин, они выделили что она включает в себя мотив, цель, задачу и она 

детерминирует и регулирует поведение субъекта. 

2. Операционально-техническую сторону, включающую в себя действия, 

операции, психофизические функции, как упоминает М.В. Гамезо. 

Анализируя динамику изменения мотивов спортивной деятельности и 

содержательные особенности ведущих мотивов у спортсменов, 

исследователями были выделены стадии спортивной деятельности:    

1. Стадия генерализации - ведущими мотивами становятся внешние, 

среди внутренних выделяются мотивы здоровья, физической формы.  

2. Стадия дифференциации - характеризуется мотивами 

самоутверждения, соперничества.  

3. Стадия стабилизации - ведущими являются мотивы достижения, 

удержания.  

4. Стадия инволюции - характеризуется кардинальными изменениями в 

мотивационной сфере, ведущим мотивом становится не сама спортивная 
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деятельность, а те материальные и социальные блага, которые можно 

получить, занимаясь ею.  

При этом нужно отметить, что вторая и третья  стадия  являются самыми 

результативными, на этой стадии мотивы самореализации, достижений, 

самоутверждения являются ведущими, соответственно они являются для 

спортсмена тем внутриличностным ресурсом, который позволяет добиваться 

высоких результатов. Снижение бытийных потребностей и замена их на 

дефицитарные потребности (материальные) совпадает с инволюционным 

этапом.  

После проведения тестирования, поученные результаты 

коррелировались методом математической статистики коэффицентом 

ранговой коррреляции Спирмена, которая позволила подтвердить гипотезу и 

выявить представления, исходя из которых можно предположить о степени 

ее выраженности в данном исследовании. 

В ходе корреляции было выявлено, что такие личностные качества 

тренеров как «мотивация достижения успеха» и «рефлексия» имеют 

умеренные взаимосвязи с «мотивацией достижения успеха» спортсменов, 

оказывающие некоторое влияние, а их «саморегуляция» и 

«смысложизненные ориентации» имеют минимальные связи, на момент 

проведения исследования. 

Корреляция личностных качеств самих спортсменов и их «мотивации 

достижения успехов», показала уже более интересные результаты. 

Взаимосвязи личностных качеств спортсменов и их «мотивации достижения 

успехов» говорят о том, что «рефлексия» и «саморегуляция» самих 

спортсменов почти не имеет связи с их «мотивацией достижения успехов», 

но разнонаправленность их «мотивации достижения успеха» и 

«смысложизненых ориентации» имеет высокий уровень. 
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Приложение 1 

Табл. 1.,п.1 

Корреляция личностных качеств тренеров с «мотивации достижения» 

спортсменов 

 Рефлексия Саморегуляции 
Смысложизненные 

ориентации 

Мотивация 

достижения 

Мотивация 

достижения 
0.250 - 0.190 - 0.095 0.548 

 

 

Табл. 2.,п.1 

Корреляция личностных качеств спортсменов с их «мотивацией  

достижения»  

 Рефлексия Саморегуляции 
Смысложизненные 

ориентации 

Мотивация 

достижения 
0.071 - 0.071 - 0.714 

 

 

Табл. 3.,п.1 

Корреляция  «мотивации достижения» спортсменов с субшкалами  их 

«смысложизненныхориентаций» 

 
Цели в 

жизни 

Процесс 

жизни 

Результативность 

жизни 

локус 

контроля 

- Я 

локус 

контроля 

- Жизнь 

Мотивация 

достижения 
- 0.417 0.381 0.631 0.810 0.536 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 




