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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ МОТИВАЦИИ  

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию 

и оценку возможностей спортсменов в различных видах спорта в соответ-
ствии с присущими им правилами, содержанием двигательных действий, 
способами соревновательной борьбы и оценки результатов. 

Четкие и полные знания о содержании и результатах соревнователь-
ной деятельности в каждом отдельном виде спорта необходимы прежде 
всего для: 

– определения общей стратегии подготовки – выбора средств, мето-
дов тренировки, параметров тренировочных нагрузок, использования вне-
тренировочных факторов; 

– объективизации спортивного результата в конкретном соревновании –
возможности быстрого и точного выявления причин успеха или неудачи; 

– внесения своевременных коррекций в планы подготовки;
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– повышения эффективности тактической подготовки, в частности,
выбора тактического варианта выступления в конкретном соревновании, 
адекватного цели выступления и возможностям предполагаемых соперников; 

– моделирования в тренировке условий протекания реальных
состязаний. 

Соревновательная деятельность оказывает большое воздействие на 
организм спортсмена. Это связано и с ее экстремальными двигательными 
режимами (максимальная скорость движений и действий; проявление мак-
симальной силы, выносливости; координационная сложность действий 
с элементами риска и др.), и с нервно-эмоциональными напряжениями, 
стрессовыми воздействиями, связанными с социальным статусом соревно-
ваний, их престижностью и др. 

Соревновательная деятельность является многоаспектным понятием, 
подразумевающим специальную сферу деятельности спортсмена, в рамках 
которой в соответствии с присущими для разных видов спорта правилами, 
содержанием двигательных действий, способами ведения соревнователь-
ной борьбы, осуществляется объективное сравнение спортивно-достижен-
ческих возможностей спортсменов (команд), обеспечивается их макси-
мальное проявление и максимально специализированными средствами по-
вышается уровень подготовленности занимающихся [4]. 

Проблема психической надежности и мотивации, их влияние 
на успешность соревновательной деятельности является актуальной 
в наше время в спорте, особенно при наборе спортсменов в команды, 
сборные для участия в крупномасштабных соревнованиях, таких как 
чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры. Психическая надежность – 
одна из наиболее важных составляющих психологической подготовки спортс-
мена к соревнованиям. Это сложное интегративное, комплексное качество 
личности, зависящее от многих факторов [1; 2]. 

Под психической надежностью спортсмена понимается вероятность 
стабильного сохранения им высокого уровня эффективной психической дея-
тельности и положительного психического состояния в экстремальных усло-
виях, ситуациях тренировки и соревнований в течение запланированного 
цикла подготовки. Уровень развития психических процессов (эмоциональ-
ные, интеллектуальные, сенсорные и т. д.), динамика их показателей (т. е. из-
менение перед ответственными соревнованиями в положительную или отри-
цательную сторону), а также уровень психических состояний (эмоциональное 
возбуждение, психическая напряженность и т. д.) являются важным факто-
ром психической надежности [1; 2]. 

Психическая надежность – свойство личности, позволяющее спортс-
мену стабильно и эффективно выступать на ответственных соревнованиях 
в течении определенного времени. Структура психической надежности 
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спортсмена состоит из ряда компонентов, показатели которых можно изме-
нить посредством работы с психологом и тем самым повысить успешность со-
ревновательной деятельности. Снижение тревожности к стрессовым факто-
рам и повышение уровня соревновательной эмоциональной устойчивости, 
спортивной саморегуляции, стабильности-помехоустойчивости и соревнова-
тельной мотивации будут служить предпосылками более успешного выступ-
ления спортсмена на соревнованиях. 

Психическая надежность – системное качество психики, в котором 
задействованы биологический, психофизиологический, личностный и соци-
ально-психологический уровни ее функционирования. Не менее важными 
компонентами понятия «психическая надежность» служат стабильность и вы-
сокая эффективность результатов выступлений в соревнованиях, включая ста-
бильный прирост результативности, высокие места в крупных соревнованиях. 
Еще одним слагаемым психической надежности является приуроченность до-
стижения ее уровня к определенному сроку – времени проведения крупных 
соревнований. Для спорта характерно стремление к совершенствованию, 
спортсмен не может быть постоянно надежным, поскольку ему приходится 
корректировать технику, тактику, разучивать новые приемы, то есть временно 
терять былой уровень совершенства при переходе к новым ступеням спортив-
ного мастерства. 

Свойства личности взаимосвязаны со специфическими особенностями 
вида спорта. Для повышения надежности необходим учет мотивации 
личности. 

Особое место в психологическом обеспечении спортивной деятельно-
сти занимает мотивация, побуждающая человека заниматься спортом. 
Известно, что спорт имеет много общего с понятием игра. Мотивы к игре 
заключены в ней самой. Человека влекут не какие-то внешние для игры об-
стоятельства, как, например, к трудовой деятельности, когда часто выпол-
няемая человеком работа лишь опосредованно служит удовлетворению его 
жизненных потребностей, доставляя ему средства, которые он может ис-
пользовать на те или иные свои нужды, а непосредственно чувство удовле-
творения, связанное с участием в игре. Так и к спорту человек испытывает 
потребности, определяющиеся удовлетворением, вызываемым самой спор-
тивной деятельностью и успехами, достигаемыми в ней. 

Мотивы – личностные побуждения, благодаря которым спортсмен при-
нимает решение участвовать в соревновании, вести борьбу за достижение со-
ревновательной цели. Если целью определяется, что должен делать человек, 
к достижению чего он стремится, то мотивами характеризуются причины 
этого стремления. Мотивы позволяют понять, почему именно ставятся те или 
иные цели, развивается неугасимое стремление к их достижению [3; 4]. 
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Регулирующая сила мотивов проявляется в их активирующем влия-
нии, поддерживающем и стимулирующем интеллектуальные, моральные, 
волевые и физические усилия человека, связанные с достижением цели. 

Мотивы, как и цели, формируются, изменяются, угасают или актуа-
лизируются под влиянием объективных условий жизни, деятельности, ор-
ганизованного процесса обучения и воспитания людей. Конечно, на протя-
жении многолетней тренировки и участия в соревнованиях у спортсменов 
создается определенная мотивация их деятельности, побуждающая вести 
соответствующий образ жизни, систематически и упорно работать над со-
бой, участвовать в бесчисленных соревнованиях [3]. 

Мотивы, побуждающие человека заниматься спортом, имеют свою 
структуру. 

Непосредственные мотивы спортивной деятельности: 
– потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной  

активности; 
– потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой,  

силой, выносливостью, быстротой, гибкостью, ловкостью; 
– стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных  

ситуациях; 
– стремление добиться рекордных результатов, доказать свое спор-

тивное мастерство и добиться победы; 
– потребность в самовыражении, самоутверждении, стремление к об-

щественному признанию, славе. 
Опосредованные мотивы спортивной деятельности: 
– стремление стать сильным, здоровым; 
– стремление через спортивную деятельность подготовить себя 

к практической жизни; 
– чувство долга; 
– потребность в занятиях спортом через осознание социальной важ-

ности спортивной деятельности. 
Мотивы спортивной деятельности отличаются динамичностью прояв-

лений. Действительно, в процессе длительных занятий спортом у одного 
и того же спортсмена наблюдается закономерная смена мотивов.  

А.Ц. Пуни на основании научно-практических исследований мотивов 
спортивной деятельности установил следующую динамику развития моти-
вов, побуждающих к занятиям спортом. Начальная стадия занятия спортом. 
В этот период предпринимаются первые попытки включиться в спортив-
ную деятельность. Побуждающие мотивы: 

– характеризуются диффузностью интересов к физическим упражне-
ниям (подростки начинают обычно заниматься не одним, а несколькими 
видами спорта); 
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– имеют непосредственный характер (занятия спортом нравятся, глав-
ная движущая сила – любовь к физической культуре); 

– связаны с условиями среды, благоприятствующими занятиям дан-
ным видом спорта (популярность вида по месту жительства, интерес окру-
жающих людей); 

– часто включают в себя элементы долга (обязанность посещать
уроки физической культуры, секции). 

Стадия специализации в избранном виде спорта. На этой стадии 
мотивами являются: 

– развитие интереса к определенному виду спорта;
– стремление развить обнаруженные способности к определенному

виду спорта; в) стремление к закреплению успеха: 
– расширение специальных знаний, приобретение более высокой сте-

пени 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: 

– поддержать свое спортивное мастерство на высоком уровне и до-
биться еще больших успехов; 

– служить своими спортивными достижениями Родине;
– содействовать развитию данного вида спорта, передать свой опыт

молодым спортсменам. 
Мотивы спортивной деятельности характеризуются ярко выраженной 

социальной направленностью и педагогическими стремлениями [5]. 
И все же в процессе психологической подготовки к каждому соревно-

ванию необходимо бывает из всей, подчас объемной совокупности моти-
вов, выбрать и актуализировать один или несколько наиболее значимых 
и адекватных цели именно данного соревнования. В ряде случаев возникает 
необходимость сформировать и новый мотив, включив его в состав уже су-
ществующих и, тем самым, сообщив как бы новый, дополнительный сти-
мул, активировать силу такого могущественного психологического меха-
низма регуляции соревновательной деятельности спортсмена или команды, 
каким является мотивация в единстве с целеосуществлением. 

Взаимосвязь психической надежности с особенностями мотивации 
спортивной деятельности представляет интересную проблему для психоло-
гии спорта на современном этапе. 

С целью выявления исследования взаимосвязи психической надежно-
сти с мотивами занятий спортом было проведено исследование на базе 
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средней школы № 47 г. Минска среди учащихся 10-го и 11-го классов,  
занимающихся различными видами спорта.  

Средняя школа № 47 г. Минска сотрудничает с ОО «Белорусская 
олимпийская академия», с Клубом олимпийских чемпионов, на базе школы 
создана музейная экспозиция Олимпийской славы. В школе предусмот-
рены специальные условия для возможности совмещения учебной деятель-
ности с тренировочным процессом занимающихся.  

Для исследования уровня психической надежности спортсменов был 
использован опросник В.Э. Мильмана. По результатам опросника было  
выявлено, что у спортсменов снижен уровень соревновательной эмоцио-
нальной устойчивости (–3,6±0,65), свидетельствующий о больших перепа-
дах в эмоциональном фоне выступлений. Внешние события вызывают 
сильные эмоциональные реакции. Эмоции могут управлять спортивными дей-
ствиями часто в противоречии с трезвым расчетом. Возможна нерациональная 
трата энергии, в том числе «нервной», что может привести к преждевремен-
ному утомлению, «перегоранию». 

По шкале «Спортивная саморегуляция» спортсмены также продемон-
стрировали низкий показатель (–2,25±0,42), что демонстрирует их недоста-
точное умение настраивать себя и управлять своими эмоциями, неумение 
четко планировать свои действия, точно следовать намеченному плану,  
недостаточный самоконтроль своих действий.  

Показатели «Спортивной мотивации» у испытуемых чуть выше сред-
него уровня (0,05±0,67). Самые высокие показатели у спортсменов выяв-
лены по шкале «Стабильность-помехоустойчивость» (3,50±0,34), что сви-
детельствует о повышенном по сравнению со средним уровне психической 
надежности по данной шкале. 

Среди чувствительности к стрессовым факторам незначительно выше 
по значению факторы внутренней неопределенности по сравнению с фак-
торами внешней неопределенности (соответственно 4,36±0,29 против 
4,20±0,44, при P>0,05), спортсмены не обладают абсолютной уверенностью 
в том, что все внутренние механизмы, обеспечивающие спортивный резуль-
тат, в нужный момент будут функционировать наиболее оптимально, 
а также в условиях соревновательной борьбы могут возникнуть проблемы 
внешнего, объективного характера (непредсказуемость тактики и спортивной 
формы противников и партнеров по команде и другие объективные помехи). 
Показатели по шкалам «Стрессоры внутренней и внешней значимости» 
(3,90±0,30 против 4,15±0,33, при P>0,05) не различаются между собой, так 
как спортсменов в одинаковой степени беспокоят возникновение субъек-
тивно неприятных переживаний в ходе спортивной борьбы или неудачного 
исхода, боязнь получения травм, опасность поражения, а также неосу-
ществление целевых установок и установок престижа, материального ущерба 
или ущерба для командных интересов и интересов других людей. 
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Для выявления значимых мотивов занятия спортом был использован 
опросник «Мотивация спортивной деятельности», разработанный Е.А. Кали-
ниным. По результатам данного опросника самые низкие показатели выяв-
лены по шкале «Мотив общения» (26,5±1,25), показывая, что межличност-
ные отношения не являются достаточно значимым стимулом занятия спор-
том. Показатели по шкалам «Мотив борьбы и соперничества» (27,65±0,98), 
«Мотив поощрения» (29,1±1,83) находятся в диапазоне средних величин. 
На высоком уровне находятся показатели шкалы «Мотивы спортивных до-
стижений (цели)» (30,95±0,94), демонстрируя глубокую осознанность потреб-
ности испытуемых в достижениях в избранном виде спорта. Доминирующим 
становится мотив самосовершенствования (33,00±0,93), что свидетельствует 
о стремлении спортсменов форсировать темпы своего развития с помощью 
занятий спортом, чтобы занять среди товарищей достойное положение. 

В результате интеркорреляционного анализа были выявлены связи 
между некоторыми компонентами психической надежности и мотивами 
спортивной деятельности.  

Обнаружена обратная корреляционная связь между показателями фак-
торов внутренней значимости и показателями мотива борьбы и соперниче-
ства (r=–0,57), что говорит о проявлении опасений у спортсменов по поводу 
возникновения субъективных неприятных переживаний в ходе спортивной 
борьбы или неудачного исхода, боязни получения травм, опасности пораже-
ния, если сопоставление своих результатов с результатами соперника, а также 
товарищей по команде с целью демонстрации своего превосходства лежит 
в основе занятий спортом. 

Выявлена значимая обратная корреляционная связь между компонен-
том «Соревновательная эмоциональная устойчивость» и показателем 
«Мотив поощрения» (r=–0,48), что может свидетельствовать о неадекват-
ной эмоциональной оценке ситуации и соразмерности эмоциональных 
реакций в условиях соревновательного выступления, если доминирую-
щими будут мотивы, связанные с желанием добиться определенных 
(неспортивных) возможностей вследствие занятия спортом. 

Прямые положительные корреляционные связи были обнаружены 
между показателями мотивов спортивных достижений и показателями по 
шкалам «Спортивная саморегуляция» (0,50) и «Спортивная мотивация» 
(r=0,47), что доказывает успешное проявление способности спортсмена 
произвольно регулировать сдвиги в эмоциональной, двигательной и внут-
ренней функциональных сферах и самостоятельно контролировать сорев-
новательное поведение, если в приоритете стоит желание стать «настоящим 
спортсменом» и глубоко осознается потребность в достижениях в избран-
ном виде спорта.  
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Успешность соревновательной деятельности во многом определяется 
уровнем психической надежности спортсмена и доминирующими моти-
вами спортивной деятельности. Так, формируя определенные мотивы заня-
тия спортом, можно добиться высокого уровня психической надежности, 
что будет предпосылкой успешности спортсменов на соревнованиях. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПАРАДИГМЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Под профессиональной компетентностью государственного служа-
щего следует понимать, в том числе, его личностные возможности, позво-
ляющие действовать конструктивно в рамках определенной профессио-
нальной компетенции [1]. К личностным возможностям относятся также 
здоровье и функциональные возможности человека. Специалисты, изучав-
шие факторы эффективности управленческой деятельности, отмечают, что 
физическое здоровье и психическая адекватность – ключевые качества ру-
ководителя, которые оказывают существенное влияние на результаты его 
деятельности, а способность развития здоровья, формирующего личност-
ный потенциал, является одной из составляющих профессиональных ком-
петенций [2]. 
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