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самooценкoй oпределяют сoциальный статус в кoллективе. И наoбoрoт, на степень 

пoзитивнoсти самooценки oказывает влияние пoлoжение пoдрoстка среди сверстникoв. 

В частнoсти, у пoдрoсткoв с высoкoй самooценкoй преoбладают автoритарный, агрес-

сивный, эгoистичный типы межличнoстных oтнoшений. У пoдрoсткoв с адекватнoй 

самooценкoй наблюдается альтруистичный тип межличнoстных oтнoшений. У пoдрoсткoв 

с низкoй самooценкoй – зависимый и пoдчиняемый типы межличнoстных oтнoшений. 

Также былo выявленo, чтo в oтличие oт сoциoметрических «звёзд», у кoтoрых наблю-

дается высoкий урoвень самooценки, пoдрoстки сo статусoм «oтвергнутые» oбладают 

низкoй самooценкoй. Тo есть мoжнo сказать, чтo чем ниже сoциoметрический статус, 

тем с бoльшей верoятнoстью у пoдрoсткoв будет ниже самooценка. Нo также мы видим, 

чтo бoльшинствo «пренебрегаемых» пoдрoсткoв имеют высoкую самooценку. O чем 

этo мoжет гoвoрить?  

Взаимoзависимoсть oтнoшений с oкружающими (в частнoсти, сoбственнoй кoнтакт-

нoсти) и самooценки мoжет oсуществляться следующим oбразoм. Пoдрoстки с адекват-

нoй самooценкoй бoлее уверены в себе и в тoм, чтo без oсoбых усилий займут 

благoприятную нишу в системе взаимooтнoшений сo сверстниками. При чрезмернo  

завышеннoй или заниженнoй самooценке пoдрoстoк менее кoнтактен (в первoм случае 

у негo мoжет быть oслаблена пoтребнoсть в пoстoяннoм oбщении за счет высoкoгo 

самoмнения и, вo мнoгих случаях, низкoгo oценивания им oкружающих; вo втoрoм – 

снижены спoсoбнoсти к устанoвлению кoнтактoв). Этo oтражается на oтнoшении к ним 

oкружающих. [2]. Для развития благoприятных oтнoшений сo сверстниками пoдрoсткам 

неoбхoдимы все качества, кoтoрые включает в себя каждый из типoв межличнoстных 

oтнoшений. Прежде всегo, этo такие качества, как увереннoсть в себе, oтветственнoсть             

за себя и за сoбытия, прoисхoдящие непoсредственнo с самим пoдрoсткoм, умеренная 

склoннoсть к сoперничеству, настoйчивoсть, энергичнoсть, мягкoсть и дoбрoсердечнoсть           

в oпределенных ситуациях, дoстатoчная степень самoкритичнoсти для стремления разви-

ваться дальше и т. д. Лишь при сoвoкупнoсти данных качеств будет фoрмирoваться 

адекватная самooценка.  

 

Литература 
 

1 Реан, А. А. Психoлoгия пoдрoстка / А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврoзнак, 2008. – 512 с.   

2 Коломинский, Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общение            

и возрастные особенности) / Я. Л. Коломинский. – Минск : Изд-во БГУ, 1976. – 352 с. 

 

 

УДК 159.924.3-051 

 

М. С. Широкая 
 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 

 

В статье рассмотрены особенности развития мотивации достижения успеха               

у студентов-спортсменов. Актуальность исследования обусловлена постоянным ро-

стом спортивного мастерство современных атлетов. При приблизительно одинако-

вом уровне физической и технико-тактической подготовленности спортсменов более 

конкурентоспособным становится атлет, имеющий более качественную психологиче-

скую подготовленность. 

 

Ряд современных спортивных психологов отмечают, что в процессе занятия спор-

том не всегда учитываются интересы и потребности молодежи. А в то же время, знание 
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тренера об особенностях мотивационных состояний каждого из своих учеников пред-

ставляет особую значимость в его профессиональном росте. Блок мотивации является 

пусковым механизмом деятельности, поддерживает необходимый уровень активности  

в процессе тренировок и соревнований, регулирует содержание активности, использо-

вание различных средств для достижения желаемых результатов [1–3]. 

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

очень важно во время тренировочного процесса формировать у него мотивацию дости-

жения успеха. А для этого необходимо знать, какие именно мотивы являются домини-

рующими для спортсменов, и какие факторы способствуют формированию мотивации 

достижения успеха. 

Современный спорт с его рекордами и достижениями предъявляет высокие требо-

вания не только к физическому состоянию организма, но и к психической деятельности 

спортсмена. Внутренняя психологическая готовность к соревновательным действиям – 

это результат воздействия многих факторов, в том числе и развития мотивационной 

сферы личности. 

В сущности, мотивация – обширное понятие, охватывающее сложный процесс 

управления направлением и интенсивностью усилий. Психологи, работающие в обла-

сти спорта и физической культуры, рассматривают мотивацию с различных специфи-

ческих позиций, выделяя внутреннюю и внешнюю мотивацию, мотивацию достижения 

и мотивацию в форме соревновательного стресса. Эти составные формы мотивации яв-

ляются составными определения мотивации. 

Мотивация – это ключевая переменная овладения спортивными навыками, умени-

ем их демонстрации [4]. 

Мотивация – это, прежде всего стремление к успеху, высоким результатам в своей 

деятельности. И если человек, стремится достичь успеха, высоких результатов в дея-

тельности, то у него достаточно сильная мотивация достижения [5]. 

Основной психологической чертой мотивов, побуждающих человека заниматься 

спортом, является чувство удовлетворения, вызываемое занятиями данным видом 

спорта и неотделимое от самой спортивной деятельности. Вместе с этим эти мотивы 

имеют сложный характер соответственно сложности и многообразию самой спортив-

ной деятельности и могут быть подразделены следующим образом. 

1 Непосредственные мотивы спортивной деятельности: 

а)  испытываемое спортсменом своеобразное чувство удовлетворения от прояв-

ления мышечной активности; 

б)  эстетическое наслаждение красотой, точностью, ловкостью своих движений; 

в) стремление проявить себя смелым и решительным при выполнении трудных 

и опасных упражнений; 

г) удовлетворение, вызываемое участием в соревновании, являющемся важ-

нейшей и обязательной стороной спорта; 

д) стремление добиться рекордных результатов, доказать своё спортивное ма-

стерство, добиться победы, как бы трудна она ни была и др. 

2 Опосредованные мотивы спортивной деятельности: 

а) стремление стать сильным, крепким, здоровым («занимаюсь спортом, потому 

что он укрепляет здоровье и делает человека бодрым и энергичным»); 

б) стремление через спорт подготовить себя к практической деятельности («за-

нимаюсь спортом, так как хочу быть более сильным физически»); 

в) осознание общественной важности спортивной деятельности («хочу завоёвы-

вать мировые рекорды, защищать спортивное знамя своей страны») [6–8]. 

В настоящее время существует три теории, объясняющие, что мотивирует (побуж-

дает) человека к действию: 

1) теория потребности достижения; 
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2) теория атрибуции; 

3) теория достижения цели. 
Разберём каждую теорию мотивации достижения: 

1) теория потребности достижения: представляет собой комбинированную модель, 

учитывающую как личностные, так и ситуативные факторы в качестве важнейших по-

казателей поведения. Эту теорию образуют пять компонентов: 

а) личностные факторы или мотивы. Для любого из нас характерны два основ-

ных мотива достижения: достижение успеха и избегание неудачи. Мотив к достижению 

успеха определяется, как возможность испытать гордость или удовлетворение от вы-

полнения, тогда как мотив к избеганию неудачи – как способность испытать стыд или 

унижение вследствие неудачи. Согласно данной теории, наше поведение определяется 

равновесием этих мотивов. В частности, для людей, достигающих больших успехов, 

характерна высокая мотивация к достижению успеха и незначительная мотивация к из-

беганию неудач. Им нравится оценивать свои способности, их не посещают мысли              

о неудаче. А для людей, не достигающих больших успехов, характерна низкая мотива-

ция к достижению успеха и высокая – к избеганию неудач. Они боятся неудачи, посто-

янно думают о ней. 

б) ситуационные воздействия. На основании одних лишь характерных особен-

ностей личности невозможно точно прогнозировать поведение. Необходимо принимать 

во внимание ситуацию. Теория потребности достижения включает два момента: веро-

ятность успеха в ситуации и побудительную значимость успеха. Вероятность успеха 

зависит от того, с кем вы будите соревноваться, и от трудности задания. 

в) результирующие тенденции. Третьим компонентом теории потребности до-

стижения является результирующая, или бихевиористическая, тенденция, определяе-

мая при рассмотрении уровней мотивов достижения человека в связи с определенной 

ситуацией. Теория наиболее эффективна для прогнозирования ситуаций с вероятно-

стью успеха 50 на 50. Люди, достигающие больших успехов, находят вызов в такой  

ситуации, так как им нравится соревноваться с равными соперниками или выполнять         

задания, которые не отличаются большой легкостью. Люди, не достигающие больших 

успехов, избегают таких ситуаций, отдавая предпочтение легким заданиям, где успех 

гарантирован. Иногда они стремятся к очень трудным заданиям, так как никто не ожи-

дает от них успеха. В ситуации, когда вероятность успеха 50/50, они испытывают чрез-

мерное волнение и беспокойство, что повышает вероятность слабого выступления.        

Если они не могут избежать такой ситуации, они находятся в состоянии смятения 

вследствие высокой потребности избежать неудачи. 

г) эмоциональные реакции (гордость и позор). Как достигающие, так и не до-

стигающие больших успехов люди, естественно, предпочитают испытывать гордость, 

однако их личностные особенности по-разному взаимодействуют с ситуационными 

факторами, вынуждая в большей степени концентрироваться либо на гордости, либо на 

позоре. Первые в большей мере концентрируются на гордости, тогда как вторые – на 

позоре. 

д) поведение достижения. Пятый компонент теории потребности достижения 

показывает, как взаимодействие предыдущих четырех компонентов влияет на поведение. 

Люди, достигающие больших успехов, ищут более сложные соревновательные задания, 

предпочитают промежуточный риск и лучше выступают в оцениваемых ситуациях.         

Люди, не достигающие больших успехов, избегают соревновательных ситуаций [9]. 

2) атрибутивная теория. 

Атрибутивная теория основана на том, как люди объясняют свои успехи и неудачи. 
Согласно этой теории, тысячи всевозможных объяснений успеха и неудач можно раз-

делить на несколько категорий. Основными категориями являются стабильность (отно-
сительно постоянный или непостоянный фактор), каузальность, или причинность 
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(внутренний или внешний фактор) и контроль (фактор, находящийся или не находя-

щийся под контролем). 
То, как спортсмены объясняют свои результаты, влияет на их ожидания и эмоцио-

нальные реакции, что, в свою очередь, влияет на мотивацию достижения. 
3) теория достижения цели. 
Согласно теории достижения цели, три фактора, взаимодействуя, определяют мотива-

цию человека: цели достижения, восприимчивость и поведение достижения. Чтобы понять 
мотивацию человека, необходимо выяснить, что для него значат успех и неудача [10]. 

Таким образом, в сущности, мотивация – обширное понятие, охватывающее слож-

ный процесс управления направлением и интенсивностью усилий. Чтобы получить           
реальное представление о мотивации, необходимо осознать немотивационные воздей-
ствия на спортивную деятельность и поведение, а также научиться определять возмож-

ность быстрого изменения мотивационных факторов. 
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М. В. Шугай 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Статья посвящена изучению проблемы мотивационно сферы студентов медицин-

ского профиля. Описаны мотивы выбора профессии врача, представлены различия 

между мотивами и стимулами обучения, раскрыта структура учебной мотивации 

студентов-медиков. На основе теоретического анализа литературы рассмотрено 

влияние учебной мотивации на профессиональную мотивацию и успешность дальней-

шей профессиональной деятельности. 
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