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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ  

И ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирического исследования 

гендерных особенностей мотивации и психической надежности спортсменов. 

Автор приходит к выводу, что девушки в большей степени, чем юноши, настро-

ены на достижение высоких спортивных достижений, спортсмены обоих полов 

отличаются высокой эмоциональностью и тревожностью, особенно в  соревно-

вательный период, их неумение управлять эмоциональными состояниями при-

водит к спортивным поражениям. В заключение в статье представлены психоло-

гические компоненты надёжности спортсмена. 

Ключевые слова: мотив, спортивная мотивация, психическая надеж-
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GENDER PECULIARITIES OF ATHLETES’ SPORTS MOTIVATION 

AND MENTAL RELIABILITY 

Abstract. In the article results of empirical research of gender features of moti-

vation and mental reliability of sportsmen are resulted. The author comes to the con-

clusion that girls are more likely than young men to achieve high sports achieve-

ments, athletes of both sexes are highly emotional and anxious, especially during the 

competitive period, their inability to manage emotional states leads to sports defeats. 

In conclusion, the article presents the psychological components of the athlete's relia-

bility. 
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Одним из важнейших профессиональных качеств спортсмена является 

мотивация, побуждающая его заниматься спортивной деятельностью и стре-

миться к высоким результатам. В спорт человека приводит самые разные моти-

вы: эстетическое наслаждение от своей физической формы, непосредственно 

сама биомеханика тела, привлечение к себе внимания, потребность быть среди 

сверстников, способ самовыражения и самоутверждения, достижение высоких 

спортивных результатов, формирование выносливости, поддержание здоровья и 

многие другие [1, с.54]. 

На каждом последующем этапе развития спортивной карьеры, значимость 

отдельных мотивов, побуждающих личность заниматься спортом, меняется. 

Например, Е.П. Ильин отмечает, что на начальных стадиях факторами прихода 

человека в спорт, вне зависимости от его вида, до этапа профессиональной 

спортивной деятельности, происходит следующая трансформация мотивов: 

1. Желание к самосовершенствованию. 

2. Желанию к самовыражению и самоутверждению. 

3. Социальные установки. 
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4. Удовлетворение внутренних и материальных нужд [2 ,с.70]. 

Доминирование того или иного мотива доказывают результаты исследова-

ния, полученные Е.Г. Знаменской. Спортсмены с выраженной  спортивно-

деловой мотивацией занимаются спортом с большой увлечённостью, в отличие 

от тех, у кого преобладает личностно–престижная мотивация. Последние боль-

ше беспокоятся о спортивных достижениях, не всегда адекватно оценивают свои 

спортивные возможности. Перечисленные особенности мешают достижению 

стабильного психологического состояния в экстремальных соревновательных 

условиях [3, с.108]. 

Мотивация осуществляет в конструкции спортивной деятельности кон-

кретные функции: является побуждающей силой занятия спортивной деятель-

ностью; удерживает стабильный уровень энергозатрат в тренировочном процес-

се и соревновательной деятельности; контролирует, общий объём трудоспособ-

ности, применение разных методических приемов для  достижения поставлен-

ных целей.  

Надёжность – это свойство личности, которое даёт возможность спортс-

мену выступать наиболее результативно на протяжении определённого времени 

в соревновательный период его жизни.  

Психологическая надёжность обуславливается балансом между воспри-

имчивостью к стрессу, факторами и особыми качествами личности. Особые 

свойства личности чётко формируются в тренировочном процессе и проявляют-

ся в действиях спортсмена в условиях соревнований. Их четыре [3, с. 186]. Пер-

вое качество – эмоциональная устойчивость в соревновательных условиях. Вто-

рое качество – саморегуляция спортсмена при сильных эмоциональных нагруз-

ках. Третье качество -  соревновательная мотивация. Четвёртое качество – поме-

хоустойчивость.  

В видах спорта, где результативность работы обуславливается взаимодей-

ствием с партнёрами, к ним относятся командные виды спорта, главной состав-

ляющей их надёжности считаются социально - психологические  факторы: 

сплоченность, психологическая совместимость, ролевая структурированность, 

психологический климат, престиж команды и другие.  

Целью нашего исследования явилось изучение гендерных особенностей 

мотивации и психической надежности спортсменов. В качестве респондентов 

выступили спортсмены, занимающиеся индивидуальными и командными вида-

ми спорта в количестве 104 человек, из них – 52 девушки и 52 юношей, в воз-

расте 15-18 лет. 

Методики исследования: «Методика для выявления доминирующих моти-

вов у спортсменов» А.В. Шаболтаса (в адаптации Е.П. Ильина); «Опросник 

спортивной мотивации» Е.Х. Бабушкина; «Анкета для выявления психической 

надежности у спортсменов» В.Э. Мильмана. 

Обратимся к анализу результатов, полученных по методике А.В. Шабол-
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таса. 

У спортсменов обоих полов наиболее значимыми мотивами являются мо-

тив эмоционального удовольствия (ЭУ) и мотив физического самоутверждения. 

Можно сказать, что для них ведущим в спортивной деятельности является мо-

тив получения положительных эмоций от физических нагрузок. Далее в каче-

стве значимых мотивов выступают следующие: личностный рост, чувство эмо-

циональной раскованности, улучшение физического здоровья. 

В группе девушек более выражены мотивы физического самоутверждения 

(t=2,92 при р=0,01), социально-моральный мотив (t=3,37 при р=0,001), мотив 

достижения успеха в спорте (t=5,55 при р=0,001), в группе юношей – спортивно-

познавательный (t=2,89 при р=0,01) и рационально - волевой (t=2,15 при р=0,05) 

мотивы. 

 Можно сделать вывод, что девушки в большей степени, чем юноши,  

стремятся к достижению высоких спортивных результатов, формированию кра-

сивой физической формы и чувствуют большую моральную ответственность за 

успех команды. Юноши, в свою очередь, больше сосредоточены не на достиже-

нии спортивных результатов, а на тренировочном процессе, получении удоволь-

ствия от занятий спортом и изучении методик, способствующих поддержанию 

хорошей спортивной формы. 

Статистически значимых различий по шкалам методики Е.Х. Бабушкина 

нами не выявлено. Но можно говорить о тенденции к тому, что у юношей и де-

вушек более выражена направленность на соревновательную деятельность, чем 

на тренировочный процесс, но направленность на тренировочную деятельность 

у девушек выше, чем у юношей. 

Опираясь на результаты, полученные по методике В.Э. Мильмана, можно 

заключить, что девушки статистически значимо превосходят юношей по шкале 

«эмоциональная соревновательная устойчивость» (t=3,08 при р=0,001). Это 

означает, что им свойственно испытывать более сильное эмоциональное воз-

буждение в предсоревновательный или в соревновательный период, что может 

негативно сказываться на эффективности выступления. 

У спортсменов мужского пола выявлен более низкий уровень выраженно-

сти по шкале «стабильность и помехоустойчивость» (t=2,55 при р=0,01). Это 

означает, что функциональность и стабильность физического состояния спортс-

мена  снижается при воздействии разного рода помех и раздражителей. 

В обеих группах одинаково низкие показатели по шкалам «саморегуля-

ция» и «мотивационно - энергетический компонент». Можно сказать, что 

спортсмены обеих групп плохо контролируют собственное эмоциональное со-

стояние, испытывают сильное возбуждение в соревновательный период, не в 

полную силу  выкладываются на тренировках.  

Таким образом, опираясь на полученные результаты, можно сделать сле-

дующие выводы. Девушки в большей степени, чем юноши, настроены на до-



160 

стижение высоких спортивных достижений. Занятие спортом для них – это, 

прежде всего,  способ самореализации. Однако, они отличаются высокой эмо-

циональностью и тревожностью, особенно в  соревновательный период. Неуме-

ние управлять своими эмоциональными состояниями приводит к многочислен-

ным ошибкам и спортивным поражениям. 

Юноши в большей степени ориентированы на спортивный процесс, полу-

чение эмоционального и физического удовольствия от занятий спортом, чем на 

достижение высоких результатов. Такое отношение не стимулирует их макси-

мально выкладываться на тренировках в процессе подготовки к соревнованиям. 

Поэтому в соревновательный период проявляется неустойчивость внутреннего 

функционального состояния, недостаточная стабильность двигательных навы-

ков и спортивной техники, которые выступают в качестве негативных факторов 

спортивных достижений. 

Наилучшее взаимодействие всех психологических компонентов надёжно-

сти, гарантирует  стабильную результативность в спортивной деятельности. 

Надёжность спортсмена повышается вследствие его постоянной психологиче-

ской подготовки, которая имеет ряд связанных систематически-педагогических 

компонентов, направленных на повышение надёжности. 

1. Развитие мотивационной сферы, в которой спортсмен развивает и 

волевую составляющую личности. 

2. Обучение спортсмена навыкам саморегуляции в соревновательных 

условиях. 

3. Улучшение эмоционального климата, оптимизация межличностных 

взаимодействий в команде. 

4. Повышение эффективности двигательных функций и эмоциональ-

ной устойчивости спортсмена. 
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