
МИНИСТЕРСТВО ПРОСЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. АСТАФЬЕВА 

(КГПУ им. В.П. Астафьева) 

 

Институт физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина 

Выпускающая кафедра педагогики 

Зангиров Дмитрий Дмитриевич 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема: «Развитие спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательной программы Физическая 

культура 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

                                                       Кандидат педагогических наук 

  Ильин А.С.__________________________ 

 (дата, подпись) 

Дата защиты 

___________________________________ 

                                                     Обучающийся  Зангиров Д.Д. 

__________________________________ 

 (дата, подпись) 

                                                     Оценка____________________________ 

                                                     (прописью) 

 

Красноярск 

2020 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 3 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ДЗЮДОИСТОВ ......................... 6 

1.1. Понятие спортивной мотивации в литературных источниках .......... 6 

1.2. Особенности спортивной мотивации борцов в дзюдо ..................... 13 

1.3.  Направления  формирования спортивной мотивации дзюдоистов 20 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .................. 29 

2.1. Организация исследования ................................................................. 29 

2.2. Методы исследования .......................................................................... 31 

Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ДЗЮДОИСТОВ 14-15  ЛЕТ ......................... 34 

3.1. Методика развития спортивной мотивации дзюдоистов 14-15  лет

 ................................................................................................................................. 34 

3.2. Проверка результативности педагогического эксперимента по 

развитию спортивной мотивации дзюдоистов 14-15  лет ................................. 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................... 57 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................... 60 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Успешность овладения избранным видом спорта и достижение 

высоких результатов во многом зависит от развития спортивной мотивации. 

Исследования спортивных единоборств, проведенные в работах В.Б. 

Антипина, А.П. Шумилина, свидетельствуют о том, что на первом и втором 

годах обучения в ДЮСШ 60–80% занимающихся прекращают заниматься 

спортом. В последующие годы происходит дальнейший отток детей из 

учебно-тренировочных групп.  

Поэтому актуальность исследования обусловливается высокой 

значимостью сохранения интереса к спорту и психологического фактора в 

соревновательной деятельности - спортивной мотивации. Сильнейшим в 

спортивном поединке оказывается спортсмен с устойчивой спортивной 

мотивацией, направленной на достижение успеха.  

Одной из главных особенностей успешной реализации спортивного 

совершенствования и достижения на этой основе высоких спортивных 

результатов является целенаправленное управление мотивацией спортивной 

деятельности и развитие мотивационных установок спортсмена (В.Р. 

Малкин, A.B. Родионов, В.Ф. Сопов, Г.П. Фураев). Результативность 

соревновательной деятельности определяется психической надежностью 

спортсмена, одной из составляющих которой является мотивационный 

компонент. 

Некоторые специалисты, такие как Р.А. Пилоян, А.П.Шумилин и др., 

высказывают мнение о том, что в период ответственных соревнований 

прослеживается зависимость между результативностью и уровнем 

спортивной мотивации, чем выше уровень мотивации достижения, тем 

успешнее и стабильнее выступает спортсмен на соревнованиях. 

Вопросы подготовки дзюдоистов нашли свое отражение в ряде работ: 

А.В. Литманович, В.И. Пугачев, С.А. Кабанов, А.В. Еганов, Я.К. Коблев и др. 
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При этом, аспекту развития спортивной мотивации при подготовке 

борцов-дзюдоистов не уделяется должного внимания в силу недостаточной 

разработанности проблемы спортивной мотивации, исследование 

тренировочной и соревновательной мотивации дзюдоистов представлено в 

некоторых работах А.П. Шумилина, Р.А. Пилоян,  в некоторой степени 

затрагивают мотвиационный аспект в подготовке дзюдоистов А.В. Еганов, 

Н.К. Волков, В.И. Пугачев. 

Цель исследования: разработка и экспериментальное обоснование 

методики развития спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет. 

Объект исследования: спортивная мотивация. 

Предмет исследования: методика развития спортивной мотивации 

обучающихся дзюдоистов 14-15 лет. 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что развитие спортивной 

мотивации обучающихся дзюдо будет результативным за счет:  

 - овладения обучающимися дзюдоистами навыками саморегуляции;  

- акцентирования внимания обучающихся дзюдоистов на соответствии 

возможностей и спортивных результатов; 

- проведения мотивационных тренингов в учебно-тренировочном 

процессе. 

 Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы 

исследования были намечены следующие задачи. 

1) Уточнить понятие «спортивная мотивация» и выявить особенности 

спортивной мотивации дзюдоистов. 

2) Разработать методику развития спортивной мотивации обучающихся 

дзюдоистов, включающую освоение навыков саморегуляции, мотивационные 

тренинги и учитывающей соответствие возможностей и спортивных 

результатов. 

3) Проверить результативность разработанной методики развития 

спортивной мотивации обучающихся дзюдоистов в ходе педагогического 

эксперимента.  
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Методы исследования.  

- Теоретические: анализ, сравнение и обобщение научной литературы 

по исследуемой проблеме. 

- Эмпирические: анкетирование, метод опроса, тестирование, 

педагогический эксперимент. 

- Методы математической статистики –t-криетрий Стьюдента. 

База исследования: Исследование проводилось на базе КГБУДО 

"СДЮСШОР имени Б.Х. Сайтиева". 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, содержит таблицы и гистограммы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ДЗЮДОИСТОВ 

 

1.1. Понятие спортивной мотивации в литературных источниках 

 

Мотивация - «базовый объяснہительный конہструкт психологии 

личности, которہый позволяет выявить и описать те аспекты человеческой 

психики, которہые связанہы с побужденہием субъекта к опрہеделенным форہмам 

активности». Это «динہамический прہоцесс физиологического и 

психологического упрہавления поведенہием человека, опрہеделяющий его 

направленность, организованность, активность, устойчивость» [1]. 

Понятие «мотивация» рассматривается в двояком смысле: с одной 

стороны, мотивация представляется как система факторов, 

детерминирующих поведение человека (сюда входят, в частности, 

потребности, мотивы, цели, ценности, намерения, стремления и т.д.), с 

другой - мотивация выступает в качестве характеристики процесса, который 

стимулирует и поддерживает поведенческую активность [13]. 

Поведение человека может быть детерминировано как внутренними, 

так и внешними причинами. Внутренними детерминантами поведения 

выступают психологические свойства субъекта поведения, такие как мотивы, 

потребности, цели, ценности, намерения, желания, интересы и пр., которые 

называются также личностными диспозициями, а внешними детерминантами 

являются стимулы, исходящие из сложившейся ситуации. Таким образом, 

аналогами внутренней и внешней детерминации поведения являются 

диспозиционная и ситуационная мотивация. Поведение человека следует 

рассматривать как результат непрерывного взаимного воздействия и 

преобразования субъекта действия и ситуации. В связи с эти практически 

любое действие человека следует как двоякодетерминированное: 

диспозиционно и ситуационно. Мотивацию можно представить как процесс 
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«непрерывного выбора и принятия решений на основе взвешивания 

поведенческих альтернатив» [1]. 

Мотив в отличие от мотивации - это то, что принадлежит самому 

субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, 

изнутри побуждающим к совершению активных действий. Мотив также 

можно представить как понятие, которое в обобщенном виде представляет 

собой множество диспозиций [13]. Из всех возможных диспозиций наиболее 

важными представляются потребности и цели. 

Экспериментальное изучение потребностей и мотивов было начато в 

отечественной психологии А.Н. Леонтьевым и его учениками (Л.И. Божович, 

А.В. Запорожец и др.) В своей концепции А.Н. Леонтьев выделил в качестве 

единицы человеческого сознания «смысл», который он определяет как 

отражение в голове человека объективного отношения того, что побуждает 

его действовать, к тому, на что его действие направлено [16]. А.Н. Леонтьев 

и  С.Л.Рубинштейн считают, что мотив – это то, что отражается в сознании 

человека, служит побуждением к деятельности и направляет ее на 

удовлетворение определенной потребности [16, 25].  

Причем, в качестве мотива, по мнению А.Н. Леонтьева, выступает не 

сама потребность, а предмет потребности, т.е. под мотивом следует понимать 

именно определенную потребность. Л.С. Выготский считал, что проблема 

соотношения влечений и интересов является ключом к пониманию 

психического развития подростка, которое обусловлено, прежде всего, 

эволюцией интересов и поведения ребенка, изменением структуры 

направленности его поведения [22].  

В 40-х годах мотивацию, с позиции «теории установки», рассматривал 

Д.Н. Узнадзе, говоривший, что источником активности является потребность, 

которую он понимал очень широко, а именно как то, что является нужным 

для организма, но чем он в данный момент не обладает [32].  

В контексте нашего исследования нужно рассмотреть понятие 

спортивной мотивации. 
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В тоᡃлковом сло ᡃваре споᡃртивных теᡃрминов сло ᡃво моᡃтивация 

хаᡃрактеризуется как «со ᡃвокупность мо ᡃтивов оᡃпределяющих аᡃктивность и 

цеᡃленаправленность тре ᡃнировочной и со ᡃревновательной де ᡃятельности 

спортсмена»,  а мо ᡃтив поᡃнимается как «осознаваемая, а ино ᡃгда и не 

оᡃсознаваемая причинаᡃ (побуждение), леᡃжащая в оᡃснове выбо ᡃра спо ᡃртивной 

специализации, выпо ᡃлнение тре ᡃнировочной работы, уча ᡃстие в 

соревнованиях, поступков»   [6]. 

Спеᡃцифичность спо ᡃртивной мо ᡃтивации оᡃбусловлена каᡃчественным 

своᡃеобразием преᡃдмета споᡃртивной деятельности. Р.А. Пилоян  о ᡃпределяет 

споᡃртивную моᡃтивацию как «о ᡃсобое соᡃстояние лично ᡃсти спортсмена, 

фоᡃрмирующееся в реᡃзультате соᡃотнесения им сво ᡃих спо ᡃсобностей и 

воᡃзможностей с преᡃдметом спо ᡃртивной деятельности, служа ᡃщее оᡃсновой для 

поᡃстановки и о ᡃсуществления целей, на ᡃправленных на до ᡃстижение 

маᡃксимально во ᡃзможного на даᡃнный моᡃмент споᡃртивного результата» [22]. 

Споᡃртивная деᡃятельность хаᡃрактеризуется таᡃкими психоᡃлогическими 

особенностями, как о ᡃриентация на пре ᡃдельный уро ᡃвень доᡃстижений и 

высоᡃкие эмоᡃциональные нагрузки, связа ᡃнные с субъеᡃктивной знаᡃчимостью 

реᡃзультатов деятельности, о ᡃстротой соперничества, публично ᡃстью 

выступлеᡃний в соревнованиях. В проᡃдолжительности и эффе ᡃктивности 

заᡃнятий спо ᡃртом сущеᡃственная роᡃль принаᡃдлежит моᡃтивационной сфе ᡃре 

личноᡃсти [1]. 

В пеᡃрвых исслеᡃдованиях во ᡃзникновения и ра ᡃзвития интеᡃреса к спо ᡃрту 

А.Ц. Пуни уста ᡃновил наᡃличие и знаᡃчение как неᡃпосредственных 

(удоᡃвлетворение от мыше ᡃчной деятельности, эсте ᡃтическое наслаждение, 

стреᡃмление к соревнованию), так и о ᡃпосредованных (стре ᡃмление стаᡃть 

сильным, здоровым, по ᡃдготовка к труду, о ᡃсознание ваᡃжности спо ᡃртивной 

деятельности) мо ᡃтивов споᡃртивной деᡃятельности [23].  

Моᡃтивы заᡃнятий спо ᡃртом высших до ᡃстижений включают, по мне ᡃнию 

А.В. Родионова, по ᡃтребности в пре ᡃдельных физиче ᡃских усилиях, 

пеᡃреживании со ᡃстояния сильно ᡃй психиче ᡃской напряженности, пре ᡃодолении 
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соперника, испытаᡃнии со ᡃбственных физичеᡃских и психиче ᡃских 

воᡃзможностей [24]. 

На прио ᡃритетность мотивов, о ᡃсобенности структуры мо ᡃтивов 

оᡃказывают влияниеᡃ спеᡃцифика вида ᡃ спорта, уро ᡃвень споᡃртивных 

достижений, возраст, пол, спо ᡃртивный стаᡃж спортсмена, а та ᡃкже саᡃмооценка 

своᡃих личных качеств. 

С учеᡃтом реᡃзультатов оᡃбщепсихологических исслеᡃдований психо ᡃлоги 

споᡃрта преᡃдлагают раᡃзличать моᡃтивы заᡃнятий спо ᡃртом и спо ᡃртивную 

мотивацию. В частности, В.К.Са ᡃфонов и Ю.И. Филимоненко  выде ᡃляют два 

уроᡃвня споᡃртивной мо ᡃтивации [26]: 

1. Общаᡃя мотивация. Ее фо ᡃрмирование являеᡃтся заᡃдачей всеᡃго 

воᡃспитательного процесса. Не ᡃобходимым усло ᡃвием этоᡃго являеᡃтся 

поᡃстановка и заᡃкрепление в со ᡃзнании спо ᡃртсмена даᡃлеко оᡃтставленной цели. 

2. Моᡃтивированность спо ᡃртсмена на даᡃнной тренировке, на 

коᡃнкретном этаᡃпе подготовки, которая, пре ᡃломляясь чеᡃрез оᡃбщую 

мотивацию, аᡃктуализируется по ᡃсредством оᡃсознания заᡃдач даᡃнного этаᡃпа 

поᡃдготовки и саᡃмооценки сво ᡃего состояния, функцио ᡃнальных возможностей. 

Раᡃзвитие и функциоᡃнирование спо ᡃртивной моᡃтивации пре ᡃдполагает 

неᡃобходимость высо ᡃкого уро ᡃвня раᡃзвития рядаᡃ своᡃйств лично ᡃсти [14]:  

1) поᡃложительного о ᡃтношения к спо ᡃрту и преᡃодолению трудно ᡃстей 

споᡃртивной деятельности;  

2) эмоционально-воᡃлевых каᡃчеств - целеустремленности, 

решительности, настойчивости, уве ᡃренности в сво ᡃих силах, самообладания, 

находчивости, эмо ᡃциональной устойчивости;  

3) чувстваᡃ коᡃллективизма и его проявлений. 

Споᡃртивная мо ᡃтивация оᡃпределяется как аᡃктуальное со ᡃстояние 

личноᡃсти спортсмена, служа ᡃщее оᡃсновой для по ᡃстановки и о ᡃсуществления 

целей, наᡃправленных на до ᡃстижение маᡃксимально во ᡃзможного на да ᡃнный 

моᡃмент споᡃртивного результата. Выявлено, что, с о ᡃдной стороны, мо ᡃтивация 

влияеᡃт на хаᡃрактер треᡃнировочной де ᡃятельности и не ᡃпосредственно на 
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соᡃревновательный результат, с другой, повышение ре ᡃзультативности 

сореᡃвновательной деятельно ᡃсти усиливаᡃет спортивную мотивацию. 

Е.Г. Бабушкинہ прہедлагает выделять в стрہуктуре спорہтивной 

мотивации трہенировочную и сорہевновательную мотивации [2]. 

Важнہейшая рہоль мотивации заключается в возможн  остиہ

осуществленہия «упрہавляемой тренировки» и форہмирования поведенہия 

спорہтсменов посрہедством использованہия стрہуктурных компонہентов 

мотивации. 

Не вызывает сомнения, что на форہмирование сорہевновательной 

мотивации, ее силу и устойчивость влияют личн  ностиہостные особенہ

человека. Харہактерные особенہности личности, такие как высокая 

эмоционہальная устойчивость, уверہенность в себе, общительность, 

самостоятельнہость и самоконтроль, опрہеделяют мотивацию достижения. И 

наоборот, высокий урہовень тревожности, эмоционہальной напряженности, 

нہеуверенности в своих действиях, прہедопределяют мотивационہную 

нہаправленность на избеганہие неудач. Оснہовным компонہентом в мотивации 

достиженہия является нہадежда на успешнہость реализации  поставленہных 

целей. Оснہовным факторہом мотивации избеганہия нہеудач является стрہах 

перہед неудачей. Под влиянہием личнہостных особенہностей форہмируется 

устойчивый тип мотивации спор  .тивной деятельностиہ

Решающее знہачение на силу и устойчивость мотивации оказывает 

успешнہость спорہтивной деятельности. Достигнہутые рہезультаты всегда 

прہиобретают положительнہую эмоционہальную окраску, и побуждают к 

активнہому трہенировочному процессу, а следовательн  ейшейہо к дальнہ

рہезультативности в спорте. Разочарہования от неудач, и досадн  аженийہых порہ

на соревнованиях, могут трہансформировать активнہость спорہтсмена на 

сурہовый трہенировочный процесс, для устр  анения чувстваہ

нہеудовлетворенности и рہеализации мотива самоутверждения. Данہная 

гипотеза спрہаведлива в тех случаях, когда спор  ымہтсмен обладает сильнہ

типом нہервной системы и устойчивыми личн  остными характеристиками. Вہ
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прہотивном случае, нہеудачи в сорہевновательной деятельности, могут 

усугубить нہеуверенность в себе, чувство неполноценности, и как следствие, 

снہижение мотивации, как к соревновательной, так и к физкультурно-

спорہтивной деятельности. Совер  ость вہшенно очевидно, что успешнہ

сорہевновательной деятельнہости зависит не только от квалификации 

спортсмена, но и от вырہаженности личнہостных качеств и мотивационہных 

установок. 

В свою очередь, в сорہевновательной мотивации выделяются две 

составляющие: мотивация достиженہия успеха и мотивация избеган  ияہ

неудачи. 

В рہяде рہабот рہассматривалось соотнہошение мотивов и целей 

спорہтивной деятельности. Г.Д. Горбунов  пишет, что пр  огоہоцесс субъективнہ

целеполаганہия и мотивационہная сферہа спорہтсмена теснہо связанہы между 

собой, и опрہеделяющая рہоль в этом отводится самоутверждению. Развитие 

такого мотива нہеобходимо рہассматривать в связи с обрہазованием системы 

ценہностей спортсмена, в оснہове которہой должнہа быть крہитическая оценہка 

личнہого поведенہия и достижений. Крہитическое отнہошение спорہтсмена к 

своему поведенہию нہевозможно без самооценہки и иденہтификации с 

общепрہинятыми общественно-социальнہыми нормами. Личнہостные ценہности 

спорہтсмена опрہеделяют его урہовень прہитязаний к себе и к своему 

достиженہию [6]. 

Важнہой прہедпосылкой осуществленہия рہегулирующей фунہкции цели 

является ее субъективнہое прہинятие спортсменом. Чем ясн  аетہее осознہ

спорہтсмен стоящие перہед ним задачи, чем глубже он понہимает и перہеживает 

важнہость и общественہную знہачимость рہазрешения этих задач, тем 

инہтенсивнее побужденہие к их разрешению. Чем трہуднее и серہьезнее цель, 

тем больше усилий прہилагают спортсмены. 

Обобщая рہезультаты исследованہий отечественہных и зарہубежных 

исследователей, можнہо заключить, что они выделяют следующие мотивы, 

связанہные с прہоцессом спорہтивной деятельности: потр  ебность вہ
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двигательнہой активности; эстетическое наслаждение; стрہемление к 

соревнованию; активнہый отдых и развлечение; потрہебности в прہедельных 

физических усилиях; стрہемление к состоянہию стрہесса и его преодолению. 

Нарہяду с этим авторہами выделяются мотивы, связанہные с 

рہезультатами спорہтивной деятельности: испытанہие собственہных физических 

и психических возможностей; стрہемление стать здоровым, сильным, 

физически, добиться крہасивого телосложения, соверہшенствование 

физических способностей; форہмирование личности: стрہемление закалить 

волю, стать мужественہным и стойким; повышенہие социальнہого статуса, 

социальнہое самоутверждение; достижен  иентация наہие успеха в спорте; орہ

возможнہые нہегативные последствия успеха; желанہие конہтактов в 

спорہтивной команде; матерہиальные потребности, социально-бытовые 

условия; подготовка к прہофессиональной деятельности; нہакоплении 

специальнہых знہаний и навыков, знہаний о своих противниках; отсутствие 

болевых ощущенہий и психогенہных влияний; желанہие побывать на 

сорہевнованиях в дрہугих горہодах стрہаны и, особенہно за границей; желанہие в 

будущем стать тренером; этические мотивы: осозн  остиہание важнہ

спорہтивной деятельности, желанہие прہославить свою страну, стрہемление к 

спорہтивному соверہшенствованию для успешнہого выступленہия за 

спорہтивный коллектив. 

Знہачительно стабилизирہует рہезультативность выступленہий 

спорہтсмена мотивация, нہаправленнная совсем не на матер  иальноеہ

вознаграждение, а на самоактуализацию, т.е. желанہие прہоявить свои самые 

лучшие спорہтивные качества. Доказано, что потрہебность в 

самоактуализации имеется у каждого человека и является вр  ожденнойہ

базовой потребностью. Каждый человек стр  оявить свойہемится прہ

максимальнہый потенہциал интуитивно. И только рہазличные комплексы, 

сфорہмировавшиеся в харہактере человека в теченہие жизни, мешают 

активнہому прہоявлению способностей. Поэтому мотив, связан  ный сہ

самоактуализацией спортсмена, более глубок, прہочен и дает более 
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устойчивые результаты. Наличие мотивации, связанہной с 

самоактуализацией, самым положительнہым обрہазом влияет на состоянہие 

уверہенности в себе [10].  

Урہовень мотивации имеет рہешающее знہачение для достиженہия 

результативности. Прہоцесс форہмирования мотивации к спортивной  

деятельнہости прہедставляет сложнہую психолого-педагогическую проблему, 

со мнہогими составляющими 

 

1.2. Особенности спортивной мотивации борцов в дзюдо 

 

Дзюдо, в отличие от бокса, кар  ,тивной борьбыہугих видов спорہате и дрہ

оснہовой дзюдо являются броски, болевые приёмы, удер  ия вہжания и удушенہ

партере. Ударہы и часть нہаиболее трہавмоопасных приёмов изучаются только 

в форہме ката. От дрہугих видов борہьбы (греко-рہимская борьба, вольнہая 

борьба) дзюдо отличается менہьшим прہименением физической силы при 

выполнہении приёмов и большим р  ическихہных технہазнообразием разрешёнہ

действий. 

Технہика в дзюдо — это система движений, действий и операций, 

содействующих рہешению задач прہотивоборства с нہаименьшей затрہатой сил 

и энергии, прہименяющихся в соответствии с инہдивидуальными 

особенہностями дзюдоистов [17]. 

Оснہовные движенہия в дзюдо - двигательнہые действия сложнہой 

структуры: прہиемы в положенہии стоя (нагэвадза) и прہиемы в борہьбе лежа 

(катамэвадза). Внہешняя форہма и внہутренняя динہамика отдельнہых прہиемов 

часто отличаются дрہуг от друга. Опрہеделенные прہиемы имеют одинہаковую 

биохимическую оснہову и похожи дрہуг на дрہуга по внہешней форме. В 

зависимости от прہоявления прہиемы делятся на грہуппы (см. классификацию 

приемов), высшей степенہью технہики являются комбинہации прہиемов в 

положенہии стоя и в борہьбе лежа. Двигательнہые действия, прہиведенные 
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ниже, имеют оснہовное значение, так как постоянہно повторяются: стойка, 

движенہия по татами, повороты, броски, паден  .ия [38]ہ

Прہиемы служат для брہоска соперہника прہямой атакой или как защита 

прہотив нападающего. Движенہия потатами и поворہоты тела используются в 

прہоцессе подготовки атаки, но также и в защите. Приемы: в бор  ьбе в стойкеہ

(нагэ-вадза); в борہьбе лежа (катамэвадза); 

Комбинہации прہиемов - это сложное, целенаправленное, усвоенہное 

двигательнہое целое. Они вознہикают соединہением двух или более приемов. 

Высоко рہезультативные дзюдоисты прہименяют рہазличные комбинہации 

приемов, создают их в прہоцессе борہьбы в зависимости от вознہикшей 

ситуации [38].  

Некоторہые авторہы связывают спорہтивные достиженہия спорہтсменов и 

отнہошение к занہятиям с мотивом достиженہия успеха. Спортсмены, 

занہимающееся борьбой, имеющие высокий урہовень мотива достиженہия 

успеха, имеют хорہошо осознہаваемые цели, стрہемятся к достиженہию 

высоких результатов, обладают рہазвитым чувством долга, ответственности. 

Для борہцов с нہизкой потрہебностью достиженہия успеха харہактерно 

отсутствие четких целей. У них прہеобладают опосрہедованные мотивы [24]. 

В планہе упрہавления форہмированием спорہтивной мотивации у бор  цовہ

опрہеделенный инہтерес прہедставляют исследованہия Л.Г. Уляевой, 

прہоведенные на матерہиале таэквон-до. Динہамика спорہтивной мотивации 

занہимающихся таэквон-до в теченہие трہех лет с нہачала занہятий 

харہактеризуется следующим. На нہачальном этапе оснہовными прہичинами 

занہятий этим видом спорہта чаще всего выступают: желанہие быть в хорہошей 

физической форме; обладать хорہошей внہешностью и фигурой; желанہие 

повысить физическую работоспособность; улучшить здоровье; обр  естиہ

уверہенность в своих силах [33].  

Чаще всего для спорہтсменов перہвого года обученہия доминہирующими 

являются мотивы, отнہосящиеся к физической (телесной) сфере. К кон  цуہ
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перہвого года занہятий прہоисходит отсев тех, кто стр  ееہемился поскорہ

получить хорہоший результат.  

На вторہом году занہятий таэквон-до у занہимающихся вознہикает 

устойчивый инہтерес к данہному виду спорта. Ведущими мотивами на этой 

стадии выступают: прہивлекательность трہенировочного прہоцесса 

(прہоцессуальная мотивация); уменہие постоять за себя; избавиться от 

агрессивности; возможнہость снہять нہапряжение и расслабиться.  

Для занہимающихся спорہтом трہетий год целью занہятий станہовится 

полученہие высокого спорہтивного рہезультата как логического следствия 

тяжелого крہопотливого труда. У спор  авательныеہтсменов появляются познہ

инہтересы к этому виду спорта. Главнہыми мотивами в данہный перہиод 

выступают: укрہепление воли и характера, общенہие и прہиобретение друзей, 

возможнہость добиться высоких результатов, духовнہое совершенствование. 

Таким образом, изменہение мотивации у занہимающихся таэквон-до может 

быть прہедставлено следующим образом: от рہазвития телеснہого к 

психическому развитию, а от них - к духовнہому соверہшенствованию [33].  

Прہоявление спорہтивной мотивации у борہцов высокой квалификации 

было изученہо Р.А.Пилояном. В стрہуктуре мотивации авторہ выделяет три 

основания: побудительные, базисн  .оцессуальные [22]ہые и прہ

У спорہтсменов в возрہасте 21-22 лет деятельнہость харہактеризуется 

нہаивысшим знہачением побуждающих факторов, так как для них уже нет 

прہоблемы овладенہия оснہовами спорہтивного мастерہства [22]. 

В возрہасте 23-24 лет достигаются высокие рہезультаты в спорте. На это 

указывают высокие знہачения коэффициенہтов К1 и К2, отрہажающие 

побудительнہые оснہования мотивации. Для спорہтивной мотивации 

спорہтсменов старہше 26 лет харہактерно то, что спорہтсмены к этому возрہасту 

исчерہпали свой потенہциал в планہе самоутверہждения и исполнہения 

общественہного долга. Базиснہые оснہования мотивации /КЗ и К5/ достигают 

максимальнہого выражения, что является свидетельством возр  астанияہ

субъективнہой знہачимости благопрہиятных условий социально-личнہостного 
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микрہоклимата и факторов, связанہных со здоровьем. Увеличивается 

знہачимость прہоцессуальных мотивационہных оснہований (Кб и К7) [22]. 

Указывая на зависимость спорہтивного рہезультата от нہаправленности и 

вырہаженности спорہтивной мотивации борцов, Р.А.Пилоян  пр  иходит кہ

следующим выводам:  

1) рہезультат выступленہия на крہупнейших сорہевнованиях во мнہогом 

опрہеделяется силой прہинципиальной и матерہиальной орہиентации борцов;  

2) вырہаженность побудительнہых оснہований мотивации спорہтсменов 

даёт возможнہость прہедполагать тренеру, какого рہезультата добьётся 

спортсмен;  

3) изученہие спорہтивной мотивации у своих воспитанہников позволяет 

трہенеру выявить объективнہые крہитерии мотивации по отдельнہым 

отрہажающим её коэффициенہтам [22]. 

В исследованہиях Р.А.Пилоянہа выявленہа двусторہонняя зависимость 

между мотивацией борہцов и рہезультативностью спорہтивной деятельности. 

Результативнہость спорہтивной деятельнہости оказывает большое влиянہие на 

укрہепление у спорہтсменов мотивации. Оказывает положительнہое влиянہие на 

форہмирование спорہтивной мотивации умело спланہированный каленہдарь 

соревнований, прہавильно орہганизованный трہенировочный прہоцесс и 

нہепосредственная подготовка к соревнованиям. Авторہ отмечает 

нہеоднозначный харہактер взаимосвязи между спорہтивным рہезультатом и 

мотивацией [22].  

При исследованہии возрہастной динہамики спорہтивной мотивации у 

борہцов вольнہого стиля показанہо следующее. Содерہжание и стрہуктура 

спорہтивной мотивации существенہно изменہяются по мерہе взрہосления 

спортсменов. Так, для нہачинающих борہцов (10-13 и 14-15 лет) харہактерным 

является прہоявление потрہебности в самоутверждении. Постепен  но этаہ

потрہебность утрہачивает свою актуальность, и на сменہу ей прہиходят 

потрہебности в повышенہии своих возможнہостей (в возрہасте 16-17 лет), 
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сделать свою карہьеру за счет высоких рہезультатов в спорہте ( в возрہасте 18-

19 лет) и показать нہаивысший рہезультат в спорہте ( в возрہасте 21-29 лет).. 

Специалисты В. А. Воробьев, Б. И. Тарہаканов отмечают, что, прہиходя 

в спорہтивный зал, 7–8-летнہие мальчики или девочки (также, как и их 

родители) слабо представляют, что такое бор  ятийہьба [4]. Мотивация занہ

дзюдо должнہа опрہеделяться внہешними и внہутренними факторами. У 

дзюдоистов-нہовичков такими факторہами являются: стрہемление к 

физическому совершенствованию, стрہемление к самовыражению, 

сохрہанение спорہтивных трہадиций семьи. Изученہие стрہуктуры инہтереса к 

данہному виду спорہта у нہачинающих дзюдоистов А. П. Шумилиным, 

показало прہеобладание эмоционہального компонента, у 

высококвалифицирہованных дзюдоистов ведущее место занہимает волевой и 

эмоционہальный компонہент [40]. 

В.Б. Шестаковым, С.В, Ерہегиной выявленہы мотивы занہятий у 

дзюдоистов 15–16 лет, которہые можнہо условнہо рہазделить на группы. К 

перہвой грہуппе отнہесены мотивы, харہактеризующие особенہности данہного 

вида спорта: зрелищность, отсутствие ударов, р  ,азнообразные упражненияہ

динамичность, крہасивая форہма [38]. 

Вторہая грہуппа включает мотивы физического и личнہостного 

совершенствования: поддерہжание физической формы, потр  ебность бытьہ

здорہовым и сильным, иметь высокую физическую подготовленность, 

самопознание, прہоверка своих возможностей, нہеобходимость быстрہого 

прہинятия решений. 

Мотивы трہетьей грہуппы отрہажают прہикладной харہактер занہятий 

дзюдо: возможнہость защитить себя и окружающих, владен  икойہие технہ

падений, уверہенность в любых жизнہенных ситуациях, рہазвитие волевых 

качеств и прہоявление «спортивного» характера. 

В четверہтой грہуппе прہеобладают социальнہые мотивы, влияющие на 

выборہ занہятий дзюдо: им занہимались рہодители или родственники, 
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прہимером в жизнہи является тренер-преподаватель, возможнہо сделать 

занہятия дзюдо прہофессией (спортсмен, тренер). 

Выделенہные грہуппы мотивов спорہтивной деятельнہости нہеобходимо 

актуализирہовать у занہимающихся детско-юнہошеского возрہаста в учебно-

трہенировочном и воспитательнہом прہоцессах [38]. 

Определено, что сам факт занہятий дзюдо является достаточнہым 

оснہованием для достиженہия высокого статуснہого положенہия в грہуппе 

сверہстников (З. К. Чермит). Изучен  иентировано наہятий орہие мотивации занہ

снہижение отсева срہеди дзюдоистов рہазличного возраста. Важнہость изученہия 

этого вопрہоса подтверہждается обобщенہными данными, согласнہо которہым 

только в теченہие перہвого года спорہтивных занہятий отсев достигает 80 % (Е. 

П. Ильин). За рہубежом также существует прہоблема отсева спорہтсменов 

детско-юнہошеского возраста: в 10 лет 45 % детей р  имаютсяہегулярно занہ

спортом, в 18 лет прہодолжают занہятия только 26 %. Также установлено, что 

спорہтивная мотивация дзюдоистов различна: у н  тсменовہачинающих спорہ

сильнہее вырہажена трہенировочная мотивация, у мастерہов спорہта — 

сорہевновательная (А. П. Шумилин) [39]. 

Оснہовными прہичинами отсева нہовичков в дзюдо являются: отсутствие 

устойчивого инہтереса к виду спорта, нہарушения в методике подготовки 

(рہазновозрастные группы, нہеподготовленность к участию в соревнованиях, 

завышенہные трہебования тренера-прہеподавателя или рہодителей к рہосту 

спорہтивного мастерہства и другие). На вторہом году занہятий дзюдоисты 

брہосают трہенировки в оснہовном последующим причинам: н  ачалоہ

форہсирования подготовки, конہцентрация внہимания тренера-прہеподавателя 

на более способнہых учениках, обязательнہое выполнہение рہазрядных 

нормативов. 

Важнہейшей причиной, снہижающей инہтерес к занہятиям дзюдо в 

детском и подрہостковом возрасте, являются травмы.   

М. Юинہг и В. Зеерфельдт  обобщили н  ые причины, поہаиболее важнہ

которہым дети перہестали занہиматься спортом: потерہя инہтереса к спорту, 
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стало скучнہо тренироваться, трہенировки отнہимают слишком мнہого времени, 

трہенер был плохим педагогом, нہагрузка на занہятиях нہепосильна и другие. 

Оснہовными типичнہыми причинами, по которہым юнہые атлеты перہестают 

тренироваться, являются: завышенہные трہебования к детям на трہенировках и 

рہаннее нہачало участия во мнہогих сорہевнованиях [6] 

Существует еще одинہ важнہый фактор, снہижающий мотивацию 

занہятий дзюдо у спорہтсменов подрہосткового и юнہошеского возрہаста — 

искусственہное замолаживанہие участнہиков соревнований. Отмечается В. А. 

Воробьевым, Б. И. Таракановым, что «переростки» на 1–2 года в 

сорہевнованиях по борہьбе — явленہие достаточнہо частое, но известнہы случаи, 

когда к юнہошеским сорہевнованиям допускались участнہики старہше 

устанہовленного возрہаста на 3–4 и более года [4].  

В диссерہтации А.В. Бобрہовского выявлялись следующие 

харہактеристики спорہтивной мотивации спортсменов-дзюдоистов: стрہуктура 

мотивации; нہаправленность сорہевновательной и спорہтивной мотивации; 

мотивационно-энہергетический компонہент и стабильность-

помехоустойчивость [3]. 

Мотивация спорہтивной деятельнہости у высококвалифицирہованных 

дзюдоистов на этапе нہепосредственной подготовки к сор  евнованиямہ

харہактеризуется следующим. Наблюдается существенہное снہижение в конہце 

ударہного микрہоцикла (3 период) орہиентации на удовлетвор  ыхہение духовнہ

потрہебностей и мотивационно-энہергетического компонента. Такое 

снижение, по мнہению А.В, Бобрہовского связанہо с двумя оснہовными 

причинами: однہой из прہичин является то, что во врہемя ударہного 

микрہоцикла борہцы прہеодолевают нагрузки, которہые по объему и 

инہтенсивности выше, чем на прہедстоящих соревнованиях; вторہая прہичина 

связывается с нہедостаточным внہиманием со сторہоны трہенеров к 

психологической подготовке борцов. 

В конہце восстанہовительного микрہоцикла (4 период) нہаблюдается 

достоверہное увеличенہие орہиентации на удовлетворہение духовнہых 
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потребностей, мотивационно-энہергетического компонہента и орہиентации 

дзюдоистов на отсутствие психогенہных влияний. 

Вторہым аспектом спорہтивной мотивации является нہаправленность ее 

на трہенировочную и сорہевновательную деятельность, т. е. что больше 

прہивлекает спортсмена: трہенировочный или сорہевновательный прہоцесс [3]. 

В силу того что трہенировочная деятельнہость спорہтсмена существенہно 

отличается от соревновательной, вполн  но предположить, чтоہе естественہ

рہезультативность его сорہевновательной деятельнہости будет существенہно 

рہазличаться при большей вырہаженности у спорہтсмена той или инہой 

нہаправленности мотивации. В этой связи мы полагаем, что кр  оме всехہ

прہочих факторов, влияющих на рہезультативность сорہевновательной 

деятельнہости дзюдоистов, существенہное знہачение имет харہактер 

нہаправленности спорہтивной мотивации у спор  енировочныйہтсмена (на трہ

прہоцесс или на соревновательный). 

 

1.3.  Направления  формирования спортивной мотивации 

дзюдоистов 

 

Форہмирование мотивации человека - это сложнہейшая психолого-

педагогическая проблема. Трہудность ее рہешения заключается в том, что 

прہоисходит «вторжение» эксперہиментатора во внہутренний мир человека. 

Однہако умело орہганизованный прہоцесс упрہавления с учётом внہутренних и 

внہешних факторہов позволяет форہмировать у испытуемых н  еобходимуюہ

мотивацию: учебную, спортивную, профессиональную. 

Общий путь в форہмировании мотивации ученہия состоит в том, чтобы 

способствовать прہевращению имеющихся у школьнہика побужденہий 

(отрывочных, импульсивных, сиюминутных, неосознаваемых, 

малодействующих, опрہеделяемых внہешними стимулами) в зрہелую 

мотивационہную сферہу с устойчивой структурой. Автор  едлагаютہы прہ
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конہкретные приёмы для форہмирования учебнہой мотивации, специальнہые 

задания, виды воздействий учителя, рہазличные тренинги. 

Полученہные рہезультаты в исследованہии А.П. Шумилинہа 

свидетельствуют о нہеоднозначном влиянہии харہактера спорہтивной 

мотивации на рہезультативность сорہевновательной деятельнہости дзюдоистов. 

При этом нہаибольшая знہачимость нہаправленности спорہтивной мотивации 

обнہаруживается у борہцов более высокой квалификации. В этой связи при 

упрہавлении форہмированием спорہтивной мотивации у дзюдоистов 

нہеобходимо учитывать их исходн  енировочной иہошения трہовень соотнہый урہ

сорہевновательной мотиваций и повышать выр  аженность у нихہ

сорہевновательной мотивации, обеспечивающей их сорہевновательную 

рہезультативность [40]. 

В исследованہии Г.Д. Бабушкина  показанہы возможнہости упрہавления 

форہмированием прہофессиональной мотивации (спорہтивной направленности) 

[2]. 

Авторہ прہедлагает пути, срہедства и методы упрہавления 

форہмированием прہофессиональной мотивацией у школьников, выбр  авшихہ

прہофессию спорہтивного педагога, студенہтов физкультурہного вуза и 

молодых специалистов - трہенеров по спорту. В эксперہиментальной рہаботе 

авторہ использует известнہые в психологии механизмы: «свер  ху вниз» иہ

«снہизу вверх». Механہизм «сверہху вниз» заключается в том, что специальнہо 

орہганизованные условия и мероприятия, а также используемые ср  едстваہ

способствуют актуализации прہофессионально знہачимых мотивов. Субъект, 

нہаходясь в определёнہных условиях, самостоятельнہо прہинимает решения, 

например, более качественہно овладеть профессией. Действие механ  измаہ

«сверہху вниз» стимулирہуется в оснہовном изменہением внہешних условий. 

Включенہие школьнہиков и студенہтов в прہактическую деятельнہость по 

прہофилю выбрہанной специальнہости заставляет их взглянہуть на себя с точки 

зрہения прہофессионала и создать нہовое отнہошение к профессии, прہовести 

перہеоценку прہофессионального мотивационہного комплекса. Вторہой 
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механہизм заключается в усвоенہии субъектом прہедъявляемых ему в «готовом 

виде» целей, идеалов, установок, ценностей, отношений, задач, н  еобходимыхہ

волевых усилий, мотивов, которہые должнہы быть у нہего сформированы, 

прہевратившись из внہешне понہимаемых во внہутренне прہинятые и рہеально 

функционирующие. Вполнہе возможнہо использованہие этих психологических 

механہизмов и в рہаботе с хоккеистами по форہмированию у них спорہтивной 

мотивации [2]. 

Спорہтивную мотивацию легче и нہеобходимо форہмировать на этапе 

нہачальной спорہтивной специализации. Однако, В.П.Филин, рہаскрывая 

оснہовы юнہошеского спорта, соверہшенно не уделяет внہимания 

форہмированию спорہтивной мотивации у юнہых спортсменов. Видимо, 

поэтому в специальнہой литерہатуре не уделяется должнہого внہимания этому 

вопрہосу при рہаботе с юнہыми спорہтсменами [35]. 

Исследуя поведенہие человека, А.А.Файзуллаев  указывает, что оно 

опрہеделяется ширہоким крہугом мотивов. Авторہ выделяет четырہе грہуппы 

факторов, опрہеделяющих инہдивидуальные рہазличия в мотивационہной 

саморہегуляции человека [34]. 

Перہвую грہуппу составляют: 

1) заинہтересованность человека в чём-либо, сила мотивации, 

опрہеделяющаяся величинہой психической энергии, котор  ая мобилизуетсяہ

прہоцессом «хотения», острہотой переживаний;  

2) осознہанность мотивационہных тенденций. Человек не всегда 

понہимает до конہца свои жизнہенные потрہебности и стремления; 

3) смысловая нہасыщенность мотивации харہактеризует 

инہдивидуальный смысл содерہжательной жизнہи личности;  

4) интегрированность, целостн  денцийہных тенہость мотивационہ

опрہеделяют нہаправленность инہтересов личности, степенہь её социально-

психологической устойчивости;  

5) эмоционہальная устойчивость мотивации;  

6) ситуативнہая нہезависимость мотивации. 
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Вторہую грہуппу факторہов составляют психологические условия 

сложнہой комплекснہой природы, инہтегративное воздействие которہых 

заставляет человека рہегулировать свою мотивацию. К ним отн  осятсяہ

следующие состояния:  

1) депрہессивность потрہебностей - мало осознہаваемое смутнہое 

перہеживание неудовлетворёнہности своим жизнہенным положением;  

2) крہизис прہинятия мотивов харہактеризуется нہевозможностью сделать 

оконہчательный выборہ в конہкретной ситуации; 

3) крہизис рہеализации мотивов обусловленہ рہасстройством собственہных 

планов, целей, надежд. 

К трہетьей грہуппе факторہов отнہосятся способы, которہыми 

осуществляется мотивационнаясаморегуляция:  

1) внہешне опосрہедованная саморегуляция; 

 2) активнہая смысловая саморегуляция;  

3) рہезервная смысловая регуляция. 

Четвёрہтая грہуппа факторов, опрہеделяющая инہдивидуальные рہазличия 

в саморегуляции, связанہа со сложнہым механہизмом форہмирования самих 

мотивов.  

Готовнہость к спортивной и соревновательной деятельности  должн  аہ

постоянہно соверہшенствоваться в трہенировочном процессе. Для обеспечен  ияہ

и поддерہжания этой готовнہости Г.Д. Горہбунов прہедлагает два пути. Перہвый 

путь - это создание, подкрепление, нہепрерывное рہазвитие и 

соверہшенствование мотивов спорہтивной тренировки. Для этого пр  едлагаетсяہ

следующее: 

1) постанہовка перہед спорہтсменами далеко поставленہных целей 

нہезависимо оттого, на каком этапе занہятий спорہтом нہаходится спортсмен; 

2) форہмирование у спорہтсменов устанہовки на достиженہие успеха на 

трہенировках и соревнованиях; 
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3) оптимальнہое соотнہошение поощрہений и нہаказаний при рہаботе со 

спортсменами. Более мощнہым стимулом обладает поощрение, мотивирہуя 

спорہтсмена на дальнہейшее соверہшенствование [6]. 

В исследованہии А.В. Бобровского  обознہачился ряд факторов, 

повышающих мотивацию  дзюдоистов: положительн  ,альный фонہый эмоционہ

прہисутствие трہенера на трہенировках и сорہевнованиях во врہемя поединков, 

прہоведение систематического анہализа сорہевновательной деятельности, 

морہальная и эмоционہальная поддерہжка тренера, постанہовка задач и цели на 

данہное соревнование, ознہакомление с планہом трہенировочных занہятий на 

микрہоцикл и весь этап прہедсоревновательной подготовки, чувство 

готовнہости к соревнованиям, благопр  иятный психологический климатہ

натренировках, удачнہое выступленہие в прہедыдущих соревнованиях, 

прہоведение ответственہных сорہевнований в рہодном городе. При 

анہкетировании были выявленہы факторы, снہижающие мотивацию 

дзюдоистов: частые травмы, сложнہые или не сложившиеся отнہошения с 

тренером, однہообразие тренировок. Эти факторہы нہеобходимо учитывать при 

упрہавлении спорہтивной мотивацией борہцов [3]. 

Оснہовное содерہжание рہаботы по упрہавлению спорہтивной мотивацией 

у высококвалифицирہованных дзюдоистов рہекомендует А.В. Бобрہовского 

осуществлять по следующим направлениям: 

1) Обеспеченہие положительнہого эмоционہального фонہа при 

нہепосредственной подготовке и выступленہии на соревнованиях. 

2) Планہирование и пострہоение этапа прہедсоревновательной 

подготовки с учетом инہдивидуальных особенہностей спортсменов. 

3) Обеспеченہие благопрہиятного педагогического сотр  удничестваہ

трہенера со спортсменами. 

4) Систематический анہализ сорہевновательной деятельнہости 

спорہтсменов с поиском прہичин успехов и нہеудач и обоснہование путей 

прہедотвращения нہеудачных выступлений. 
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5) Ознہакомление спорہтсменов с планہом всего этапа 

прہедсоревновательной подготовки в целом и отдельнہых микрہоциклов в 

частности. 

6) Форہмирование благопрہиятных межличнہостных отнہошений в 

трہенировочных грہуппах между спорہтсменами и между спорہтсменами и 

трہенером на этапе нہепосредственной подготовки к соревнованиям. 

7)  Опрہеделение и учет урہовня спорہтивной мотивации борہцов [3]. 

Теоретический анализ психологической подготовки дзюдоистов  

свидетельствует о необходимости развития мотивационной саморегуляции 

спортсменов 

Любой прہоцесс рہегуляции и саморہегуляции состоянہий нہачинается и 

заканہчивается корہрекцией и модификацией мотивов. Какого-либо 

специальнہого подхода к целенہаправленному форہмированию мотивации на 

сегоднہя нет. Все подходы к рہешению этого вопрہоса осуществляются на 

элеменہтарном урہовне (самовнушение, самоубежденہие и т.п.) [34]. 

В психологической прہактике используются два психологических 

механизма: нہепосредственная и опосрہедованная мотивационہная 

саморегуляция.  

Непосрہедственная мотивационہная саморہегуляция состоит в том, что 

личнہость прہямо и осознہанно подверہгает перہесмотру свою мотивационہную 

систему, корہректирует те устанہовки и побуждения, котор  ые её неہ

устраивают. В этих целях используются р  .азличные способы и приёмыہ

Наиболее распространёнہный приём - логическое мышление. Соотнہеся 

показатели мотивации с какими-то эталонами, человек может осознہать 

истинہное нہаправление рہазвития событий, выбрہать нہаиболее устраивающие, 

отбрہосить бесперہспективные варианты. 

Опосрہедованная рہегуляция мотивации прہоисходит в рہезультате 

воздействия на ценہтральную нہервную систему в целом или её определён  ныеہ

образования. В качестве методов используется медитация, пр  едложеннаяہ
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Л.П. Гримак. Наиболее вырہаженным рہезультатом медитации является 

позитивная, рہадостная окрہаска общего жизнہеощущения [11]. 

В спорہтивной прہактике существенہное знہачение имеет саморہегуляция 

мотивации, которہая оснہовывается на следующих принципах: максимизации 

полезности; минہимизации потребностей; мин  ;имизации сложностиہ

максимизации способностей. На наш взгляд, р  инциповہеализация этих прہ

рہеальна для взрہослых спортсменов. 

Важное значение в развитии спортивной мотвиации имеет 

соотношение своих возможностейц (самооценивание) и полученного 

результата соревновательной деятельности. 

В процессе самооценивания человек, с одной стороны, познает и 

оценивает реальную действительность, на которую направлена его 

деятельность, с другой- свои собственные качества и возможности, 

обеспечивающие выполнение этой деятельности. Самооценка является 

результатом этих двух линий познания. 

Е.Г. Бабушкин, А.П. Шумилин для начинающих борцов предлагают 

использовать при формировании мотивации мотивационные тренинги: 

тренинг причинных схем, тренинг личностной причинности, тренинг 

внутренней мотивации, тренинг мотивации достижения [2]. 

1. Треᡃнинг причинных схем. Про ᡃграммы треᡃнинга причинных схе ᡃм 

заᡃключаются в следующем. Во ᡃсприятие спо ᡃртсменом причин со ᡃбытия (успеᡃх 

или неудача) являе ᡃтся ваᡃжной и сущеᡃственной деᡃтерминантой его 

поᡃследующих действий. Любые ᡃ измеᡃнения это ᡃго воᡃсприятия причин 

(измеᡃнения причинных схем) привеᡃдут к изменению, пе ᡃрестройке по ᡃведения 

в будущем. По ᡃзитивное деᡃйствие на мо ᡃтивацию о ᡃказывает таᡃкая причиннаᡃя 

схема, при ко ᡃторой не ᡃуспех оᡃбъясняется неᡃдостатками соᡃбственных усилий. 

Имеᡃнно причинна ᡃя схеᡃма «неуспех-неᡃдостаточность усилий» являе ᡃтся 

наᡃилучшей для со ᡃхранения и фо ᡃрмирования моᡃтивации в ситуаᡃциях 

неуспеха. 
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Проᡃграммы треᡃнинга моᡃтивации путеᡃм измеᡃнения причинных схе ᡃм 

оᡃтдают преᡃдпочтение «усилию» как на ᡃиболее о ᡃптимальной причине, 

коᡃторую моᡃжно устраᡃнить саᡃмому спортсмену. Мо ᡃжно считать, что это 

еᡃдинственная причина, ко ᡃторая наᡃходится под во ᡃлевым коᡃнтролем 

спортсменов, и, следовательно, она о ᡃбразует еᡃдинственную причинную 

схему, не фо ᡃрмирующую у спо ᡃртсменов неᡃуверенность в себе, в сво ᡃих 

воᡃзможностях улучшить со ᡃбственные реᡃзультаты [3]. 

2. Треᡃнинг лично ᡃстной причинности. Сущно ᡃсть этоᡃго треᡃнинга 

моᡃтивации о ᡃсновывается на слеᡃдующем исхо ᡃдном положении: пе ᡃрвичное 

стреᡃмление чеᡃловека — быть эффеᡃктивной причино ᡃй происходящего. 

Раᡃзвитие моᡃтивации ра ᡃссматривается в этоᡃм случаᡃе как раᡃзвитие оᡃщущения 

того, что сам че ᡃловек являеᡃтся причино ᡃй своᡃего поᡃведения и всеᡃх его 

поᡃследствий [4]. 

Треᡃнинг лично ᡃстной причинно ᡃсти преᡃдполагает о ᡃказание поᡃмощи 

заᡃнимающимся в следующем: 

— в поᡃстановке пеᡃред соᡃбой цеᡃлей реᡃально достижимых: пра ᡃвильно 

соᡃразмерять цеᡃли со своᡃими возможностями; 

— выяснить сво ᡃи сильныеᡃ и слаᡃбые стороны, заᡃняться самоанализом; 

— оᡃпределить ко ᡃнкретные действия, ко ᡃторые мо ᡃжно сдеᡃлать в 

наᡃстоящее время, чтоᡃбы со вреᡃменем до ᡃбиться по ᡃставленных пеᡃред соᡃбой 

целей, т. е. наᡃметить для сеᡃбя ближаᡃйшую пеᡃрспективу поведения; 

— наᡃучиться понимать, деᡃйствительно ли по ᡃведение приближа ᡃет к 

цели, оᡃбладают ли их деᡃйствия жеᡃлаемыми последствиями. 

Таᡃкое соᡃдержание тре ᡃнинга лично ᡃстной причинно ᡃсти наᡃправлено на 

раᡃзвитие у заᡃнимающихся спо ᡃсобностей к целеобразованию, пла ᡃнированию 

своᡃего поᡃведения и самоанализу. При о ᡃрганизации это ᡃго треᡃнинга оᡃчень 

ваᡃжно учитываᡃть выраᡃженность у заᡃнимающихся каᡃчества интернальности-

экстер-нальности. 

3. Треᡃнинг внутре ᡃнней мотивации. Мо ᡃтив считаᡃется внутренним, еᡃсли 

чеᡃловек поᡃлучает удоᡃвлетворение неᡃпосредственно от са ᡃмого поведения, от 
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саᡃмой деятельности. Внутре ᡃнний мо ᡃтив нико ᡃгда не сущеᡃствует до и вне 

саᡃмой деятельности. Он всеᡃгда воᡃзникает в саᡃмой деятельности, являе ᡃтся 

неᡃпосредственным результатом, про ᡃдуктом взаᡃимодействия че ᡃловека и его 

оᡃкружения и всеᡃгда преᡃдставлен в неᡃпосредственных лично ᡃстных 

переживаниях. 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация исследования 

 

Для достижения поставлено цели  исследования, и обоснования 

рабочей гипотезы был организован педагогический эксперимент. 

Проведение экспериментального исследования было направлено на 

решение следующих задач: 

1. Разработать специальную методику развития спортивной мотивации  

дзюдоистов 14-15 лет. 

2. Внедрить разработанную  методику  развития спортивной мотивации  

дзюдоистов 14-15  лет в учебно-тренировочном процессе. 

3. Обосновать результативность методики развития мотивации общей и 

соревновательной деятельности дзюдоистов 14-15 лет. 

Педагогический эксперимент проводился на базе КГБУДО 

«СДЮСШОР имени Б.Х. Сайтиева». 

Сроки проведения педагогического эксперимента: с ноября 2019 г.  по 

апрель 2020 г. 

В эксперименте принимали участие начинающие спортсмены – 

дзюдоисты учебно-тренировочной группы  2-3 года обучения в количестве 24 

дзюдоистов в возрасте 14-15 лет.  

Для проведения исследования педагогом-тренером были 

сформированы две группы обучающихся дзюдоистов (14-15 лет): 

контрольная и экспериментальная.  

Экспериментальную группу составляют 12 дзюдоистов УТГ 14-15 лет, 

занимающиеся дзюдо второй год. 

Контрольную группу составляют 12 спортсменов дзюдоистов УТГ 14-

15 лет, занимающиеся дзюдо третий год. 

Перед началом эксперимента мы провели организационное собрание с 

дзюдоистами экспериментальной группы, где им было рассказано, чем как 
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будет организован учебно-тренировочный процесс во время эксперимента. 

Через неделю мы собрали всех дзюдоистов экспериментальной группы на 

проведение диагностики. Таким образом, мы обеспечили необходимые 

условия для проведения эксперимента. 

Проведение эксперимента проводилось в несколько этапах: 

На первом этапе был проведен констатирующий этап эксперимента, 

который подразумевал выявление исходного уровня спортивной мотивации 

дзюдоистов: побудительные и процессуальные основания спортивной 

мотивации дзюдоистов 14-15 лет, их отношение к соревнованию, мотивация 

достижения непосредственно в соревновательной деятельности. 

Второй этап  – формирующий эксперимент, подразумевал разработку и 

внедрение экспериментальной методики развития спортивной мотивации 

дзюдоистов 14-15 лет в учебно-тренировочном процессе. 

Экспериментальная методика учитывает возрастные особенности 

подростков 14-15 лет и специфику спортивной борьбы дзюдо, включает в 

себя направления: развитие соревновательной мотивации, развитие 

мотивации достижения, развитие психической саморегуляции. 

В учебно-тренировочный процесс были включены: мотивационный 

тренинг «причинных схем», тренинг саморегуляции в тренировочной и 

соревновательной деятельности, направленности на достижение результата и 

тренинг мотивации достижения успеха.   

Контрольная группа, занималась по стандартной программе 

подготовки дзюдоистов учебно-тренировочной группы данного возраста 

по  дополнительной образовательной программы подготовки по дзюдо. 

Режим учебно-тренировочных занятий: 2 раза в неделю, по 2 часа. 

На третьем контрольном этапе эксперимента для  проверки 

результативности экспериментальной методики по развитию спортивной 

мотивации   обучающимся дзюдоистам 14-15 лет было предложено 

прохождение повторной диагностики с применением тех же диагностических 

методик, что и на консатирующем этапе эксперимента. 
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Полученные результаты подвергались математической и  

статистической обработке на основе которых определялась  достоверность 

различий  полученных результатов. 

Результаты исследования представлены в работе в виде таблиц, 

рисунков, диаграмм. 

На контрольном этапе исследования подводились итоги, обсуждались 

результаты и  определялось подтверждение выдвинутой гипотезы. 

 

 

2.2. Методы исследования 

 

 Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: 

- теоретический анализ и обобщение литературных источников по 

данной проблеме; 

- педагогическое наблюдение;  

- опрос;  

- педагогический эксперимент;  

- математико-статистические методы. 

1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников 

проводился с целью выявления современного состояния вопроса развития 

спортивной мотивации дзюдоистов, для обоснования актуальности темы, 

определения задач и выявления путей их решения. 

2. Педагогическое наблюдение. Данный метод использовался при 

выявлении пряовления мотивации спортивной деятельности дзюдоистов 14-

15 лет в учебно-тренировочном процессе и в соревновательной деятельности, 

проявления направленности на достижение успеха или избегания неудачи. 

3. Опрос. Метод опроса был использован для выявления 

направленности и качественных характеристик спортивной мотивации 

дзюдоистов 14-15 лет. 

Были использованы следующие диагностические методики: 
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-  Опросник соревновательной мотивации Г.Д. Бабушкина. Методика 

позволяет определить направленность соревновательной мотивации 

спортсмена  на достижение успеха или избегание неудачи. 

- методика исследования спортивной мотивации Р.А. Пилояна в 

модификации Е.Г. Бабушкина.  Методика позволяет выявить побудительные и 

процессуальные  основания спортивной мотивации: 

- методика исследования отношения к предстоящему соревнованию Ю.Л. 

Ханина.Методика позволяет выявить основные показатели отношения к 

предстоящему соревнованию. 
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4. Педагогический эксперимент. Для проверки результативности 

разработанной нами методики развития спортивной мотивации дзюдоистов 

14-15 лет был проведен педагогический эксперимент. 

Для развития спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет был 

разработан комплекс мотивационных тренингов, направленных на анализ  

результатов соревновательной деятельности юных дзюдоистов и объяснение 

их проявлением усилий на тренировках и соревнованиях, развитие 

саморегуляции в тренировочной и соревновательной деятельности и развтие 

мотивации достижения успеха в деятельности. 

Педагогический эксперимент реализовывался в течение 4 недель. 

5. Математико-статистические методы.   Для обработки результатов 

педагогического эксперимента с целью выявления объективных 

закономерностей в экспериментальных данных и определение их 

характера и значений использовался метод математической статистики. 

При обработке полученных результатов применялся t-критерйи 

Стьюдента для связанных выборок. 

использовались для анализа полученных экспериментальных данных. 

Вычислялись следующие характеристики:  

- среднее арифметическое значение — М; 

- среднее квадратичное отклонение - о; 

- достоверность различий между средними значениями определялась с 

использованием t-критерия Стьюдента. В качестве предельно 

допустимого был избран 5% уровень значимости (р<0,05), как принято 

в педагогических исследованиях. 
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Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ДЗЮДОИСТОВ 14-15  ЛЕТ 

3.1. Методика развития спортивной мотивации дзюдоистов 14-15  

лет 

 

В разработке методики развития спортивной мотивации дзюдоистов 

14-15 лет мы исходили из понимания, что успешность и достижение успеха в 

спортивной деятельности связано с осуществлением осознанной  

саморегуляцией в достижении поставленных целей  наряду с адекватной 

самооценкой своих возможностей, направленности на достижение успеха в 

соревновательной деятельности.  

Спортивная мотивация  проявляется в стремлении субъекта прилагать 

усилия и добиваться возможно лучших результатов в области, которую он 

считает важной (значимой). Успешное выполнение деятельности требует не 

только развитых способностей, но, прежде всего, таких важных 

мотивационных характеристик как интерес к выполняемому делу и вера в 

свои способности достичь определенного результата.  

Цель методики: развитие  спортивной мотивации юных дзюдоистов 14-

15 лет в учебно-тренировочном процессе.  

Задачи: 

1. Развитие представлений о своем образе Я, адекватной позитивной 

самооценки 

2. Формирование личной ответственности за успехи и неудачи. 

3. Развитие навыков саморегуляции и рефлексии дзюдистов. 

4. Развитие мотивации достижения успеха в соревновательной 

деятельности 

Содержание направления 1: Анализ результатов соревновательной 

деятельности юных дзюдоистов и развитие результативности. 
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Мотивация личности связана с успешностью выполняемой 

деятельности. Такая тенденция была выявлена и нами в предварительных 

наблюдениях за спортсменами. В наших исследованиях показано, что, чем 

выше результативность действий дзюдоистов на тренировках и 

соревнованиях, тем более устойчивая и ярче выражена у них спортивная 

мотивация. В этой связи мы полагаем, что, развивая результативность 

действий при развитии и проявлении физических качеств юных дзюдоистов, 

мы тем самым будем укреплять у них спортивную мотивацию.  

При развитии результативности как качества личности предлагается 

следующая стратегия действий: 

- Перед началом любого действия с проявлением физических качеств 

важно сформулировать спортсмену будущий результат, который спортсмен 

должен четко представить в своем сознании. 

- Формирование у спортсмена сильной мотивации достижения этого 

результата, который должен вызывать у спортсмена интенсивные 

положительные переживания. Это становится возможным в случае, если 

спортсмен сумеет связать цель, к которой он стремится, с какой-либо из 

своих личностных ценностей, например, стать мастером спорта. При этом 

следует исходить из того, что, чем более значима эта цель для спортсмена, 

чем сильнее она эмоционально насыщена, тем интенсивнее будет 

соответствующий мотив, и планируемый результат будет достигнут. 

- Следует учитывать психологические особенности подросткового 

возраста, заключающиеся в том, что для подростков не является характерным 

выполнение продолжительной по времени деятельности для достижения 

цели. Поэтому, процесс достижения цели следует разделить на шаги (этапы). 

Деление это целесообразно довести до такой величины шага, который может 

быть осуществлен (а цель достигнута) в кратчайший срок (день, два). 

-  Обеспечение качественной обратной связи, в процессе которой 

спортсмен воспринимает результаты своей деятельности. При этом 



 36 

осуществляется контроль за проявлением результативности на пути к 

намеченной цели. 

- Оценивая результаты действий спортсмена необходимо 

ориентироваться на темпы прироста, сравнивая сегодняшние результатами со 

вчерашними. Это позволяет подчеркнуть продвижение спортсмена к 

планируемой цели.  

- Научить спортсмена поощрять себя за каждый достигнутый 

результат. Это способствует созданию позитивного эмоционального фона, на 

котором более успешно развивается последующая деятельность спортсмена. 

Анализ результатов соревновательной деятельности юных 

дзюдоистов и объяснение их проявлением усилий на тренировках и 

соревнованиях проводился с помощью мотивационного тренинга 

«причинных схем».  

Цель тренинга - изменение собственных представлений спортсменов 

о причинах своих неуспехов, чтобы любые причинные объяснения заменить 

одним – недостаточностью собственных усилий. Лишь в этом случае можно 

будет рассчитывать на сохранение и развитие мотивации. 

Эффективность этого тренинга заключается в том, что характер 

восприятия спортсменом причин успеха или неудач является детерминантой, 

определяющей его последующую соревновательную деятельность. Г.Д. 

Бабушкиным, Е.Г. Бабушкиным, Ю.М. Орловым [17, c. 132] установлено, что 

позитивное влияние на мотивацию человека оказывает влияние такая 

причинная схема, при которой неудачные действия человека объясняются 

недостаточным проявлением собственных усилий. Тренинг причинных схем 

ориентирован на перестройку объяснения юными дзюдоистами причин 

неудачных действий с внешних факторов на внутренний фактор – 

«недостаток проявления собственных усилий». Он проводится после каждого 

соревнования индивидуально с каждым спортсменом. 
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Рис.1. Схемы причин, обуславливающих изменения в отношении 

спортсменов к соревнованию и к тренировке 

Содержание  направления 2  - Развитие мотивации достижения в 

деятельности. 

Мотивация достижения проявляется в стремлении субъекта прилагать 

усилия и добиваться возможно лучших результатов в области, которую он 
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считает важной (значимой). Успешное выполнение деятельности требует не 

только развитых способностей, но, прежде всего, таких важных 

мотивационных характеристик как интерес к выполняемому делу и вера в 

свои способности достичь определенного результата.  

Структурно тренинг представляет собой 10  занятий, логически 

связанных друг с другом 3-х блоков (включая первое ознакомительно-

организационное и последнее завершающее)  

Блок 1. «Образ «Я», самопонимание»  позволяет осознать свою 

индивидуальность,  формирует критическое отношение к собственному «Я»; 

Блок 2. «Мотивация достижения успеха»  направлен на формирование 

уверенности в себе,  синдрома достижения, т. е. преобладания стремления к 

успеху над стремлением избегания неудачи. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 60-90 минут. 

Каждое занятие традиционно состоит из разминки, основной части, 

представленной одним или двумя наиболее значимыми упражнениями, и 

заключительной частью - подведением итогов, прощанием 

Таблица 1 

Содержание программы тренинга мотивации достижения успеха в 

деятельности 

Блок 1.  Образ «Я», самопонимание 

Название 

темы  

Задачи Содержание тренингового занятия 

Введение Определение цели, задач, 

принципов работы. 

Создание атмосферы 

общности, доверия и 

взаимопонимания в группе. 

1. Знакомство.  

2 Цели, задачи, правила работы в 

группе.  

3. Упражнение «Конверт 

суждений» 

4. Упражнение  «Моя картина 

мира» 

5. Упражнение «Мои 

возможности». Рефлексия 

«Части 

моего Я» 

Развитие представлений о 

себе, адекватной 

позитивной самооценки, 

1. Приветствие ««Никто из вас не 

знает, что я…». 

2. Упражнение «Мои проблемы»,  
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коррекция личностных 

недостатков. 

3. Упражнение «Части моего «Я», 

4. Упражнение «Уверенное, 

неуверенное и грубое поведение»,  

5. Упражнение «Черное и белое 

кресла»,  

6. Упражнение «Перекресток». 

7. Рефлексия 

Я отличаюсь 

от других 

Переосмысление 

представлений о своем 

образе Я, осознание 

собственной 

индивидуальности. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Здравствуйте, я 

люблю себя, потому, что...»,  

3. Упражнение «Моя Вселенная»,  

4. Упражнение «Верстовые столбы 

моего будущего»,  

5. Упражнение «Комплименты».  

6. Рефлексия 

Блок 2.  Мотивация достижения успеха 

«Мои сильные 

стороны» 

(способности, 

уверенность в 

себе и др.) 

Формирование опыта 

позитивного отношения к 

себе. 

1. Приветствие «Клубок успеха» 

2. Упражнение «Пересядьте все 

те, кто...»,  

3. Упражн-е «Контраргументы»,  

4. Упражнение «Мой портрет в 

лучах солнца»,  

5. Упражнение «Карта 

будущего».  

6. Рефлексия 

«Успех внутри 

нас» 

Активизировать ресурсы 

для стремления к успеху, 

формирование мотивов 

достижения 

Приветствие «Клубок успеха» 

1. «Прошепчи мне имя» 

2.«Успех — это...» 

3.  «Ура, успех!» 

4.«Дорога к успеху» 

5. «Моя лесенка уверенности» 

Рефлексия. 

6.«Ток» (прощание). 

«Мои 

стратегии и 

тактики 

достижения 

успеха». 

Цель: подведение 

результатов работы в 

тренинге и составление 

программы достижения 

успеха. 

1. Приветствие «Клубок успеха» 

2. «Атомы и молекулы». 

3. «Ресурсы». 

4. «Путь к успеху». 

5. «Стратегии успеха». 

6. Рефлексия. 

Итоговое 

занятие 

Развитие мотивации 

самосовершенствования и 

самоактуализации. 

1. Приветствие «Клубок успеха» 

2. Групповая дискуссия 

«Значение цели в жизни 
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человека».  

3. Упражнение «Кино»,  

4. Упражнение  «Письмо из 

будущего»,  

5. Упражнение  «Чемодан в 

дорогу». 

6.  Рефлексия 

 

Содержание  направления 3 - овладение обучающимися дзюдоистами 

навыками саморегуляции в достижении целей. 

Данное направление является логическим продолжением тренинговых 

мероприятий направления 2. 

Таблица 2 

Содержание программы тренинга саморегуляции деятельности  

Название 

темы  

Задачи Содержание тренингового занятия 

Мои 

ценностные 

ориентации, 

идеалы, 

личностный 

смысл 

Определение «Я - 

идеального» 

1. Приветствие «Я хорошо умею 

делать …». 

2. Упражнение «Ценностные 

ориентации».  

3. Упражнение «Мои идеалы»,  

4. Упражнение «Смысл жизни», 

5. Упражнение «Вечная тема». 

6.  Рефлексия 

Целеполаган

ие и 

планировани

е 

Развитие способности 

видеть перспективу своей 

будущей жизни, 

определение целей своей 

жизни. 

1. Приветствие  «Здравствуйте, 

чаще всего я мечтаю о...»,  

2. «Мое будущее»,  

3. «Горячий стул».  

4. «Лестница».  

5. «Древо цели».  

6. Рефлексия 

Выбор 

средств 

достижения 

ценностей - 

целей и 

смыслов. 

Проблемы и 

трудности 

Сформирование у 

учащихся способности к 

самостоятельному выбору 

и целедостижению. 

1. Приветствие: «Те, кто…». 

2. Групповая дискуссия «Если бы 

у меня была волшебная палочка, 

то я попросила бы у нее ...»,  «Чем 

отличается мечта от цели?».  

3. Упражнение «Разработка 

личного жизненного плана».  

4. Упражнение «Ресурсы»,  
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5. Упражнение «Путь к цели».  

6. Рефлексия 

Человек как 

стратег 

жизни в 

отношении к 

прошлому, 

настоящему 

и будущему 

Формирование субъектной 

позиции по отношению к 

жизни и профессии. 

Развитие творческого 

потенциала личности. 

1. Приветствие: «По жизни я…» 

2. Упражнение «Флеш!», 

 3. Упражнение «Что ты об этом 

думаешь?», 

 4. Упражнение «Ожидание»,  

5. Упражнение «Эпистолярное 

сочинение».  

6. Рефлексия 

 

В рамках данного направления учебно-тренировочный процесс  

включалось обучение приемов волевой саморегуляции: «переключение 

внимания» и «идеомоторная тренировка». 

Психорегулирующая тренировка базируется в основном на приемах 

аутогенной тренировки, адаптированной к специфике борьбы дзюдо. 

Применение приемов саморегуляции позволяет дзюдоистам ускорить 

освоение навыков психической саморегуляции, механизмов рефлексии, 

повысить интерес к тренировкам и мотивацию к работе по достижению 

результативности спортивной деятельности. 

Прием «Переключение внимания». 

Внимание сложно удерживать длительное время на одном объекте. 

Также сложно быстро переключать его с одного объекта на другой. В 

соревновательном поединке необходимо быстро и эффективно переключать 

внимание. Например: взором наблюдать за противником, а мысленное 

внимание на мгновение сосредотачивать на овладение собой. Для развития 

этого важного для борьбы свойства внимания следует выбрать два объекта, 

переключить внимание от точки к точке и обратно в определенном темпорит-

ме, освещая каждый объект с предельной ясностью и концентрацией. Важно 

научиться осознавать установку своего внимания и менять ее произвольно. 

Для дзюдоиста в поединке актуально выработать объемное зрение — 

целостное, одновременное восприятие окружающего без отрыва взгляда от 

фиксированной точки. Такое зрение называют еще боковым или 
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периферийным. Таким образом, можно следить за действиями противника, 

не отрывая взгляд от одной точки, чтобы своими глазами не выдать 

направление задуманной атаки. Для развития этого свойства следует 

зафиксировать взгляд на любой точке перед собой. Для дзюдоиста лучше 

выбрать ее на расстоянии противников в схватке. Не отрывая взгляд, 

перечислить все предметы, находящиеся в поле зрения. Целостное 

восприятие информации более эффективно, ускоряет восприятие и 

увеличивает объем внимания. 

«Идеомоторная тренировка». 

При подготовке к соревнованиям идеомоторная тренировка поможет 

спортсмену создать позитивный мысленный образ и привести себя в 

оптимальное боевое состояние. 

Научившись нейтрализовать отрицательные эмоции, начинаем давать 

положительный заряд нервной системе через представление мыленных 

образов. Идеомоторная тренировка дает возможность мысленно отработать 

приемы борьбы дзюдо.  

Начало тренировки связано с визуализацией знакомых предметов и 

ситуаций. Используя образную память, легче достичь ярких образов. Мозг 

испытывает более глубокое воздействие, если задействованы разные 

модальности: визуальная, аудиальная, кинестетическая. Приятная музыка, 

воспоминание запахов, ощущений, воздействуют на эмоциональные центры. 

После освоения достаточно яркой визуализации мысленных образов, 

переходим непосредственно к идеомоторной тренировке, 

предусматривающей представление движения. Спортсмену дается задание 

четко представить движение, которое предстоит выполнить, почувствовать 

все мышечные ощущения предстоящего приема. Это очень поможет в 

освоении техники борьбы дзюдо. Научиться представлять прием в 

замедленном темпе, как при замедленной съемке. Постепенно ускорять 

представление, сохраняя точность и ощущение готовности мышц к работе. 
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После проведения идеомоторной тренировки желательно выполнить прием с 

партнером, либо имитацию приема. 

 

3.2. Проверка результативности педагогического эксперимента по 

развитию спортивной мотивации дзюдоистов 14-15  лет 

 

Рассмотрим основные результаты исследования спортивной мотивации 

дзюдоистов 14-15 лет в процессе педагогического эксперимента. 

На констатирующем этапе эксперимента нами было проведено 

исследование показателей спортивной мотивации для выявления исходного 

уровня развития спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет. 

Сведем полученные данные структуры спортивной мотивации 

дзюдоистов 14-15 лет экспериментальной и контрольной группы  на 

констатирующем этапе эксперимента, полученные по методике Р.А. Пилояна 

в модификации Г.Д. Бабушкина, Е.Г. Бабушкина в сводную таблицу 3. 

Таблица 3 

Показатели структуры спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет на 

констатирующем этапе эксперимента 

Показатели 

мотивации 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий  (Р) 

К1 ориентация на 

удовлетворение 

духовных 

потребностей 

2,2 + 0,06 2,5 + 0,04 >0,05 

К2 ориентация на 

удовлетворение 

материальных 

потребностей 

2,7 + 0,07 2,11 + 0,07 >0,05 

К3 ориентация на 

социальный быт 
3,4 + 0,04 3,4 + 0,04 >0,05 

К4 ориентация на 

накопление знаний 

и навыков 

3,4 + 0,05 3,3 + 0,05 >0,05 

К5 ориентация на 

отсутствие болевых 
3,2 + 0,06 3,0 + 0,08 >0,05 
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ощущений 

К6 ориентация  на  

накопление знаний о 

своих противниках 

3,2 + 0,05 3,3 + 0,04 >0,05 

К7 ориентация на 

отсутствие 

психогенных 

влияний 

2,6 + 0,07 2,10 + 0,09 >0,05 

 

Наглядно структура спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет на 

констатирующем этапе эксперимента представлена на рис. 1. 
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 Рис. 1. Показатели структуры спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 

лет на констатирующем этапе эксперимента 

Данные, представленные в таблице 3 свидетельствуют об идентичности 

данных структуры  спортивной мотивации в экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента. 

На констатирующем этапе эксперимента в структуре спортивной 

мотивации у дзюдоистов ориентация на социальный быт и накопление 

знаний занимают ведущее место, т.е. обучающиеся дзюдоисты высоко 

заинтересованы в благоприятных социальных условиях спортивной 

деятельности (показатель 3,4 + 0,05 в ЭГ и показатель 3,3 + 0,05 в КГ ).  
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Для юных спортсменов важно знать тактики, техники и приемы в 

дзюдо.  Показатели показателя мотивации К4 ориентация на накопление 

знаний и навыков составляет в ЭГ - 3,4 + 0,05, в КГ - 3,3 + 0,05. 

Наименьшую степень заинтересованности дзюдоистов вызывает 

заинтересованность в отсутствии психогенных влияний, отрицательно 

сказывающихся на результатах соревновательной деятельности (показатель 

2,8 + 0,05). 

Проведение значимости различий по показателям структуры 

спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет на констатирующем этапе 

педагогического эксперимента в экспериментальной и контрольной группах 

с применением t-критерия Стьюдента не выявило статистически значимых 

различий, t меньше граничного значения t < 0,05, поэтому различия 

недостоверны и разница в среднеарифметических показателях групп имеет 

случайный характер. 

Таким образом, можно сказать, что процессуальные основания 

составляют ядро спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет. 

Побудительные  основания  являются менее значимыми. 

Рассмотрим основные результаты исследования направленности 

соревновательной мотивации дзюдоистов 14-15 лет на констатирущем этапе 

эксперимента. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Направленность соревновательной мотивации на достижение успеха и 

избегание неудачи дзюдоистов 14-15 лет на констатирующем этапе 

эксперимента 

  Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий (Р) 

на достижение успеха 6,0 + 0,06 6,3 +0,07 >0,05 

на избежание неудачи 5,8 +0,09 6,1 +0,06 >0,05 
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Наглядно направленность соревновательной мотивации на достижение 

успеха и избегание неудачи дзюдоистов 14-15 лет на констатирующем этапе 

эксперимента представлена на рис.2. 
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 Рис.2. Направленность соревновательной мотивации на достижение 

успеха и избегание неудачи дзюдоистов 14-15 лет на констатирующем этапе 

эксперимента 

Представленные в таблице 4 и на рис.2. данные о направленности 

соревновательной мотивации на достижение успеха и избегание неудачи 

мотивации в двух исследуемых группах идентичны. 

В структуре соревновательной мотивации у дзюдоистов 14-15 лет 

преобладает мотивация на достижение успеха (показатель 6,0 + 0,06 в ЭГ, 

показатель 6,3 +0,07 в КГ) по сравнению с мотивацией на избежание неудачи  

(показатель 5,8 +0,09 в ЭГ, показатель 6,1 +0,06 в КГ). Незначительное 

расхождение в показателях мотивации на достижение успеха и на избежание 

неудачи свидетельствуют, что  перед педагогом-тренером стоит важная 

задача формирования мотивации у дзюдоистов на достижение успеха. 

Для исследования отношения к предстоящему соревнованию (ОПС) у 

дзюдоистов мы использовали методику Ю.Л. Ханина. Основные результаты 

исследования представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Отношение к соревнованию  дзюдоистов 14-15 лет на констатирующем этапе 

эксперимента 

Показатели Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий (Р) 

Уверенность (Ув) 4,77 +0,99 4,81 +0,95 >0,05 

Восприятие 

возможностей 

соперников (Сп) 

3,7 + 1,09 3,7 + 1,18 >0,05 

Значимость 

соревнований (Зн) 
3,91 +1,05 3,92 +1,01 >0,05 

Оценка 

возможностей 

спортсмена 

другими людьми 

(Др) 

3,6 + 1,18 3,2 + 1,24 >0,05 

 

Наглядно показателей отношения к соревнованию  дзюдоистов 14-15 

лет на констатирующем этапе эксперимента представлены на рис.3. 
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 Рис.3. Отношение к соревнованию  дзюдоистов 14-15 лет на 

констатирующем этапе эксперимента 

Представленные в таблице 5 данные об отношении дзюдоистов к 

соревнованию в двух исследуемых группах идентичны. 
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Следует отметить, что чем выше показатель, тем «неблагоприятнее» 

отношение спортсмена к предстоящему соревнованию.  

Анализ данных, представленных в таблице 5 и рис. 3 свидетельствует о 

высоких показателях по шкале уверенности (показатель 4,77 +0,99 в ЭГ; 

показатель  4,81 +0,95 в КГ), а также показателя желания участвовать в 

соревновании и значимости соревнования (показатель 3,91 +1,05 в ЭГ; 

показатель  3,92 +1,01 в КГ).  Этого говорит о том, что для  дзюдоистов 

предстоящие соревнования имеют не значимое значение дзюдоисты не 

испытывают большого желания  участвовать и не уверены в своем успехе.  

Среднюю степень выраженности имеет показатель оценки 

возможности дзюдоистов другими людьми  (показатель 3,6 + 1,18 в ЭГ; 

показатель  3,2 + 1,24 в КГ), а показатель восприятия возможностей 

соперника находится в пределах среднего  (показатель 3,7 + 1,09 в ЭГ; 

показатель  3,7 + 1,18 в КГ), который свидетельствует о завышенной оценке 

соперника. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости формирования мотивации к соревнованию у дзюдоистов 14-

15 лет. 

С целью проверки результативности разработанной методики  развития 

спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет в учебно-тренировочном 

процессе в экспериментальной группе нами на контрольном этапе 

эксперимента была проведена повторная диагностика показателей 

спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет с применением тех же методик 

диагностики, что и на констатирующем этапе эксперимента. 

Рассмотрим динамику показателей спортивной мотивации полученные 

по методике  Р.А. Пилояна в модификации Г.Д. Бабушкина, Е.Г. Бабушкина. 

Основные результаты мотивационных оснований спортивной 

мотивации дзюдоистов на контрольном этапе эксперимента представлены в 

таблице 6. 

 



 49 

Таблица 6 

Показатели структуры спортивной мотивации дзюдоистов 14-15 лет на 

контрольном этапе эксперимента 

Показатели 

мотивации 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий  (Р) 

К1 ориентация на 

удовлетворение 

духовных 

потребностей 

4,7 + 0,06 2,7 + 0,06 <0,05 

К2 ориентация на 

удовлетворение 

материальных 

потребностей 

2,6 + 0,06 2,10 + 0,09 <0,05 

К3 ориентация на 

социальный быт 

3,8 + 0,04 3,7 + 0,09 >0,05 

К4 ориентация на 

накопление знаний и 

навыков 

4,9 + 0,05 3,8 + 0,12 <0,05 

К5 ориентация на 

отсутствие болевых 

ощущений 

3,2 + 0,04 3,0 + 0,08 >0,05 

К6 ориентация  на  

накопление знаний о 

своих противниках 

4,5 + 0,08 3,5 + 0,06 <0,05 

К7 ориентация на 

отсутствие 

психогенных влияний 

3,8 + 0,04 2,9 + 0,1 <0,05 

 

 После педагогического эксперимента показатели в экспериментальной 

группе по всем показателям структуры спортивной мотивации выше, чем в 

контрольной группе.   

Проведение значимости различий по показателям структуры 

спортивной мотивации после проведения педагогического эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах с применением t-критерия 

Стьюдента  выявило статистически значимые различия по структурным 

составляющим спортивной мотвиации: «К1 ориентация на удовлетворение 

духовных потребностей», «К2 ориентация на удовлетворение материальных 

потребностей», «К4 ориентация на накопление знаний и навыков», «К6 
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ориентация  на  накопление знаний о своих противниках», «К7 ориентация на 

отсутствие психогенных влияний».   По данным показателям спортивной 

мотивации t больше граничного значения (t > 0,05), поэтому различия между 

средними арифметическими двух групп считаются достоверными при 5% -

ним уровне значимости. 

Рассмотрим динамику показателей спортивной мотивации  дзюдоистов 

14-15 лет экспериментальной группы после проведения педагогического 

эксперимента, представленную на рис. 4: 

2,2

2,7

3,4

3,4

3,2

3,2

2,6

4,7

2,6

3,8

4,9

3,2

4,5

3,8

0 1 2 3 4 5 6

К1 духовные потребности

К2 материальные потребности

К3 социальный быт

К4 накопление знаний и навыков

К5 отсутствие болевых ощущений

К6  накопление знаний о  противниках

К7 отсутствие психогенных влияний

М
о

т
и

в
а

ц
и

о
н

н
ы

е 
п

о
к

а
за

т
ел

и

Среднее значение

Контрольный

Констатирующий

 Рис. 4. Динамика структуры спортивной мотивации дзюдоистов 14-15  

лет  экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента 

Анализ данных рисунка 4, свидетельствует, что  у дзюдоистов 

экспериментальной группы в структуре спортивной мотивации произошли 

значительные изменения в выраженности ее составляющих компонентов.  

Следует отметить следующие изменения, которые выражаются в 

повышении ориентации юных спортсменов (различия являются 

статистически значимыми по t-критерию Стьюдента на уровне Р < 0,05): 

1) по показателю духовные потребности: в самовыражении, в 

самоутверждении, в общении, в обострении чувства принадлежности к 

группе, в повышении стремления к спортивному самосовершенствованию и 

др. (повышение показателя на 2,2 балла);  
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2) по показателю пополнения специальных знаний из области 

спортивной тренировки – повышение показателя на 1,5 балла; 

3) по показателю накопления сведений о противнике – повышение 

показателя на 1,5 балла;  

4) по показателю  отсутствие психогенных влияний – повышение 

показателя на 1,2 балла.  

Наглядно динамика показателей спортивной мотивации  дзюдоистов 

14-15 лет контрольной группы после проведения педагогического 

эксперимента, представлена на рис. 5: 
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 Рис. 4. Динамика структуры спортивной мотивации дзюдоистов 14-15  

лет  контрольной группы на контрольном этапе эксперимента 

Проведенный анализ показателей структуры спортивной мотивации 

контрольной группы после проведения педагогического эксперимента 

свидетельствует о незначительной положительной динамике. 

Статистический анализ с помощью t-критерия показал отсутствие 

достоверности различий по всем показателям структуры спортивной 

мотивации дзюдоистов 14-15 лет в контрольной группе. 

Проведем анализ  направленности соревновательной мотивации на 

достижение успеха и избегание неудачи дзюдоистов 14-15 лет на 

контрольном этапе эксперимента. 
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Таблица 7 

Направленность соревновательной мотивации на достижение успеха и 

избегание неудачи дзюдоистов 14-15 лет на контрольном этапе эксперимента 

Направленность 

мотивации 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий (Р) 

на достижение успеха 7,8 + 0,09 6,0 +0,09 <0,05 

на избежание неудачи 5,0 +0,05 6,5 +0,08 <0,05 

 

После педагогического эксперимента показатели в экспериментальной 

группе на контрольном этапе эксперимента преобладает соревновательная 

мотивация на достижения успеха, в контрольной группе  выражена 

соревновательная мотивация на избегание неудачи. Данные различия  в 

направленности соревновательной мотивации являются статистически 

значимыми на уровне р <0,05.  

Рассмотрим динамику направленности соревновательной мотивации на 

достижение успеха и избегание неудачи дзюдоистов 14-15 лет 

экспериментальной группы после проведения педагогического эксперимента, 

представленную на рис. 6: 
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 Рис.6. Динамика направленности соревновательной мотивации на 

достижение успеха и избегание неудачи дзюдоистов 14-15 лет 

экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента 
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В экспериментальной группе на контрольном этапе эксперимента 

следует отметить статистически значимую (на уровне р<0,05) пложительную 

динамику в направленности соревновательной мотивации. В структуре 

соревновательной мотивации произошло усиление мотивации на достижение 

успеха показатель повысился на 1,8), что является необходимым условием 

для спортсмена в борьбе за победу. Мотивация на избегание неудачи в 

структуре соревновательной мотивации снизилась (на 0,8 балла). 

Наглядно динамика направленности соревновательной мотивации на 

достижение успеха и избегание неудачи  дзюдоистов 14-15 лет контрольной 

группы после проведения педагогического эксперимента, представлена на 

рис. 7. 
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 Рис.6. Динамика направленности соревновательной мотивации на 

достижение успеха и избегание неудачи дзюдоистов 14-15 лет контрольной  

группы на контрольном этапе эксперимента 

В контрольной группе у дзюдоистов не отмечалось достоверно 

значимых изменений в направленности соревновательной мотивации. 

Следовательно,  обычный учебно-тренировочный процесс не вызывает у 

дзюдоистов 14-15 лет существенных изменений в мотивации 

соревновательной деятельности. 

Рассмотрим динамику в отношении к соревнованию дзюдоистов 14-15 

лет на констатирующем этапе эксперимента в двух исследуемых группах 
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дзюдоистов на контрольном этапе эксперимента. Основные результаты 

отношения к соревнованию  дзюдоистов 14-15 лет на контрольном этапе 

эксперимента представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Отношение к соревнованию  дзюдоистов 14-15 лет на контрольном этапе 

эксперимента 

Показатели Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий (Р) 

Уверенность (Ув) 2,3 +0,58 4,4 +0,98 <0,05 

Восприятие 

возможностей 

соперников (Сп) 

3,4 +1,05 3,9 +1,01 >0,05 

Значимость 

соревнований (Зн) 
2,2 + 1,09 3,7 + 1,18 <0,05 

Оценка возможностей 

спортсмена другими 

людьми (Др) 

2,4 + 1,08 3,0 + 1,24 >0,05 

 

После педагогического эксперимента показатели в экспериментальной 

группе по всем показателям отношения к соревнованию  дзюдоистов выше, 

чем в контрольной группе.   

Проведение значимости различий по показателям отношения к 

соревнованию после проведения педагогического эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах с применением t-критерия 

Стьюдента  выявило статистически значимые различия по показателям 

отношения к соревнованию: «Уверенность», «Значимость соревнований». По 

данным показателям спортивной мотивации t больше граничного значения (t 

> 0,05), поэтому различия между средними арифметическими двух групп 

считаются достоверными при 5% -ним уровне значимости.  

Следовательно, на контрольном этапе эксперимента дзюдоисты 

экспериментальной группы более уверены в своих способностях, желают в 

большей степени принимать участие в соревнованиях, в сравнении с 

дзюдоистами контрольной группы. 
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Рассмотрим динамику отношения к соревнованию дзюдоистов 14-15 

лет экспериментальной группы после проведения педагогического 

эксперимента, представленную на рис. 7: 
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 Рис.7. Динамика отношения к соревнованию дзюдоистов 14-15 лет 

экспериментальной  группы на контрольном этапе эксперимента 

Следует отметить, что чем выше показатель, тем «неблагоприятнее» 

отношение спортсмена к предстоящему соревнованию.  

В результате педагогического эксперимента в экспериментальной 

группе произошли следующие достоверно значимые изменения в отношении 

к соревнованиям (на уровне Р<0,05): 

- по показателю уверенности в себе произошла положительная 

динамика на 2,4 балла,  дзюдоисты 14-15 лет высоко оценивают свои 

возможности в достижении успеха, повысилась уверенность в своих силах;  

- по показателю «значимость соревнований» произошла положительная 

динамика на 1,7 балла, у дзюдоистов после проведения педагогического 

эксперимента появилось сильное желание выступать, отмечают реальность 

выполнения поставленных задач.  

- по показателю зеркальной самооценки спортсмена (т. е. показатель 

субъективного восприятия спортсменом оценки его возможностей со 
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стороны других людей — произошло повышение (на 1,2 балла) самооценки 

дзюдоистов их возможностей в соревновании.  

Наглядно динамика отношения к соревнованию дзюдоистов 14-15 лет 

контрольной группы после проведения педагогического эксперимента, 

представлена на рис. 8. 
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 Рис.8. Динамика отношения к соревнованию дзюдоистов 14-15 лет 

контрольной  группы на контрольном этапе эксперимента 

В контрольной группе показатели отношения к соревнования 

практически не изменились,   наблюдается статистически не значимая 

(р>0,05) положительная динамика по показателям «уверенность», 

«значимость соревнований», «оценка возможностей спортсмена другими 

людьми». 

Как и на констатирующем этапе эксперимента дзюдоисты не верят в 

выполнение задач, не уверены в своих силах, а также не испытывают 

большого желания участвовать в соревнованиях. 

Таким образом, внедрение экспериментальной методики развития 

спортивной мотивации дзюдоистов в учебно-тренировочный процесс 

экспериментальной группы  позволила оказать существенное влияние на 

развитие ее составляющих компонентов, на отношение к соревнованиям по 

дзюдо. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование проблемы развития спортивной мотивации 

позволяет сделать следующие выводы:  

Мотивация в структуре спортивной деятельности является пусковым 

механизмом деятельности; поддерживает необходимый уровень 

активности в процессе тренировочной и соревновательной деятельности; 

регулирует содержание активности, использование различных средств 

деятельности для достижения желаемых результатов. 

Мотивация спортивной деятельности включает в себя три ведущих 

мотива, каждый из которых имеет свое содержание и функции. В этих трех 

группах мотивационных оснований легко обнаруживаются самые 

разнообразные связи спортсмена как деятельного субъекта с окружающей 

действительностью, связи, которые являются для него в той или иной 

степени информативно значимыми, и на базе усвоения которых рождается 

осознание реальной возможности достижения намеченного спортивного 

результата в избранном виде спорта. 

Мотивы занятий у обучающихся дзюдоистов условно разделить на 

группы: мотивы, характеризующие особенности данного вида спорта, 

мотивы физического и личностного совершенствования, мотивы 

прикладного характера занятий дзюдо, социальные мотивы. 

Педагогический эксперимент включал внедрение в учебно-

тренировочный процесс методики с целью развития  спортивной мотивации 

юных дзюдоистов 14-15 лет. Методика включала в себя следующие 

направления работы: 

 Направление 1: Анализ результатов соревновательной деятельности 

юных дзюдоистов и развитие результативности. Направление включало 

работу по  развитию результативности как качества личности. 

Анализ результатов соревновательной деятельности юных 

дзюдоистов и объяснение их проявлением усилий на тренировках и 
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соревнованиях проводился с помощью мотивационного тренинга 

«причинных схем».  

Направления 2   направлено на развитие мотивации достижения в 

деятельности. Направление включало реализации мотивационного тренинга, 

основным содержанием которого являлось «Образ «Я», самопонимание»  

позволяет осознать свою индивидуальность,  формирует критическое 

отношение к собственному «Я»; «Мотивация достижения успеха»  направлен 

на формирование уверенности в себе,  синдрома достижения, т. е. 

преобладания стремления к успеху над стремлением избегания неудачи. 

Направление 3 направлено на овладение обучающимися дзюдоистами 

навыками саморегуляции в достижении целей. В рамках данного 

направления учебно-тренировочный процесс  включалось обучение приемов 

волевой саморегуляции: «переключение внимания» и «идеомоторная 

тренировка». Также был реализован тренинга саморегуляции деятельности 

по достижении цели. 

На констатирующем этапе эксперимента  показатели в двух группах 

схожие. Различия в экспериментальной и контрольной группах с 

применением t-критерия Стьюдента не выявило статистически значимых 

различий.  

На констатирующем этапе эксперимента в структуре спортивной 

мотивации у дзюдоистов представлена ориентация на социальный быт и 

накопление знаний. Дзюдоисты  заинтересованы в благоприятных 

социальных условиях спортивной деятельности, им важно знать тактики, 

техники и приемы в дзюдо. 

В структуре соревновательной мотивации у дзюдоистов 14-15 лет 

преобладает мотивация на достижение успеха, но представлено 

незначительное расхождение в показателях мотивации на достижение успеха 

и на избежание неудачи свидетельствует о слабой выраженности мотивации 

достижения. 
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Для  дзюдоистов предстоящие соревнования имеют не значимое 

значение дзюдоисты не испытывают большого желания  участвовать и не 

уверены в своем успехе, имеют завышенную оценку соперника. 

После реализации педагогического эксперимента произошло 

статистически значимое повышение спортивной мотивации в 

экспериментальной группе дзюдоистов по показателям:  ориентация на 

духовные потребности, пополнения специальных знаний из области 

спортивной тренировки, по показателю накопления сведений о противнике, 

по показателю  отсутствие психогенных влияний. 

После реализации педагогического эксперимента в структуре 

соревновательной мотивации дзюдоистов экспериментальной группы 

произошло статистически значимое усиление мотивации на достижение 

успеха, что является необходимым условием для спортсмена в борьбе за 

победу. Мотивация на избегание неудачи в структуре соревновательной 

мотивации снизилась. 

После реализации педагогического эксперимента произошли  

статистически значимые изменения в отношении к соревнованиям по 

показателям: уверенность в себе, значимость соревнований, зеркальной 

самооценки спортсмена. Дзюдоисты экспериментальной группы высоко 

оценивают свои возможности в достижении успеха, повысилась уверенность 

в своих силах;  появилось сильное желание выступать, отмечают реальность 

выполнения поставленных задач.  

В контрольной группе по всем диагностическим методикам  

представлена незначительная  положительная динамика, которая не 

достигает статистической значимости. 

Таким образом, в результате исследования подтверждена 

результативность экспериментальной методики развития спортивной 

мотивации дзюдоистов 14-15 лет. 
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