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Социальная значимость физической культуры 
и спорта определяет активизацию современного 
исследовательского интереса к ним, к сожалению 
пока недостаточно проявляемого. Внимание иссле-
дователей преимущественно распространяется 
на спортивную деятельность и занятия физичес-
кой культурой подростков и юношей, разумеется, 
в силу необходимости решения такой актуальной 
задачи, как укрепление здоровья подрастающего 
поколения, но, возможно, из-за «закрытости» 
спорта высших достижений. Между тем значение 
последнего невозможно переоценить, т. к. именно 
спорт высших достижений направляет интерес 
общества к спортивной активности, определен-
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ному виду спорта, к достижению высоких спор-
тивных результатов, которые получают признание 
у общества, и повышает не только собственный 
престиж и престиж команды, но и престиж своей 
страны [1].

Психологическое осмысление возможностей 
развития потенциала как спорта высших дости-
жений, так и общедоступного спорта приводит 
в первую очередь, к раскрытию его мотивацион-
ной регуляции. В отечественной психологии раз-
личные аспекты мотивации спортивной деятель-
ности представлены в работах И. П. Волкова,  
Е. П. Ильина, Р. А. Пилояна, А. В. Шаболтаси и др. 
В современных исследованиях мотивации всё 
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чаще обозначаются её социально-психологи-
ческие аспекты. В. А. Климчук на основании 
выполненного анализа заключает, что сфера 
исследования зарубежной психологии мотивации 
за последнее десятилетие значительно обогати-
лась погружением в дискурс социального конс-
трукционизма [2].

Отметим, что за рубежом в данном дискурсе 
с 90-х годов прошлого столетия вопросы моти-
вации спортивной деятельности освещаются,  
в частности, посредством обозначения и изуче-
ния мотивационного климата [3; 4]. J. A. Moreno, 
E. Cervelló, D. G. Cutre, ссылаясь на C. Ames, 
обсуждают два типа мотивационного климата: 
вовлечение спортсмена через задачи, поставлен-
ные тренером («task-involving»), и эго-вовлечение 
(«ego-involving»), в котором наиболее важными 
являются победы и демонстрация обладания 
выдающимися способностями и производитель-
ностью в сравнении с другими [5].

Особенно востребовано рассмотрение вопро-
сов мотивации спортивной деятельности в соци-
ально-психологическом контексте для психоло-
гического понимания активности в командных 
игровых видах спорта.

Специфика спортивной игровой команды как 
социальной общности определяется объективно 
заданными особенностями командной спортив-
ной деятельности, сущность которой до сих пор 
постигается в психологической науке. Е. С. Жари-
ков и А. С. Шипаев в качестве отличительной 
характеристики игровой команды как группы 
выделили наличие четырех «уровней» взаимоот-
ношений («страт»). Первая страта – «принадлеж-
ность к выборке» – представлена отношениями 
членов одной группы, связанными с их жела-
нием заниматься определенной деятельностью. 
Второй «уровень» взаимоотношений составляют 
феномены групповой динамики (привлекатель-
ность, совместимость, контактность и т. п.), тре-
тий – совокупность межличностных отноше-
ний, опосредованных социальными ценностями 
и содержанием совместной деятельности. В чет-
вертый включены связи, относящиеся собственно 
к игре и присущие высшему спортивному мастер- 
ству: внутриигровые; единый способ восприятия 
игры; моральные установки, проявляющиеся 
в сверхэкстремальных условиях ведения игры [6]. 
В командном спорте не только высокая мотиви-
рованность, но и благоприятные межличностные 

отношения спортсменов определяют конечный 
результат их деятельности.

Многочисленными исследованиями установ-
лено взаимное влияние особенностей межлич-
ностных отношений индивидов и их мотивации к 
деятельности, в которую они включены, – учеб-
ную, трудовую. Между тем данный факт требует 
уточнения применительно к командной спортив-
ной деятельности высших достижений.

Нами было предпринято изучение особен-
ностей взаимозависимости мотивов спортивной 
деятельности членов команд и их взаимоотноше-
ний в командах различного профессионального 
уровня на примере командной спортивной игры 
– хоккей с шайбой. Эмпирической проверке под-
лежало предположение о том, что в спортивной 
хоккейной команде высокого профессионального 
уровня (Высшей хоккейной лиги) взаимозави-
симость мотивов спортивной деятельности ее 
членов и особенностей их межличностных отно-
шений менее выражена, чем в команде Первой 
хоккейной лиги*.

В исследовании приняли участие спортсмены 
– члены двух хоккейных команд:

- команды Первой лиги чемпионата Рос-
сии по хоккею с шайбой «Ижсталь-2» в составе 
24 человек. Разряд спортсменов, участвующих 
в исследовании, варьируется от третьего до кан-
дидата мастера спорта;

- хоккейная команда Высшей лиги «Ижсталь» 
в составе 28 человек. Разряд спортсменов варьи-
руется от первого взрослого до мастера спорта.

Профессионализм хоккейной команды опреде-
ляется как уровнем профессионализма ее членов, 
так и эффективностью их взаимодействия [7]. 
Отношения в спортивной команде складываются 
в системах «спортсмен–спортсмен» и «тренер–
спортсмен». Для их оценки были использованы 
социометрия, методика оценки психологической 
атмосферы в коллективе А. Ф. Фидлера, «Шкала 
тренер–спортсмен», разработанная Ю. Ханиным 
и А. Стамбуловым.

Взаимозависимостьмотивовспортивнойдеятельностиимежличностныхотношений…

*Исследование проводилось в 2010 году. В 2011 г. 
Первая лига чемпионата России по хоккею с шайбой 
переименована в Российскую хоккейную лигу. РХЛ 
— третья по силе лига в системе российского хоккея 
(после Континентальной хоккейной лиги и Высшей 
хоккейной лиги.Сегодня преемником ХК «Ижсталь-2» 
является МХК «Прогресс» Молодежной Хоккейной 
лиги молодежного профессионального спорта.
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В изучении мотивов занятия спортом испы-
туемых применялась методика А. В. Шаболтас. 
Субъектами современного спорта высших дости-
жений являются как спортсмены-любители, так 
и спортсмены-профессионалы. Профессиона-
лом может считаться тот спортсмен, спортивная 
деятельность которого регулируется трудовым 
договором (контрактом), соответствующим тру-
довому законодательству. Учитывая, что по ука-
занному формальному признаку испытуемые 
являются профессиональными спортсменами, мы 
сочли возможны моценить их мотивацию профес-
сиональной деятельности посредством методики 
К. Замфир в модификации А. А. Реана.

В исследовании установлено, что преобладаю-
щими мотивами спортивной деятельности членов 
хоккейных команд являются: мотив достижения 
успеха, социально-моральный и гражданско-
патриотический мотивы. Р. Мартенс указывал 
на действенность в командной результативности 
выраженной мотивации членов спортивной 
команды к достижениям [8]. По данным обследо-
вания, произведенного нами с помощью методики 
«Мотивация профессиональной деятельности», 
у членов обеих команд выражен оптимальный 
мотивационный комплекс с преобладанием внут-
ренней мотивации над внешней положительной 
и внешней отрицательной мотивациями. 

Оценки благоприятности психологической 
атмосферы в хоккейных командах лежат в диапа-
зоне средних значений. Тренер воспринимается 
игроками как высоко компетентный специалист. 
Значение показателя групповой сплоченности 
оказалось немного выше в команде Первой лиги.

Для изучения взаимозависимости мотивов 
спортивной деятельности и межличностных  

отношений членов команд применен однофак-
торный дисперсионный анализ диагностируе-
мых показателей с использованием критерия 
Р. Фишера. Были установлены 38 фактов взаим-
ного влияния параметров мотивации спортив-
ной деятельности и взаимоотношений спортсме-
нов команды Первой лиги чемпионата России. 
Обнаружено значительное (р ≤ 0,05) взаимо-
влияние мотива физического самоутверждения, 
социально-морального, спортивно-познаватель-
ного, рационально-волевого мотивов, мотива 
подготовки к профессиональной деятельности 
и таких параметров межличностных отношений 
спортсменов, как «дружелюбие», «успешность», 
«сотрудничество», «поведенческий параметр 
восприятия тренера», «удовлетворенность», 
«увлеченность», «согласие», «взаимная подде-
ржка», «продуктивность».

К примеру, установлено, что выраженность 
социально-морального мотива занятия спор-
том зависит от степени дружелюбия (F = 3,53) 
в отношениях членов команды. Характер выяв-
ленной зависимости отражает представленная на 
рисунке кривая.

Стремление к успеху команды в турнире сни-
жается при выраженных дружелюбных отноше-
ниях, так как у спортсменов появляются общие 
интересы за пределами льда, в результате умень-
шается критичность к действиям друг друга, повы-
шается необъективность в анализе совершенных 
во время матча ошибок, что затрудняет их устра-
нение. При проявлении враждебности в отноше-
ниях членов команды продуцируются взаимные 
обвинения. Кроме того, распространяются ситу-
ации в тренировочно-соревновательной деятель-
ности, когда передачи делаются игроку, находя-

Рис. Кривая изменения значения показателя социально-морального мотива  
при повышении показателя враждебности членов команды Первой лиги (в баллах)
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щемуся не в выигрышной для результативности 
позиции, но с которым складываются позитивные 
отношения. Таким образом, для развития стрем-
ления спортсменов к командному успеху необхо-
димо поддерживать оптимальный (а не высокий) 
уровень дружелюбия в отношениях.

Выраженность спортивно-познавательного мо-
тива обусловлена восприятием тренера (оценками 
поведенческого параметра) (F = 3,62) и удовлетво-
ренностью результатом выполняемой деятельности 
(F = 2,7). Стремление к изучению вопросов тех-
нической и тактической подготовки определяется 
реально складывающимися отношениями с трене-
ром и степенью удовлетворенности результатами 
выполняемой деятельности. Общий показатель 
отношений с тренером зависит от выраженности 
мотивов: социально-эмоционального (F = 91,48), 
социально-морального (F = 43,86) и гражданско-
патриотического (F = 87,97). При оптимальной 
выраженности стремления к включенности в спор-
тивные события отношения с тренером в силу их 
высокой эмоциональностиразвиваются в положи-
тельном направлении. Но при высоком значении 
социально-эмоционального мотива в отношениях 
системы «тренер–спортсмен» появляется напря-
женность, так как игроку с трудом удается сохра-
нять субординацию, где тренер – это в первую оче-
редь руководитель, но не партнер.

Здесь можно говорить об оптимуме мотива-
ции: при определенной выраженности стрем-
ления хоккеистов к общекомандному успеху 
и спортивному совершенствованию для успеш-
ного выступления на соревнованиях, поддержа-
ния престижа команды отношения с тренером 
развиваются в положительном направлении, так 
как члены команды уверены в том, что позитив-
ные отношения с тренером во многом обусловли-
вают их выступление за команду, а также опре-
деляют успешный результат на соревнованиях. 
Но при низких или высоких значениях показате-
лей данных мотивов отношения с тренером ухуд-
шаются. Указанные сверхвыраженные стремле-
ния становятся условиями повышения взаимных 
требований спортсменов и тренеров, что создает 
конфликтные ситуации. Низкое стремление 
к общекомандному успеху провоцирует спорт-
смена на невыполнение тренерских указаний, что, 
в свою очередь, приводит к увеличению вероят-
ности проигрыша команды в очередной серии 
матчей, а следовательно, и к ухудшению отноше-
ний в системе «тренер–спортсмен».

В ходе анализа данных обследования членов 
хоккейной команды Высшей лиги чемпионата 
России установлено 19 фактов взаимозависимос-
тей параметров мотивации и взаимоотношений. 
Обращают внимание взаимозависимости пока-
зателей рационально-волевого мотива и мотива 
социального самоутверждения, с одной стороны, 
и показателей отношений «отношения с трене-
ром» (эмоциональный и гностический параметры 
восприятия тренера), «сотрудничество», «теп-
лота», «положительный статус в команде», «адек-
ватная оценка», «удовлетворенность» – с другой.

Прежде всего выявлена зависимость мотива 
социального самоутверждения от характеристик 
отношений спортсменов в команде: «отноше-
ния с тренером» (эмоциональный параметр вос-
приятия тренера) (F = 5,12); «сотрудничество» 
(F = 3,39). Можно утверждать: мотив социаль-
ного самоутверждения спортсменов определяется 
уровнем сотрудничества в команде и отношени-
ями с тренером, насыщенными позитивными 
эмоциями. Несогласованность действийхоккеис-
тов и тренерского состава команды Высшей лиги 
в тренировочном и соревновательном процессе 
может привести к гипертрофированному разви-
тию у первых стремления проявить себя, которое 
выражается в том, что занятия спортом и дости-
гаемые при этом успехи рассматриваются и пере-
живаются ими с точки зрения личного престижа, 
при «исключении» себя из команды, содействия 
и сотрудничества в ней. В то же время тренер, 
поддерживающий спортсмена-индивидуалиста, 
оценивается своим подопечным как весьма инте-
ресная личность. Поэтому актуальная задача тре-
неров, работающих со спортсменами с подобной 
мотивацией, видится в направлении стремления 
спортсмена к личному успеху в русло общекоман-
дных высоких достижений, значимая часть кото-
рых – личные достижения спортсменов.

Установлена зависимость рационально-воле-
вого мотива от характеристик межличностных 
отношений: «положительный статус в команде» 
(F = 3,73), «адекватная оценка своего положения 
в группе» (F = 2,73), «удовлетворенность от сов-
местной выполняемой деятельности» (F = 2,49), 
«теплота отношений» (F = 3,25), «отношения 
с тренером» (гностический параметр) (F = 3,91).

Усиление рационально-волевого мотива имеет 
место только при средних значениях таких харак-
теристик межличностных отношений, как поло-
жительный статус в команде, адекватная оценка 

Взаимозависимостьмотивовспортивнойдеятельностиимежличностныхотношений…
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своего положения в группе, удовлетворенность, 
теплота отношений и оценка уровня компетен-
тности тренера как специалиста с точки зрения 
спортсменов (гностический параметр отноше-
ний с тренером). Согласие в отношениях чле-
нов команды зависит от выраженности у них 
спортивно-познавательного мотива (F = 3,52) 
и внеш-ней отрицательной мотивации спортив-
ной деятельности (F = 2,67). При определенной 
выраженности внешней отрицательной мотива-
ции (стремления избежать критики коллег трене-
ров, коллег, болельщиков) хоккеисты действуют 
согласованно. Тем не менее дальнейшее усиление 
у членов команды внешней отрицательной моти-
вации ослабляет согласие в отношениях спорт-
сменов. Согласованность позиций, мнений и дей-
ствий, оказание взаимной поддержки повышает 
шансы на успешный общекомандный результат 
в соревнованиях и снижает уровень избегаемых 
негативных последствий.

Выявлена зависимость согласия в отношениях 
хоккеистов команды Высшей лиги от их стремле-
ния к изучению вопросов технической и тактиче-
ской подготовки: большее согласие фиксируется 
при низком значении показателя данного мотива. 
Очевидно, если спортсмен хорошо осведомлен 
в вопросах тактической и технической подго-
товки, то он старается внести в тренировочный 
и игровой процессы новшества, незнакомые чле-
нам команды, тем самым увеличивая риск несо-
гласия в отношениях и действиях с партнерами.

Меньшая выраженность взаимной зависи-
мости мотивов спортивной деятельности и меж-
личностных отношений спортсменов в команде 
высокого профессионального уровня объясня-
ется большей надежностью и эффективностью 
их индивидуальной спортивной деятельности, 
результативностью общекомандной деятель-
ности, оптимальной системой её оценки в спорте 
высших достижений.

Сопоставив степень и характер взаимозависи-
мости мотивов спортивной деятельности и меж-
личностных отношений членов двух команд раз-
ного профессионального уровня, установлено, 
что указанная взаимозависимость более выражена 
в менее профессиональной спортивной команде, 
что подтверждает выдвинутую гипотезу. Члены 
данной команды стремятся выстраивать отно-
шения друг с другом, конструктивно их разви-
вать, выстраивать оптимальные взаимодействия 

в команде, так как на данном уровне профессио-
нального становления необходимо заявить о себе 
как квалифицированном субъекте командной 
спортивной деятельности. Отношения в команде 
высокого профессионального уровня в мень-
шей степени определяются индивидуальными 
мотивами ее игроков. Меньшая подверженность 
мотивации спортсменов влиянию взаимоотноше-
ний в команде обеспечивает оптимальные моти-
вационные состояния игроков в тренировочной 
и соревновательной деятельности.

Полученные в исследовании результаты по-
зволяют заключить следующее. В командном 
большом спорте достижения возможны, в пер-
вую очередь, благодаря выраженной мотивации 
спортсменов к интенсивной тренировочно-сорев-
новательной деятельности, относительно неза-
висимой от благополучности складывающихся 
в команде межличностных отношений.
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