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В статье рассматривается проблема исследования уровня развития мотивационного компонента спор-
тивной культуры,в процессе спортивно ориентированного физического воспитания студентов на основе 
игровых видов спорта. Авторами статьи выделено и раскрыто содержание девяти мотивов занятий физи-
ческими упражнениями, характеризующими три уровня развития спортивной направленности личности: 
физкультурно-оздоровительный, полуспортивный и спортивный, и, соответственно, три уровня развития 
мотивационного компонента спортивной культуры – низкий, средний и высокий. В статье приведены экс-
периментальные данные исследования, которые свидетельствуют о том, что занятия спортивными играми 
помогли студентам открыть для себя привлекательные стороны спортивной деятельности – возможность 
повысить свой социальный статус в учебной группе, получить удовольствие от специфической атмосферы 
общения, присущей спортивным командам, от процесса соревновательной борьбы, связанной с пережива-
нием победы или временной неудачи. 
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В последнее время в научно-педаго-
гической литературе активно использует-
ся термин «спортивная культура». Вместе 
с тем, как показал анализ и обобщение 
научно-методической литературы и про-
граммно-нормативных документов, в на-
стоящее время не существует однозначной 
трактовки понятия «спортивная культура». 

Исходя из признания обусловленно-
сти спортивной культуры целями и со-
держанием спортивной деятельности 
(деятельностный подход), свойствами лич-
ности (личностно ориентированный под-
ход) и представления об ее системной орга-
низации (системный подход), мы понимаем 
под спортивной культурой личности – це-
лостную, системно организованную и лич-
ностно обусловленную характеристику 

человека как субъекта спортивной деятель-
ности, адекватную ее целям и содержанию 
и обеспечивающую ее практическую реали-
зацию на личностно и социально приемле-
мом уровне [4, 5, 6, 7, 8].

Спортивная культура личности фор-
мируется в процессе спортивно ориенти-
рованного физического воспитания сту-
дентов, которое основано на свободном 
выборе студентом избранного вида спорта, 
наиболее соответствующего его индиви-
дуальным потребностям, способностям 
и возможностям, обеспечивающего един-
ство и взаимосвязь учебно-тренировочной 
и соревновательной деятельности, с целью 
подготовки к соревнованиям и участия 
в них [1, 2, 3, 9]. Ведущая системообразую-
щая роль в структуре спортивной культуры
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личности принадлежит мотивационно-
му компоненту, определяющему цель, со-
держание, развитие и функционирование 
остальных структурных составляющих ком-
понентов спортивной культуры личности 
(личностно-поведенческий, физический, 
информационный, операционный, аксиоло-
гический, рефлексивный). Мотивационный 
компонент отражает потребностное отно-
шение (направленность личности, мотивы) 
личности к спортивной деятельности. Цель 
функционирования мотивационного компо-
нента заключается в побуждении и направ-
лении человека к спортивной деятельности. 
Мотивы, занимающие в структуре компо-
нента доминирующее положение, реализу-
ют функцию смыслообразования, придают 
этой деятельности личностный смысл. На 
основании анализа и обобщения психоло-
гической литературы о мотивации занятий 
физической культурой и спортом, нами вы-
делены девять мотивов занятий физически-
ми упражнениями, характеризующих три 
уровня развития спортивной направлен-
ности личности: физкультурно-оздорови-
тельный, полуспортивный и спортивный, и, 
соответственно, три уровня развития моти-
вационного компонента спортивной культу-
ры – низкий, средний и высокий.

Физкультурно-оздоровительная направ-
ленность личности характеризуется доми-
нированием трех мотивов занятий физиче-
скими упражнениями и соответствующими 
их содержанию мотивами-суждениями: фи-
зическое самоутверждение (ФУ) – «Я за-
нимаюсь физическими упражнениями, по-
тому что хочу быть в хорошей физической 
форме, обладать хорошей внешностью»; 
сохранение и укрепление здоровья (З) – «Я 
занимаюсь физическими упражнениями, 
потому что хочу быть здоровым»; потреб-
ность в двигательной активности (ПДА) – 
«Я занимаюсь физическими упражнения-
ми, чтобы отдохнуть от умственной работы, 
чтобы получить удовольствие от движения, 
переживать «мышечную радость». Лич-
ность, побуждаемая этими мотивами, не от-
носится к категории спортсменов.

Для полуспортивной направленности 
личности характерно доминирование мо-
тивов, связанных преимущественно с про-
цессуальной стороной спортивной дея-
тельности. Это достаточно точно отражено 
в девизе олимпийского движения, который 
гласит: «Главное – не победа, а участие 
в соревнованиях». Личность, побуждаемая 
этими мотивами, относится к категории 
спортсменов-любителей. К данной груп-
пе мотивов относятся: социальное само-
утверждение (СС) – «Я занимаюсь физи-
ческими упражнениями, чтобы получить 

удовольствие от процесса соревнователь-
ной борьбы, когда я могу проверить, на что 
я способен, и проявить себя с лучшей сторо-
ны. Главное для меня не победа, а участие 
в соревнованиях»; мотив принадлежности 
к группе (МПГ) – «Я занимаюсь физически-
ми упражнениями, потому что мне нравится 
общаться с товарищами по команде и со-
перниками в соревновательной атмосфере»; 
социально-эмоциональный мотив (СЭ) – «Я 
занимаюсь физическими упражнениями, по-
тому что мне нравится «вечный бой, покой 
мне только снится». Мне не хочется жить 
спокойно, мне нравится переживать стресс, 
связанный с участием в соревнованиях».

Спортивная направленность харак-
терна для спортсменов-профессионалов, 
которые в качестве главной цели своей 
спортивной деятельности ставят достиже-
ние успеха. Они не ограничивают свое по-
требностное отношение к спорту мотивами, 
связанными с процессом участия в сорев-
нованиях, а идут дальше, нацеливая заня-
тия спортом на достижение наивысших для 
себя результатов. К данной группе моти-
вов относятся: мотив достижения успеха 
(ДУ) – «Я занимаюсь физическими упраж-
нениями, чтобы изо дня в день повышать 
свое спортивное мастерство и достигать по-
ставленной передо мной цели – побеждать, 
быть первым. Главное для меня – победа, 
а не только участие в соревнованиях»; со-
циально-моральный мотив (СМ) – «Я за-
нимаюсь физическими упражнениями, по-
тому что моя спортивная команда должна 
занимать лидирующие места. Я хочу внести 
свой вклад в это дело. Я не хочу подводить 
своего тренера и товарищей по команде, 
это заставляет меня больше и лучше тре-
нироваться»; гражданско-патриотический 
мотив (ГП) – «Я занимаюсь физическими 
упражнениями, чтобы показывать высокие 
спортивные результаты, защищать честь 
своего коллектива, спортивного общества, 
нашей страны».

Низкий уровень развития мотиваци-
онного компонента характеризуется доми-
нированием мотивов физкультурно-оздо-
ровительной, средний – полуспортивной, 
высокий – спортивной направленности. 
Возникновение и развитие мотивационно-
го компонента спортивной культуры осу-
ществляется по механизму сдвига «мотива 
на цель», функционирующему в процессе 
осуществляемой личностью спортивной 
деятельности. 

Материалы и методы исследования
Для практического исследования уровня разви-

тия мотивационного компонента нами был проведен 
педагогический эксперимент. 
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В эксперименте приняли участие студенты 1, 
2, 3-го курсов Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И.Я. Яковлева, ко-
торые были разделены на две группы – контроль-
ную и экспериментальную. В каждой группе было 
по 100 студентов. Все испытуемые по состоянию 
здоровья относились к основной медицинской 
группе. В контрольную группу вошли студенты 
факультета иностранных языков, а в эксперимен-
тальную группу ‒ студенты психолого-педагоги-
ческого факультета. Испытуемые обеих групп не 
имели спортивных разрядов. Физическое воспи-
тание испытуемых контрольной группы осущест-
влялось на основе типовой учебной программы по 
дисциплине «Физическая культура» для студентов 
вузов. Экспериментальная группа была скомплек-
тована из студентов, проявивших интерес к заня-
тиям спортивными играми (баскетбол, волейбол, 
гандбол, мини-футбол). Физическое воспитание 
испытуемых экспериментальной группы прово-
дилось на основе разработанной нами программы 
личностно ориентированного физического воспи-
тания на основе избранного вида спорта.

У испытуемых обеих групп в начале и в кон-
це педагогического эксперимента определялся 
уровень развития структурных компонентов спор-
тивной культуры личности. Нами в данной статье 
представлены результаты экспериментального ис-
следования уровня развития мотивационного ком-
понента спортивной культуры студентов. 

Для определения мотивов занятий физически-
ми упражнениями была использована модифици-
рованная нами методика измерения и оценки их 
относительной значимости. За основу была взята 
методика «Мотивы занятий спортом», разработан-
ная А.В. Шаболтас [10]. Методика основана на 
выборе испытуемым одного из двух предлагаемых 
мотивов-суждений как более значимого. При этом 
каждый мотив-суждение сопоставляется с други-
ми по принципу «каждый с каждым». Суть мето-
дики заключается в том, что оценивается реакция 
(отношение) испытуемого на сочетание суждений, 
при этом перед испытуемым не ставится задача 
словесно охарактеризовать свои побуждения – он 
должен только непосредственно выбрать то суж-
дение, которое соответствует его отношению. 
Выбранный мотив оценивается в один балл. Ме-
тодика представляет собой количество пар суж-
дений по формуле

К·(К – 1)/2, 

где К – количество мотивов-суждений. При сопо-
ставлении 9 мотивов-суждений получается 36 пар 
сопоставлений. По мнению А.В. Шаболтас, такая 
процедура очень сходна с реально существующей 
«борьбой внутри мотивов» [10]. Таким образом, 
оценка каждого мотива выполняется 8 раз и появ-
ляется возможность не только ранжировать мотивы 
(диапазон оценок мотивов от 0 до 8 баллов), но и вы-
явить их структурные взаимосвязи.

Уровень развития спортивной направленно-
сти личности определялся по сумме баллов, вы-
ражающих степень проявления физкультурно-оз-
доровительной, полуспортивной и спортивной 
направленности. 

Результаты исследования
 и их обсуждение

Результаты исследования, приведен-
ные в таблице, свидетельствуют о том, 
что в начале эксперимента студенты обе-
их групп характеризовались доминиро-
ванием физкультурно-оздоровительной 
направленности (19,75 и 20,23 баллов). 
В мотивационной структуре, отражающей 
отношение студентов контрольной (КГ) 
и экспериментальной групп (ЭГ) к заня-
тиям физическими упражнениями, наи-
большей относительной силой выделялись 
мотивы физического самоутверждения 
(7,00 и 6,96 баллов), сохранения и укре-
пления здоровья (6,52 и 6,99 баллов), по-
требность в двигательной активности 
(6,23 и 6,48 баллов). В меньшей степени 
выражена полуспортивная направлен-
ность (12,00 и 12,03 баллов). Мотивы, ха-
рактеризующие спортивную направлен-
ность, находятся на последнем месте (4,28 
и 3,80 баллов). За два года занятий физиче-
скими упражнениями в процессе обучения 
предмету «Физическая культура» моти-
вационная структура студентов контроль-
ной группы практически не изменилась. 
В мотивационной структуре студентов 
экспериментальной группы наблюдалось 
существенное повышение показателей мо-
тивов, характеризующих полуспортивную 
направленность (от 12,70 до 17,03 балла).

Наблюдалось усиление мотива социаль-
ного самоутверждения – от 4,45 до 6,28 бал-
лов, мотива принадлежности к группе – от 
4,05 до 5,72 балла, социально-эмоциональ-
ного мотива – от 3,53 до 5,00 балла. Эти по-
казатели у студентов контрольной группы 
за время эксперимента не изменились.

Обобщая результаты опытно-экспери-
ментальной работы, можно заключить, что 
занятия игровыми видами спорта создали 
возможность студентам открыть для себя 
привлекательные стороны спортивной дея-
тельности – повышение своего социального 
статуса в учебной группе, получение удо-
вольствия от специфической атмосферы об-
щения, присущей спортивным командам, от 
процесса соревновательной борьбы, связан-
ной с переживанием победы или временной 
неудачи. Следует отметить, что показатели 
спортивной направленности у студентов 
обеих групп до и после эксперимента были 
самыми низкими, поскольку все студенты 
были новичками в спорте. 

Таким образом, спортивно ориентиро-
ванное физическое воспитание на основе 
игровых видов спорта обеспечивает суще-
ственное развитие мотивационного компо-
нента до уровня полуспортивной направ-
ленности спортивной культуры студентов.
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Показатели относительной силы мотивов занятий физической культурой и спортом 
студентов контрольной и экспериментальной группы, баллы (Хср ± δ)

Мотивы занятий 
физической культурой 

и спортом

Показатели силы мотивов занятий физической культурой и спортом
КГ, n = 25 Р ЭГ, n = 25 Рдо после до после

Физическое самоутверж-
дение 7,00 ± 2,31 6,72 ± 2,90  > 0,05 6,76 ± 2,11 4,72 ± 1,73  < 0,05

Сохранение и укрепление 
здоровья 6,52 ± 1,73 6,46 ± 2,25  > 0,05 6,99 ± 2,78 5,03 ± 2,01  < 0,05

Потребность в двигатель-
ной активности 6,23 ± 1,95 6,04 ± 2,42  > 0,05 6,48 ± 2,43 4,20 ± 1,58  < 0,05

Физкультурно-оздорови-
тельная направленность 19,75 ± 5,34 19,22 ± 6,21  > 0,05 20,23 ± 7,05 13,95 ± 4,75  < 0,05

Социальное самоутверж-
дение 4,20 ± 1,12 4,08 ± 1,62  > 0,05 4,45 ± 1,86 6,28 ± 2,37  < 0,05

Принадлежность к группе 3,80 ± 1,41 4,17 ± 1,21  > 0,05 4,05 ± 1,52 5,72 ± 1,83  < 0,05
Социально-эмоциональ-
ный мотив 4,0 ± 0,93 4,45 ± 1,37  > 0,05 3,53 ± 1,31 5,0 ± 1,65  < 0,05

Полуспортивная направ-
ленность 12,00 ± 3,42 12,70 ± 3,91  > 0,05 12,03 ± 4,42 17,00 ± 5,21  < 0,05

Мотив достижения успеха 1,76 ± 0,57 1,52 ± 0,63  > 0,05 1,56 ± 0,73 2,36 ± 1,05  < 0,05
Социально-моральный 
мотив 1,48 ± 0,74 1,23 ± 0,56  > 0,05 1,04 ± 0,41 1,20 ± 0,51  > 0,05

Гражданско-патриотиче-
ский мотив 1,04 ± 0,25 1,28 ± 0,33  > 0,05 1,20 ± 0,39 1,40 ± 0,48  > 0,05

Спортивная направлен-
ность 4,28 ± 1,62 4,03 ± 1,41  > 0,05 3,80 ± 1,54 4,96 ± 1,9  > 0,05
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