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торможения демократического решения проблем. 
Ключевые слова: толерантность, диалоговая позиція, образовательный процесс. 

YAKIBCHUK М. I. Dialogue position as the subject of educational process in tolerance 
formation 

The basic signs of a dialogue position in tolerance is: intention, purposefulness, rules of 
conducting conversation, розговора, ability to listen to the interlocutor. In the conditions of a lawful 
state, a cord authoritative style is replaced democratic, возростает a role of meaningful dialogue not 
only in the politician and пропоганде, but also in other spheres of a public life, for example in culture 
and formation. The inability to conduct constructive діалог makes to unnecessary opposition and 
противодействи forces, before braking of the democratic decision of problems. 
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ММООТТИИВВААЦЦИИЯЯ  ССППООРРТТИИВВННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

В статье расскрывается мотивация спортивной деятельности. Что такое мотив и 
какую роль выполняет в жизни спортсмена. 

Ключевые слова: мотивация, спортивная деятельность, цель, мотив, механизм, 
спортсмен. 

Мотив – побуждение к определенной активности, к удовлетворению 
потребности определенным способом. Если потребность является 
источником активности, то мотивы придают этой активности определенное 
направление и удерживают человека в рамках данного пути. Мотивы 
позволяют понять, почему именно ставятся те или иные цели, развивается 
неугасимое стремление к их достижению. Для спортивной деятельности 
характерно большое разнообразие мотивов. Это вполне объяснимо 
физическими и психическими напряжениями, и человек должен знать, во имя 
чего он напрягается. 

В последние годы отмечается ухудшение здоровья детей и 
подростков. Стремительно выросло число хронических и социально 
значимых болезней, высок уровень инвалидности и смертности. Если 
говорить конкретно, то за последние пять лет общая заболеваемость 
детей до 15-летнего возраста увеличилась на 22%. У каждого ребенка 
выявляется в среднем по два заболевания. Частота заболеваний среди 
подростков выросла на 24%, и у каждого из них доктора находят уже по 3-4 
болезни. 

Врачи и педагоги отмечают снижение двигательной активности 
ребят. Это выявлено у 80% школьников. 
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Почему так происходит? Потеряна мотивация всего населения к 
занятиям физической культурой. При этом у современных детей 
отсутствуют возможности заниматься ею в свободное время, что связано с 
сокращением сети спортивно-оздоровительных учреждений или с высокой 
оплатой за их использование. 

Кроме того, снизился контроль за организацией двигательной 
активности и физическим воспитанием в образовательных учреждениях. 

Недостаточное внимание школы к организации и проведению 
рационального физвоспитания как раз и приводит к тому, что с 
поступлением в школу ребята перестают двигаться активно. 

Показатели физической подготовленности современных школьников 
достигают лишь 60% от результатов их сверстников 60–70-х годов. 

Все названные вопросы требуют дальнейшего рассмотрения и 
изучения, в связи с этим целью данной статьи является попытка 
рассмотреть и изучить мотивацию спортивной деятельности. 

Из анализа литературных источников, посвященных данной проблеме, 
следует, что особое место в психологическом обеспечении спортивной 
деятельности занимает мотивация, побуждающая человека заниматься 
спортом. 

Блок мотивации образуют потребности, мотивы и цели спортивной 
деятельности. 

Потребность, или ощущение человеком нужды в чем-либо, означает 
нарушение равновесия с окружающей средой. Психологически это всегда 
связано с возникновением внутреннего напряжения, более или менее 
выраженного дискомфорта, от которого можно избавиться лишь 
удовлетворив соответствующую нужду. Именно поэтому любая потребность 
пробуждает так называемую поисковую активность, направленную на поиск 
способа ее удовлетворения. Как показывают исследования ученых, любая 
потребность может быть удовлетворена разными способами. Человек 
может выбрать любой способ из тех, которые он знает, но реально сфера его 
выбора лимитирована конкретными условиями жизни. Иногда сами 
жизненные обстоятельства подталкивают к выбору определенного пути. И 
тогда выбор происходит как бы сам собой, без ясного осознания процесса. 
Часто именно так, спонтанно, происходит выбор спортивной деятельности 
как способа удовлетворения сначала, может быть, только одной, а затем 
– целого комплекса потребностей. 

Г. Д. Горбунов включает в этот комплекс следующие потребности: 
потребность в деятельности, активности, потребность в движении, 
потребность в реализации рефлексов цели и свободы, потребность в 
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соперничестве, соревновании, самоутверждении, потребность быть в 
группе, общаться, потребность в новых впечатлениях. 

Мотив – побуждение к определенной активности, к удовлетворению 
потребности определенным способом. Если потребность является 
источником активности, то мотивы придают этой активности определенное 
направление и удерживают человека в рамках данного пути. Мотивы 
позволяют понять, почему именно ставятся те или иные цели, развивается 
неугасимое стремление к их достижению. Для спортивной деятельности 
характерно большое разнообразие мотивов. Это вполне объяснимо 
физическими и психическими напряжениями, и человек должен знать, во имя 
чего он напрягается. 

Следует отметить, что неудовлетворительная разработанность 
проблемы мотивации, отсутствие единства и четкости в определении 
существа этого явления наложили отпечаток и на методологические подходы 
исследования мотивов. Многие авторы пытались упорядочить разнообразные 
мотивы занятий спортом, классифицировать их на основе разных 
критериев (табл. 1). 

Таблица  1  
Классификация мотивов спортивной деятельности 

 

По направленности 
на процесс или 
результат 

деятельности 

По степени 
устойчивос

ти 

По связи с целями 
спортивной 
деятельности 

По месту в 
системе 

“Другие Я” 

По 
доминирующей 
установке 

Процессуальные 
мотивы (интерес, 
удовольствие и др.) 

Ситуативные 
(кратковреме
н-ные, 
проходящие) 

Смыслообразующи
е (прямо связанные 
с целью) 

Индивидуальные 
(мотивы личного 
самоутверждения) 

Мотивация 
достижения 
успеха 
(преобладание 
мотивов на 
успех, победу, 
даже путем 
риска) 

Результативные 
мотивы (ожидание 
награды, 
позитивные соц. 
Последствия победы 
и т. п.) 

Устойчивые 
(долговремен
-ные, часто 
многолетние) 

Стимулы 
(побуждающие к 
деятельности, 
например 
материальные 
стимулы) 

Групповые 
(патриотизм всех 
уровней, мотивы 
честной 
соревновательной 
борьбы и др.) 

Мотивация 
избегания 
неудачи 

 
Как показывает анализ литературных источников, на протяжении 
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спортивной карьеры роль конкретных мотивов в стимулировании активности 
спортсмена меняется, и для каждого этапа спортивной карьеры характерны 
свои доминирующие мотивы. 

Так Е. П. Ильин отмечает, что на начальном этапе причинами прихода в 
спорт (независимо от вида деятельности, т. е. спорта) могут быть: 

– стремление к самосовершенствованию; 
– стремление к самовыражению и самоутверждению; 
– социальные установки; 
– удовлетворение духовных и материальных потребностей. 
Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спортсмена 

большую или меньшую действенность в связи с его ценностными 
ориентациями. 

И. Г. Келишев выделяет мотив внутригрупповой симпатии как 
начальный мотив занятий спортом. Опросив около 900 спортсменов с 
большим стажем и высоким уровнем мастерства, он выявил, что на 
начальном этапе спортивной карьеры этот мотив занимал у них важное 
место. Сущность его выражается в желании детей и подростков 
заниматься каким-либо видом спорта ради того, чтобы постоянно 
находиться в среде своих товарищей и сверстников. Их удерживает в 
спортивной секции не столько стремление к высоким результатам и даже 
не интерес к данному виду спорта, сколько симпатии друг к другу и общая 
для них потребность в общении. 

Американский психолог Б. Дж. Кретти среди мотивов, побуждающих 
заниматься спортом, выделяет: 

– стремление к стрессу и его преодоление; он отмечает, что бороться, 
чтобы преодолеть препятствия, подвергать себя воздействию стресса, 
изменять обстоятельства и добиваться успеха – это один из сильнейших 
мотивов спортивной деятельности; 

– стремление к совершенству; 
– повышение социального статуса; 
– потребность быть членом спортивной команды, группы, 

частьюколлектива; 
– получение материальных поощрений. 
Ю. Ю. Палайма выделил две группы спортсменов, различающихся по 

доминирующему мотиву. В первой группе, условно названной 
“коллективистами”, доминирующими являются общественные, моральные 
мотивы. Во второй группе – “индивидуалистов” – ведущую роль играют 
мотивы самоутверждения, самовыражения личности. Первые лучше 
выступают в командах, а вторые, наоборот, – в личных соревнованиях. 
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Общественный мотив характеризуется осознанностью общественной 
значимости спортивной деятельности; спортсмены с доминированием 
этого мотива ставят перед собой высокие перспективные цели, они 
увлечены занятиями спортом. Мотив самоутверждения характеризуется 
чрезмерной ориентацией спортсменов на оценку своих спортивных 
результатов. 

Следует отметить, что при психологическом обеспечении спортивной 
деятельности важно учитывать и тот и другой мотивы. Успешное воспитание 
спортсмена и достижение им высоких спортивных результатов возможно 
только при правильном соотношении общественного и индивидуального 
мотивов. Анализ практики показывает, что пренебрежение одним из них, 
игнорирование того или иного мотива одинаково приводит к негативным 
результатам. 

Доминирование мотивов подтверждают данные исследований, 
полученные Е. Г. Знаменской: спортсмены со спортивно-деловой мотивацией 
проявляют большую увлеченность занятиями спортом; спортсмены же, у 
которых доминирует личностно-престижная мотивация, чрезмерно 
ориентированы на оценку своих спортивных результатов, проявляя 
постоянную озабоченность личным самоутверждением. Это приводит к 
неадекватной самооценке, к эмоциональной неустойчивости в экстремальных 
условиях соревнований. 

Многие авторы связывают спортивные достижения и отношение к 
занятиям спортом с мотивом достижения. Например, Л. П. Дмитриенкова в 
своих исследованиях показала, что у высококвалифицированных 
спортсменов мотив достижения успеха выражен сильнее, чем у спортсменов 
средней квалификации. 

Спортивные психологи выделяют также более конкретные варианты 
мотивации, связанной с занятиями различными видами спорта: 
обеспечение цикличности, управление движением, ситуативное 
противоборство. 

Обеспечение цикличности спортивных движений в ходьбе, беге, 
плавании, гребле, велоспорте, а также в соревновательных упражнениях 
других видов, включающих локомоторные акты (прыжки – в легкой 
атлетике, опорные прыжки – в гимнастике, разбег – в акробатике и т.п.), 
предполагает четыре основных группы мотивов: реализация естественной 
координации движений, спринтерско-стайерский выбор, оптимизация 
энерготрат, синергизм. Каждая из этих четырех групп мотивов, как 
указывают исследователи, формируется в ходе тренировок и 
соревнований, достигая по мере совершенствования спортивного 
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мастерства высокого развития. 
Управление движением предполагает иные акценты мотивации: 

обеспечение высочайшей сложности координации, оптимизацию движения 
по таким параметрам, как быстрота, сила, точность, реализацию 
предоставленной попытки и многоборных качеств. Анализ литературных 
данных показывает, что к данной группе относится большинство 
технических видов состязаний, в которых спортсмены вместе с экипажами 
выступают как рулевые (пилоты, шкиперы), а также виды, связанные с 
точностью управления оружием, парашютом. 

Ситуативное противоборство как проявление специфики мотивов более 
всего сопряжено с использованием арсенала приемов и контрприемов, 
обеспечением переменной интенсивности, освоением стратегии и тактики, 
а также с прогнозированием, в котором ведущее место принадлежит 
мгновенной оценке вероятности следующего действия соперника и 
партнеров по команде. Из проведенного литературного анализа следует, 
что данная группа мотивов более всего характерна для единоборств и 
игровых видов спорта. 

Результаты практических исследований, проведенных спортивными 
психологами показывают, что контакт с противниками или партнерами также 
является важной мотивационной особенностью избранного вида спорта. 
Различают три основные разновидности контактов: непосредственные (в 
борьбе, боксе, регби и др.), опосредованные (волейбол, футбол, шахматы 
теннис и др.) и условные (плавание, спортивная гимнастика и др.). 

Итак, если мотивы определяют выбор пути, направление движения, то 
цели, – насколько далеко человек намерен пройти по данному пути. В 
психологии цель определяется как образ предполагаемого результата 
деятельности, того, к чему человек хочет прийти к концу деятельности или 
конкретного ее этапа. Поэтому цели – это своеобразные вехи, которые 
человек мысленно выстраивает на своем пути, на протяжении спортивной 
карьеры. Трудность этих целей тесно связана с уровнем притязаний 
личности, то есть ее склонностью вообще выбирать легкие или трудные цели. 

Многие исследователи спортивной мотивации: А. Пилоян, 
Б. Д. Кретти, Ю. Ю. Палайма, А. Ц. Пуни и др., отмечают разную степень 
осознанности трех ее слагаемых. Потребности и мотивы могут быть 
неосознанными, полуосознанными или осознанными. Цели же всегда 
осознаваемы и являются итогом мысленной работы, в процессе которой 
человек пытается в идеальной форме разрешить противоречие между 
требованиями спортивной деятельности, ее конкретными условиями, с одной 
стороны, и собственными возможностями, способностями адаптироваться 
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к этим условиям и требованиям, с другой. Поэтому цель выступает в 
качестве регулятора активности, влияя на выбор конкретных средств 
достижения желаемого результата. 

Следовательно, блок мотивации выполняет в структуре спортивной 
деятельности следующие функции: 

– 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. 
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 
Блок мотивации образуют: потребности, мотивы и цели спортивной 

деятельности. 
Мотивы – это мощные, регулирующие деятельность психические силы 

или факторы. Регулирующая сила мотивов проявляется в их 
активирующем влиянии, поддерживающем и стимулирующем 
интеллектуальные, моральные, волевые и физические усилия человека, 
связанные с достижением цели. 

В заключении подведем основные итоги статьи. Данная статья была 
посвящен изучению мотивации спортивной деятельности. На основании 
изученного материала можно сделать следующие выводы. 

Следовательно, блок мотивации выполняет в структуре спортивной 
деятельности следующие функции: 

– 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. 
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 
Блок мотивации образуют: потребности, мотивы и цели спортивной 

деятельности. 
Мотивы – это мощные, регулирующие деятельность психические силы 

или факторы. Регулирующая сила мотивов проявляется в их 
активирующем влиянии, поддерживающем и стимулирующем 
интеллектуальные, моральные, волевые и физические усилия человека, 
связанные с достижением цели. 
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Геннадій Ярчук. Мотивація спортивної діяльності. 
У статті розкривається мотивація спортивної діяльності. Що таке мотив і яку роль 

виконує в житті спортсмена. 
Ключові слова: мотивація, спортивна діяльність, мета, мотив, механізм, спортсмен. 

Gennady Yarchuk. Motivation of sporting activity 
There is rasskryvaetsya motivation of sporting activity in the article. What executes reason and 

what role in life of sportsman. 
Keywords: motivation, sporting activity, purpose, reason, mechanism, sportsman. 
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ККООММППЕЕТТЕЕННТТННІІССННИИЙЙ  ППІІДДХХІІДД  
ВВ  ІІННФФООРРММААТТИИЧЧННІІЙЙ  ППІІДДГГООТТООВВЦЦІІ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЙЙ  

У статті розглянуті питання застосування компетентнісного підходу в інформатичній 
підготовці вчителів технологічної освіти. Показані шляхи формування інформатичної 
компетентності з позицій рівневого підходу.  

Ключові слова: компетентнісний підхід, моделі компетентностей, професійна 
компетентність, інформатична компетентність. 

Останнім часом у науковий обіг уведено поняття “компетентнісний 
підхід”, який забезпечує взаємозалежність внутрішньої еволюції освітніх 
процесів і зовнішніх чинників, що впливають на зміни в освітньому 
середовищі. 

Компетентнісний підхід в освіті базується на тому, що компетентності 
не заперечують знань, умінь і навичок, хоча принципово від них 
відрізняються: від знань – існуванням у вигляді діяльності, а не тільки 
інформації про неї; від умінь – перенесенням на різні об’єкти дії; від 
навичок – усвідомленістю, що дозволяє людині діяти не лише в звичній, 
але і в новій, нестандартній ситуації. Таким чином, компетентності не 
можуть бути сформовані без знань, умінь і навичок, що важливі не як 


