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В современном спорте неуклонно растет уровень спортивных результатов, происходит
постоянная интенсификация тренировочных и соревновательных нагрузок. Это обуслов-
ливает поиск новых методов повышения эффективности соревновательной деятельности,
одним из которых является совершенствование процесса целеполагания.

Цели занимают значимое место в структуре деятельности и являются важной характе-
ристикой существования человека, определяющей успешность его жизнедеятельности [1,
2, 3]. В спортивной сфере постановка цели является неотъемлемой частью сотрудничества
тренера и спортсмена, способствует логичной и последовательной организации и саморегу-
ляции деятельности, соответственно, требуется осознанное отношение к данному процессу.
Достижение целей повышает уровень производительности и побуждает выбирать все бо-
лее сложные задачи, стремиться к новым рекордам. В рамках повышения производитель-
ности одним из современных подходов, вызывающих большое внимание исследователей,
является концепция достижения цели.

Теория достижения цели выделяет две формы целевых ориентаций: целевая ориен-
тация на задачу (task goal orientation) и эго - целевая ориентация (ego goal orientation)
[10]. Согласно авторам теории достижения цели [5, 7, 10], при ориентации целей на зада-
чу человек стремится к более глубокому пониманию вопросов, связанных с решаемыми
проблемами; демонстрация способностей человека основана на сравнении уровня своих
способностей в настоящее время и в прошлом. В этом случае человек в своем поведении
упорствует в преодолении неудач, пытается выбирать сложные задачи и испытывает бо-
лее высокий внутренний интерес к деятельности. Лица с эго-ориентацией целей склонны
к демонстрации своих физических, интеллектуальных и других возможностей; сравнивая
себя с другими, высоко оценивают свои способности и результаты деятельности и зачастую
действительно показывают высокую производительность с меньшими энергетическими за-
тратами. Объектами сравнения достижений этих лиц являются достижения других людей
[9]. При этом спортсмены с эго-ориентированными целями оценивают предстоящие сорев-
нования как источник опасности, так, как будто у них «всё поставлено на карту» [4, 6, 8,
11].

В соответствии с изложенными положениями целью нашего исследования являлось
изучение связи состояния предсоревновательной тревожности и особенностей целеполага-
ния у спортсменов, занимающихся керлингом. Мы предполагали, что у спортсменов с эго-
целевой ориентацией наблюдается более высокая предсоревновательная тревожность, чем
у спортсменов с целевой ориентацией на задачу.

В исследовании использовались методики: Шкала тревоги Спилбергера, Модифициро-
ванная шкала личностной соревновательной тревожности Р.Мартенса (адаптацияЮ.Л.Ханина),
авторский опросник для выявления направленности целевых установок спортсменов.

Выборку составили 56 спортсменов, занимающихся керлингом, возраст 14-37 лет (М=16,
Ж=40), имеющих разряды от первого до заслуженного мастера спорта.
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Для анализа данных использовалась статистическая программа SPSS-21, проведен кор-
реляционный анализ основных параметров.

Для проверки гипотезы о связи состояния предсоревновательной тревожности и эго-
целевой ориентации керлингистов рассчитан коэффициент корреляции r-Спирмена меж-
ду данными переменными. Полученные данные противоречат выводам вышеприведен-
ных исследователей [4, 6, 8]. В нашем исследовании коэффициенты корреляции указыва-
ют на отсутствие значимой связи между эго-целевой ориентацией и высокой тревожно-
стью у спортсменов (ситуативная тревожность: r=0.099, p=0.470; личностная тревожность
r=0.065, p=0.634; соревновательная тревожность r=0.027, p=0.844). Очевидно, уровень
тревожности участников исследования не зависит от направленности их целевых устано-
вок.

Такие результаты связаны, вероятно, со спецификой керлинга, как командного вида
спорта, в которых результативность достигается посредством сложного процесса подго-
товки: тактическое развитие, мобилизация ресурсов, мотивация, постановка целей и др.
Также предполагаются координация усилий и вклад каждого игрока в решение общих
задач команды. Принятие и приверженность общекомандной цели выступает на первый
план, являясь важным фактором сплоченности команды, а собственные стремления иг-
роков адаптируются к коллективным. Кроме того, результаты могут быть связаны с ин-
дивидуальными особенностями респондентов или другими факторами.

У 90% участников исследования наблюдается целевая ориентация на задачу при от-
сутствии гендерных различий (p>0,05). Согласно вышеприведенным положениям, такая
ситуация может быть признаком адаптивного поведения членов команды и их сплоченно-
сти.

В качестве направлений дальнейших исследований можно отметить изучение связи
уровня тревожности керлингистов и их индивидуальных особенностей, характера, стрес-
соустойчивости.
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