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Аннотация
Цель исследования – выявить взаимосвязи между определенными моти-
вами профессиональной деятельности тренеров-преподавателей по шах-
матам и уровнем их эмоционального и профессионального выгорания. 
На основании результатов теоретического анализа выдвинуто предпо-
ложение о том, что профессиональная мотивация тренеров, в основе 
которой лежит стремление к достижению высоких спортивных резуль-
татов их воспитанников, при отсутствии таких результатов является од-
ним из доминирующих факторов нарастания скрытой эмоциональной 
напряженности и неудовлетворенности своей профессиональной дея-
тельностью. Верификация выдвинутой гипотезы осуществлялась на ис-
следовательской выборке в количестве 118 тренеров-преподавателей, 
чей стаж профессиональной деятельности в шахматных секциях и клу-
бах составлял от двух до 30 лет. Исследование осуществлялось с помо-
щью методик, ориентированных на выявление потребностей и мотивов 
профессиональной деятельности, а также накопленных эмоционально-
энергетических зарядов и профессионального выгорания. Выявлено, 
что большинство тренеров-преподавателей по шахматам ориентирова-
ны на достижение высоких спортивных результатов своих воспитанни-
ков, а не на их общее психическое и интеллектуальное развитие, что при 
отсутствии таких результатов у работников нарастает латентная эмоцио-
нальная напряженность, что ведет к возникновению и развитию профес-
сиональных деформаций их личности, обесцениванию своей профес-
сиональной деятельности, склонности к занижению значимости своего 
труда. Для достижения приоритетных целей развития шахматного обра-
зования в Российской Федерации необходимо переориентировать тре-
неров-преподавателей по шахматам с позиции ценности соревнователь-
ных результатов на ценность развития своих учеников. 
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Abstract
The purpose of  the study is to reveal the relationship between certain mo-
tives of  professional activity of  chess coaches and the level of  their emotion-
al and professional burnout. On the basis of  the theoretical analysis results 
it has been suggested that professional motivation of  coaches, which is based 
on the desire to achieve high sports results of  their students, in the absence 
of  such results is one of  the dominant factors of  the growing latent emo-
tional tension and dissatisfaction with their professional activity. Verification 
of  the put forward hypothesis was carried out on the research sample of  118 
coaches and teachers, whose experience of  professional activity in chess sec-
tions and clubs was from two to 30 years. The research was carried out with 
the help of  methods oriented on revealing the needs and motives of  profes-
sional activity, as well as accumulated emotional-energetic charges and pro-
fessional burnout. It has been revealed that the majority of  chess coaches 
and teachers are focused on achieving high sports results of  their students, 
but not on their general mental and intellectual development, that in the ab-
sence of  such results workers have latent emotional tension, which leads 
to emergence and development of  professional deformations of  their per-
sonality, devaluation of  their professional activity, and tendency to underes-
timate the importance of  their work. In order to achieve the priority goals 
of  chess education development in Russia it is necessary to reorient chess 
coaches from the position of  the value of  competitive results to the value 
of  their students’ development.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуализируется проблема профессиональной подготовки педагогических ка-

дров для реализации приоритетных целей развития шахматного образования в Российской Федерации  
(далее – РФ, Россия) и шахматного всеобуча. Многочисленные исследования показывают значимую 
роль шахматной игры в общем развитии детей и подростков, ее позитивное влияние на формирование 
их познавательной активности, развитие высших психических функций, когнитивных способностей, 
интеллекта, волевых качеств личности, реализацию их творческого потенциала [1–10].

Шахматное образование, особенно на уровне начальной шахматной подготовки, становится попу-
лярным, и если в общеобразовательной школе обучение игре входит в вариативные программы на-
чального общего образования, то в системе дополнительного образования детей наблюдается устойчи-
вая тенденция увеличения количества желающих поступить в детско-юношеские спортивные школы, 
шахматные клубы и секции, причем вне зависимости от наличия или отсутствия у ребенка специаль-
ной одаренности. В связи с этим профессия тренера-преподавателя по шахматам становится престиж-
ной и востребованной.

Вместе с тем практический опыт позволяет констатировать тот факт, что среди тренеров- преподавателей 
по шахматам есть такие специалисты, которые по определенным причинам либо расстаются с профес-
сией и уходят из нее, либо уезжают за границу с целью поиска новых стимулов построения карьеры. 
Это позволяет говорить о том, что многие испытывают психологический дискомфорт и эмоциональное 
напряжение, отражающее неудовлетворенность своей профессиональной деятельностью, обусловлен-
ную синдромом эмоционального выгорания [11]. Выявление причин такого состояния и деформаций 
личности обеспечит разработку и реализацию действенных программ по предотвращению негативных 
явлений в современном шахматном спорте. В качестве такой причины могут быть рассмотрены про-
фессиональная мотивация тренеров-преподавателей, особенности и направленность ее содержания.

Проблема профессиональной мотивации субъекта труда является одной из центральных в современ-
ной психологической науке, где накоплен объемный теоретический и эмпирический материал о сущно-
сти и структуре мотивационной сферы личности, соотношении мотивов ее деятельности, потребностей 
и ценностей, влиянии мотивации на успешность и результативность профессиональной и трудовой де-
ятельности. Глубоко исследованы и вопросы мотивации спортивных тренеров: существуют научно обо-
снованные и эмпирически подтвержденные сведения о ведущей роли профессиональной мотивации 
в достижении тренером профессионального успеха, удовлетворенности своим трудом, возникновении 
и развитии определенных психоэмоциональных состояний, влияющих на эмоциональное и психологи-
ческое здоровье [12–15]. Как правило, в исследованиях представлены доказательства того, что внутрен-
няя мотивация является источником позитивного развития личности, в том числе профессионального; 
внешняя мотивация может оказывать негативное влияние на психологическое благополучие и вызывать 
определенный дискомфорт в состоянии личности. 

Однако, учитывая специфику профессиональной деятельности тренера-преподавателя по шахма-
там, его чрезмерные интеллектуальные нагрузки, требования к его психолого-педагогической подго-
товке, современные цели развития шахмат в России, можно предположить, что особенности мотивов 
могут оказывать доминирующее влияние не только на результативность самого труда, но и на про-
фессиональное здоровье человека.

В связи с этим целью настоящего исследования стало выявление взаимосвязи профессиональной мотива-
ции тренеров-преподавателей по шахматам и уровня сформированности у них эмоционального выгорания.

МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование осуществлялось на базе шахматных клубов и секций городов России. Исследовательская 

выборка включала 118 тренеров, чей стаж профессиональной деятельности составлял от двух до 30 лет. 
Для изучения особенностей профессиональной мотивации выбраны методика Г.В. Лозовой «Потребно-
сти в профессиональной деятельности» и опросник, разработанный и апробированный Т.Н. Франце-
вой для диагностики профессиональных мотивов специалистов, а также авторская анкета, разработанная 
на основе исследований А.Н. Николаева и позволяющая определить приоритетные цели профессио-
нальной деятельности тренеров [16].
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Для определения уровня сформированности у респондентов синдрома эмоционального выгорания 
использовались методика В.В. Бойко, направленная на выявление скрытой эмоциональной напряжен-
ности, и опросник К. Маслач «Профессиональное выгорание» (в адаптации Н.Е. Водопьяновой) [17].

Корреляционный анализ осуществлялся по методу Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование потребностей в профессиональной деятельности показало, что большинство респон-

дентов (65,25 %) ориентированы на удовлетворение потребностей в достижении определенных резуль-
татов (рис. 1).

Второй по значимости потребностью является потребность в самосовершенствовании (16,10 %), 9,32 % 
респондентов характеризуются стремлением получить за свой труд соответствующее вознаграждение.

Интересны результаты исследования мотивов профессиональной деятельности, проведенного с по-
мощью методики Т.Н. Францевой (рис. 2).

Так, на мотив признания приходится наивысший балл (22,6). Именно в достижении признания за счет 
высоких спортивных результатов своих воспитанников многие из опрошенных тренеров- преподавателей 
видят смысл своей профессиональной деятельности. Не менее значимы для них и мотив активности 
(20,3), стремление к постоянному активному поиску себя и своего места в жизни, склонность к преобра-
зованию, созиданию, творческому самовыражению. Показатели потребности в самореализации (19,2) 
также входят в диапазон высоких значений. 

Анкетирование респондентов позволило прийти к выводу о том, что большинство тренеров- 
преподавателей по шахматам основную цель своей профессиональной деятельности видят в соревно-
вательных победах своих учеников-воспитанников (рис. 3).

На то, что основная цель профессиональной деятельности тренера-преподавателя по шахматам 
заключается в достижении высоких спортивных результатов воспитанниками, указали абсолютное 
большинство респондентов – средний балл составляет 9,8 из 10 возможных. Вторым по популярно-
сти ответом стало развитие одаренности (9,2), третьим – победа в турнирах (9,1). Менее значимыми 
для тренеров-преподавателей, принявших участие в исследовании, являются цели оказания помощи 
юным спортсменам в самореализации их личности (2,4), а также развитие у них волевых качеств (4,2) 
и их общее развитие (4,4).

Именно за победы в спортивных соревнованиях, шахматных турнирах многие тренеры-преподаватели 
осуществляют свою профессиональную деятельность, в спортивных результатах своих  воспитанников 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Долженствование

Ориентация 
на процесс

Ориентация 
на вознаграждение

Ориентация на 
самосовершенствование

Ориентация на результат

Доля потребностей в профессиональной деятельности, %

4,24

5,08

9,32

16,10

65,25

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Иерархия потребностей в профессиональной деятельности, преобладающих  
у тренеров-преподавателей по шахматам
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видят ее смысл, вследствие чего отсутствие одаренных юных спортсменов при направленности лично-
сти тренера на спортивный результат может стать источником возникновения эмоционального напря-
жения и неудовлетворенности своей профессиональной карьерой и, как следствие, развития синдро-
ма эмоционального выгорания. 

Как отмечают исследователи в области экономики, организация труда тренеров включает их матери-
альное и нематериальное стимулирование, где в качестве мотивирующего критерия рассматривается ко-
личество побед на соревнованиях их учеников [18]. В исследованиях по спортивной психологии уста-
новлено, что можно выделить две основные цели, преследуемые тренерами в своей профессиональной 
деятельности, – это достижения в спортивных соревнованиях учеников и их общее развитие как лич-
ности и как субъекта своей жизнедеятельности [19].
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Рис. 2. Мотивы профессиональной деятельности тренеров-преподавателей по шахматам 

Рис. 3. Цели в профессиональной деятельности тренеров-преподавателей по шахматам 
Составлено автором по материалам исследования
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Результаты исследования профессиональной мотивации тренеров-преподавателей по шахматам сви-
детельствуют о том, что абсолютное большинство из них нацелены только на спортивный результат 
своих учеников, что проблемы их общего развития, формирования их личности становятся второсте-
пенными и не столь важными, несмотря на то что даже в названии самой профессии, согласно разра-
ботанным профессиональным стандартам, профессия тренер и его трудовые функции интегрируются 
с педагогическими профессиями и трудовыми функциями педагога-психолога.

ВЫВОДЫ
Исследование степени выраженности и фаз сформированности эмоционального выгорания трене-

ров-преподавателей по шахматам показало, что проявление такого синдрома у многих из них имеет 
свои особенности.

Во-первых, при общем достаточно низком, нормальном уровне развития эмоционального истоще-
ния высокие среднегрупповые значения выявлены по шкалам скрытой эмоциональной напряженности 
и редукции личностных достижений (рис. 4).

Высокие значения по шкале редукции личностных достижений, зафиксированные у большинства ре-
спондентов, свидетельствуют о нарастании неудовлетворенности своей профессиональной деятельнос-
тью, ее обесценивании вследствие отсутствия достижения значимых для них профессиональных целей.

Во-вторых, выявлено, что у многих респондентов присутствует скрытая эмоциональная напряжен-
ность и что накапливаемые эмоционально-энергетические заряды могут в определенный момент стать 
источником серьезных проблем в их профессионально-личностном развитии (рис. 5).

Только у 3,39 % респондентов от общего количества опрошенных тренеров-преподавателей по шах-
матам отмечен низкий уровень скрытой эмоциональной напряженности.

Последующий корреляционный анализ эмпирических данных позволяет говорить о том, что меж-
ду мотивами профессиональной деятельности тренеров-преподавателей по шахматам, в основе кото-
рых лежит их стремление к достижению высоких спортивных результатов учениками, и особенностя-
ми проявлений их профессионального выгорания существуют статистически достоверные взаимосвязи. 
Так, выявлено, что ориентация на результат, мотивы достижения высоких спортивных результатов по-
ложительно коррелируют с показателями скрытой эмоциональной напряженности (r = 0,514; p < 0,001) 
и степенью выраженности редукции личностных достижений (r = 0,619; p < 0,001).
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Рис. 4. Результаты изучения степени выраженности у тренеров-преподавателей по шахматам  
профессионального выгорания по методике Маслач
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В спортивной психологии отмечается, что профессиональная мотивация тренеров имеет два основ-

ных направления – ориентация на спортивный результат воспитанников и ориентация на самого юно-
го спортсмена, его развитие и формирование его личности. В проведенном исследовании выявлено, 
что абсолютное большинство тренеров-преподавателей по шахматам ориентировано именно на рабо-
ту с одаренными юными шахматистами и достижение ими высоких спортивных результатов, что не мо-
жет не влиять на удовлетворенность профессиональной деятельностью, скрытую эмоциональную на-
пряженность тренера и, как следствие, достижение целей развития массового шахматного образования.

В связи с этим необходимы разработка целенаправленных программ психологического сопровожде-
ния профессиональной деятельности тренеров-преподавателей по шахматам, ориентированных на транс-
формацию их профессиональной направленности, переориентации с позиции ценностей соревнова-
тельных результатов на ценности развития своих учеников, оказание им помощи в своем личностном 
самоопределении и создание условий для самореализации их личности в спортивной деятельности.
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