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действия или его симуляцию. Иными словами появляется возможность либо коммуникативно, 
либо аудиовизуально проиграть какую-нибудь модель действия, но не действовать в реальности, 
получив мнимое самоудовлетворение [5, c. 83]. 

Таким образом, тенденции к упрощению мировоззрения личности или отдельных компонентов 
в структуре мировоззрения субъекта, равно как и алгоритмов его мыслительной и предметно-
практической деятельности, как нам удалось заметить, действительно существуют. На данный 
момент подобные упрощения не воспринимаются в массовом сознании и научном сообществе как 
нечто чрезмерно опасное, скорее пока следует говорить об относительной небезопасности 
некоторых проявлений подобного рода. Однако то, о чем можно заявить с гораздо большей 
уверенностью уже сейчас, это абсолютно точное понимание важности популяризации среди 
широких слоев населения знаний и навыков в области информационной гигиены и 
информационно-психологической безопасности личности, а также повышение общего уровня 
информационной культуры общества, выработки принципов естественной этики и цензуры. Стоит 
иметь в виду, что информация не является абсолютно нейтральным по отношению к индивиду 
ресурсом, она представляет собой основу мозговой деятельности человека и тем самым питает и 
поддерживает главную его особенность, выработанную в ходе эволюции – способность 
рационально-критически мыслить, проявлять свою созидательную креативность и творческие 
умения, создавать талантливые инженерно-конструкторские разработки и произведения искусства. 
Необходимо  помнить, что именно в этом и состоит фундаментальная отличительная черта 
человека как живого существа. Сможет ли он и дальше развивать и усиливать, несмотря на 
возникающие противоречия цифрового общества, эти и другие свои сильные стороны – покажет 
время.  
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Студенческий возраст представляет особый период жизни человека. С ним связано формирова-
ние мотивации учебной и профессиональной деятельности, мотивации успеха и боязнь неудачи, 
что является чрезвычайно важными факторами, обуславливающими успешность профессиональ-
ного обучения и определения привлекательности будущей профессии для студентов.  

В современной психологии множество исследований посвящено изучению влияния различных 
психологических факторов на достижение высоких академических результатов студентов высших 
образовательных учреждений. Результаты этих исследований показывают, что такие мотивы, как 
мотив познания, мотив достижения и саморазвития являются наиболее продуктивной формой 
учебной мотивации студентов. Высокие показатели учебной мотивации выступают как отличи-
тельная черта академически успешных студентов, проявляясь в особом отношении к процессу 
учения как возможности развивать свои умения, увеличивать компетентность и мастерство.  

Некоторые авторы связывают успешность учебной деятельности с мотивацией достижения (Д. 
Макклелланд, Х. Хекхаузен, Т.О. Гордеева и др.).  

Многочисленные исследования показали тесную связь между уровнем мотивации достижения 
и успехом в жизни. И это не случайно, так как доказано, что люди, обладающие высоким уровнем 
этой самой мотивации, ищут ситуации достижения, уверены в успешном исходе, ищут информа-
цию для суждения о своих успехах, готовы принять на себя ответственность, решительны в не-
определенных ситуациях, проявляют настойчивость в стремлении к цели, получают удовольствие 
от решения интересных задач, не теряются в ситуации соревнования, показывают большое упор-
ство при столкновении с препятствиями. 

Под мотивацией достижения понимают мотивацию, направленную на возможно лучшее вы-
полнение любого вида деятельности, ориентированную на достижение некоторого результата, к 
которому может быть применен критерий успешности (т.е. он может быть сопоставлен с другими 
результатами используя некоторые стандарты оценки). 

Человек, руководствующийся данным мотивом, выбирает сложные задачи и старается их ре-
шить как можно эффективнее, стремится получить высокие результаты в значимой для себя дея-
тельности и упорно работает, достигая поставленных целей. [1, 2, 3] 

Мотив достижения как устойчивая характеристика личности впервые был обозначен Г. 
Мюрреем [4], который понимал рассматриваемую проблему как устойчивую потребность дости-
жения результата в работе, как стремление сделать что-то быстро и хорошо, достичь определенно-
го уровня в каком-либо деле.  

Начало исследований мотивации достижения относится к концу 40-х началу 50-х гг., когда 
группа ученых под руководством Джона Аткинсона и Дэвида Мак-Клеланда взялась за экспери-
ментальное изучение потребности в достижении, а также за создание практических разработок, 
направленных на повышение эффективности деятельности. 

Американский ученый Д.С. Мак-Клелланд выявил индивидуальные различия в мотивации до-
стижения.  Он полагал, что потребность в достижении «является бессознательным побуждением к 
более совершенному действию, к достижению стандарта совершенства». [3, с.2] 

В исследованиях Дж. Аткинсона мотивация достижения успеха представляет собой интеграци-
онное образование, в котором выделены две мотивационные тенденции: стремление к успеху и 
стремление к избеганию неудач. [5, с.4] 

Еще одна модель мотивации достижения развивается немецким психологом Х. Хекхаузеном. 
По его мнению, мотивация достижения - «попытка увеличить или сохранить максимально высо-
кими способности человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть применены крите-
рии успешности и где выполнение подобной деятельности может, следовательно, привести или к 
успеху, или к неудаче». [5, с.2] 

Вопросам формирования внешней и внутренней мотивации были посвящены работы Э. Диси и 
Р. Райана. В теории внутренней мотивации разработанной Эдвардом Диси и его коллегой Ричар-
дом Райаном (Deci, 1975; Deci & Ryan, 1985) ставится вопрос о том, каковы внутренние источники 
мотивации достижения. Основное внимание уделяется изучению влияния на мотивацию таких 
факторов, как награды, внешние оценки, ограничения и стили межличностного взаимодействия 
(Ryan, Deci, 2001). 

В отечественной психологии мотивация достижения изучалась М.Ш. Магомед-Эминовым, Т.В. 
Корниловой, И.М. Палей, Т.О. Гордеевой и др. 
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Для ситуации достижения, по М.Ш. Магомед-Эминову, характерны следующие особенности: 
наличие задачи, требующей индивидуального выполнения деятельности; возможность успешного 
или неуспешного выполнения деятельности; наличие стандартов мастерства выполнения (внеш-
них и внутренних критериев оценки результата); переживание субъектом чувства собственной от-
ветственности за исход действия; оценка результатов на основе сравнительной шкалы, заданной 
стандартом мастерства (самооценка, оценка со стороны других). 

Под мотивацией достижения в работах Т.О. Гордеевой понимается мотивация достиженческой 
деятельности. Достиженческая деятельность - деятельность, связанная с целенаправленным пре-
образованием субъектом окружающего мира, себя, других людей и отношений с ними. Такая дея-
тельность «мотивируется стремлением сделать что-то как можно лучше и/или быстрее, совершить 
прогресс, за которым стоят базовые человеческие потребности в достижении, росте и самосовер-
шенствовании». [2] 

Павлова Н.А. выявила, что в зависимости от периода обучения содержание мотивации учебной 
деятельности студентов изменяется. Установлено, что во 2 и 10 семестрах обучения в вузе струк-
тура мотивации учебной деятельности характеризуется слабостью, дезинтегрированностью внут-
ренних связей. В процессе обучения мотивы учебной деятельности в 4, 6 и 8 семестрах приобре-
тают тесные и широкие связи с терминальными ценностями, образуя целостную структуру. Со-
гласно полученым данным, ведущее устойчивое положение в системе ценностей студентов зани-
мает ценность «достижения» и ценности индивидуального развития (Павлова Н.А., 2005). 

Мотивация достижения является одним из видов мотивации, определяющих творческое, ини-
циативное отношение человека к делу и влияющих как на характер, так и на качество выполнения 
труда. 

С целью изучения мотивации достижения у студентов экономических специальностей исполь-
зовалась методика «Мотивация к успеху» Т. Элерса.  

В исследовании приняли участие студенты 1 и 4 курса факультета экономики и финансов По-
лесского государственного университета. Выборка испытуемых – 100 человек: 16 юношей и 34 
девушки в возрасте 17-18 лет и 41 девушка и 9 юношей в возрасте 21-22 года, обучающиеся по 
специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» и 1-25 01 07 «Экономика и управление на предпри-
ятии».  

У студентов 1 курса низкая мотивация к успеху диагноструется у 2 студентов (4% выборки), 
средний уровень мотивации – у 26 студентов (52% выборки). Умеренно высокий и высокий уро-
вень мотивации к успеху характерен для 14 (28%) и 9 (16%) студентов соответственно.  

У студентов 4 курса средний уровень мотивации к успеху выявляется у 26 студентов (52% ис-
пытуемых), умеренно высокий уровень мотивации – у 22 студентов (44% выборки) и высокий 
уровень мотивации к успеху продемонстрировали 2 студента (4% испытумых). Низкий уровень 
мотивации к успеху у студентов 4 курса не диагностирован.  

Полученные результаты по степени выраженности мотивации к успеху у студентов 1 и 4 кур-
сов экономических специальностей представлены в таблице 1. 

 
Таблица – Степень выраженности мотивации к успеху  
 

Показатели мотива-
ции к успеху 

I курс IV курс 
юноши девушки Всего юноши девушки Всего 

низкая мотивация к 
успеху 

- 2 (5,9%) 2(4%) - - - 

средний уровень мо-
тивации мотивации к 
успеху 

11 (68,8%) 15 (44,1%) 26 (52%) 5 (55,6%) 21 (51,2%) 26 (52%) 

умеренно высокий 
уровень мотивации к 
успеху 

4 (25%) 10 (29,4%) 14 (28%) 4 (44,4%) 18 (43,9%) 22 (44%) 

высокий уровень мо-
тивации к успеху 

1 (6,3%0 7 (20,6%) 8 (16%) - 2 (4,9%) 2 (4%) 
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Таким образом, можно отметить следующее:  
- студентов 1 курса, обучающихся по экономическим специальностям, отличает средний уро-

вень мотивации достижения (52% выборки), что может формировать у молодых людей такие лич-
ностные качества, как: стараются получить правильную информацию о результате своей деятель-
ности, предпочитают задачи средней или чуть выше средней трудности, достижение успеха важ-
нее престижа, интерес к цели после неудачи возрастает; 

- у студентов 4 курса диагностируется средний уровень мотивации достижения (52% испытуе-
мых) и умеренно высокий уровень мотивации (44% выборки), что характеризует их следующим 
образом: в ситуации выбора между немедленным, но малым вознаграждением, или большим, но 
отсроченным по времени, выбирают последнее, также отмечено, что мотивированные на успех 
склонны фокусироваться на «большой цели», они также предпочитают задания, охватывающие 
больший период времени, требующие планирования, процесса принятия решения. Они не нужда-
ются в быстром достижении успеха, более того, они могут достаточно долго ждать. 

Изучение мотивации учебной деятельности студентов позволяет обеспечить успех учебно-
профессиональной деятельности, направив активность личности студента в нужное русло ее раз-
вития.  
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