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процесс, что эффективно скажется на процессе адаптации к профессии. 
Также, по показателям профессионально -  важных качеств можно косвен
но судить о развитии основных операторских, интеллектуальных и лич
ностных качеств обучаемых. Совершенствование этих качеств и, следова
тельно, повышение эффективности деятельности должно осуществляться 
в процессе теоретического и практического обучения специалистов. Апро
бированные методологические подходы развития ПВК операторов БЛА по
зволяют разработать систему их совершенствования.

Курсанты-операторы с высокими показателями ПВК имеют более вы
сокие показатели профессиональной подготовленности и успеваемости 
в обучении. Без целенаправленной деятельности по совершенствованию 
и развитию ПВК невозможно качественное овладение профессиональными 
навыками и способностями операторской деятельности.
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М. Л. Шулъга 
Учреждение образования
«Полесский государственный университет», г. Пинск

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

В последние годы психологи и педагоги обратили внимание на роль по
ложительной мотивации к учению в обеспечении успешности овладения 
студентами учебно-профессиональными знаниями и умениями. Обучение
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студентов в вузе — это своеобразное путешествие, оно похоже на зигзаго
образную дорогу, полную взлетов, падений, проблем, трудностей и поло
жительная учебная мотивация является важным условием успешного обу
чения в вузе.

Установлено, что высокая положительная учебная мотивация может 
компенсировать недостаточно высокие способности, но в обратном на
правлении этот фактор не срабатывает -  высокий уровень развития спо
собностей не может компенсировать отсутствие учебной мотивации или ее 
низкую выраженность, не может привести к значительным успехам в учебе 
(А. А. Рейн, 1990).

Kreitner и Kinicki (2010) утверждают, что слово мотивация происходит 
от латинского слова mover, которое означает «двигаться». Они определяют 
мотивацию, как те психологические процессы, которые вызывают возбуж
дение, упорство, активные действия, которые направлены на достижение 
поставленной цели.

Подходы к изучению мотивации учебной деятельности студентов ву
зов, представленны в трудах Д. Макклелланд, X. Хекхаузена, Т. О. Гордее
вой С. В. Бобровицкой, Ю. П. Вавилова, Е. Ю. Пятаевой, Ф. М. Рахматулли- 
ной, А. А. Реана, О. Н. Родины, П. Н. Прудкова, В. А. Якунина и др.

Некоторые авторы связывают успешность учебной деятельности с мо
тивацией достижения (Д. Макклелланд, X. Хекхаузен, Т. О. Гордеева и др.) 
[3; 5; 6].

Мотивация достижения связана со стремлением добиться успех* 
в какой-либо деятельности, достичь определенного уровня мастерства. 
Человек, руководствующийся данным мотивом, выбирает сложные задаю 
и старается их решить как можно эффективнее, стремится получить высо
кие результаты в значимой для себя деятельности и упорно работает; До
стигая поставленных целей.

Мотивация играет ключевую роль в результатах обучения. Большинство 
студентов стремится: добиться успеха, добиться более высоких оценок 
и получить (после окончания обучения) хорошую работу. За этим следует 
необходимость повышения социального статуса в обществе.

Следует отметить, что стремление к достижениям составляет основнур 
цель любого студента, но нужно быть осторожным, как предупреждает 
Kreitner и Kinicki, потому что очень высокая потребность в достижении Ци 
жет привести к негативным результатам. ^

Студенты с высокой учебной мотивацией работают лучше: мотиваЧ^* 
повышает инициативность и настойчивость в учебной деятельности. Он* 
продолжат работать над учебным заданием до тех пор, пока не заверяя* 
его, даже если разочаровываются в процессе (Larson, 2000; Maehr, l984fc 
Вигфилд, 1994).
158



Мотивация определяет конкретные цели, к которым стремятся студенты 
(Maehr & Meyer, 1997; Пинтрих и др., 1993). Таким образом, это влияет 
на выбор, который делают студенты -  например, нужно ли записываться 
на факультатив по той или иной учебной дисциплине или в спортивную 
секцию, нужно ли проводить вечер дома, завершая работу над рефератом 
или играть в видеоигры с друзьями. Мотивация увеличивает объем усилий 
и энергии, которые студенты тратят на деятельность, непосредственно свя
занную с их потребностями и целями (Csikszentmihalyi & Nakamura, 1989; 
Maehr, 1984; Пинтрих и др., 1993). Она определяет, выполняют ли они ту 
или иную задачу с энтузиазмом и от всего сердца или апатично и лениво.

Можно выделить семь наиболее мотивирующих факторов для студен
тов высших учебных заведений. Они включают: качество обучения, каче
ство учебного плана, эффективные практики управления, адекватная оцен
ка и своевременная обратная связь, способствующая учебной деятельности 
окружающая среда, эффективная практика консультирования по учебным 
и научным вопросам. Эти семь факторов имеют решающее значение для 
обеспечения или укрепления стремлений учащихся высших учебных заве
дений к успешному обучению.

Кроме указанных факторов, значительное влияние на эффективность 
учебной деятельности студента оказывают его личностные качества и сте
пень личностной зрелости. Это проявляется в отношениях студентов вуза 
к профессии, учебе, науке и т. д.

В современной психологии многие исследователи (Гаранян Н. Г., Гор
деева Т. О., Крушельницкая О. И., Низовцева А. А., Полевая М. В., Сы
чев О. А., Третьякова А. Н. и др.) связывают мотивацию учебной деятель
ности с такой личностной характеристикой студента, как перфекционизм 
[1; 2; 4].

Студенческая среда является благодатной почвой для развития данной 
личностной особенности.

Термин «перфекционизм» (от лат. perfectio -  совершенство) своим воз
никновением обязан американскому психологу М. Холлендеру, который 
в 1965 г. в журнале «Comprehensive Psychiatry» опубликовал статью под 
названием «Перфекционизм» (Hollender, 1965).

В последние десятилетия феномен перфекционизма стал предметом 
многочисленных научных исследований в отечественной и зарубежной 
психологии (Hamachek, 1978; Beck, 1979, 1987; Frost et al, 1990; Hewitt, 
Flett, 1991,1993,2002; Shafran, Cooper, Fairbum, 2002; Gaudreau, 2012; Хол
могорова, Гаранян, 1998; Холмогорова, 2006; Юдеева, 2007; Ясная, Енико- 
лопов, 2009,2013; Соколова, 2009; Гаранян, 2010; Парамонова, 2011).

С. Chang, G. L. Flett, R. Frost, P. L. Hewitt, H. Г. Гаранян, Я. Г. Евдокимо
ва, М. В. Москова, А. Б. Холмогорова и др., относят перфекционизм к дис
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функциональной личностной характеристике, которая способствует сни
жению адаптации студентов, формирует у них такие личностные качества, 
как: зависимость, враждебность, тревожность и др. [1; 2].

Исследователи связывают перфекционизм с выбором избегающих по
веденческих стратегий (Я. О. Жербун); со страхом ошибок и мотивацией 
избегания неуспеха (Н. V. Mun, J. С. Tran, О. Е. Виндекер, К. А. Иргашева); 
с экзаменационным страхом (Д. А. Андрусенко, И. Д. Хломов, А. Б. Холмо
горова и др.) и со страхом публичных выступлений (G. L. Flett, P. L. Hewitt 
и др.); с постоянной неудовлетворенностью своими оценками и резуль
татами (Я. О. Жербун); с низким уровнем мотивации самоактуализации 
(И. Г. Малкина-Пых); с тенденцией к откладыванию начала новой деятель
ности, прокрастинацией (В. Г. Маралов, К. Blankstein, G. Flett, P. Hewitt).

В группу риска развития дезадаптивного перфекционизма входят сту
денты вузов с высокими проходными баллами, у которых стремление к со
вершенству не только целенаправленно формируется, но и культивируется; 
а также всячески поощряется со стороны педагогов и родителей.

Обращает на себя внимание недостаточность исследований, как за
рубежных, так и отечественных, посвященных здоровому, адаптивному 
типу стремления к совершенству, а также практически полное отсутствие 
в отечественной науке работ, посвященных влиянию перфекционизма Hi 
учебно-профессиональную деятельность студентов. *

С целью изучения особенностей перфекционизма у студентов вузо| 
было проведено исследование уровня перфекционизма с помощью «Опрос
ника перфекционизма» Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогоровой [2]. Опросник 
включал 29 утверждений, тестирующих пять параметров: восприятие щф‘ 
гих людей как делегирующих высокие ожидания; завышенные притязавМв 
и требования к себе; высокие стандарты деятельности при ориентации шк. 
полюс самых успешных; селектирование информации о собственных не
удачах и ошибках; поляризованное мышление-все или ничего. На кажМ? 
утверждение предлагалось четыре формы ответа: «безусловно, да» (4 бв§* 
ла), «пожалуй, да» (3 балла), «пожалуй, нет» (1 балл), «безусловно, нбЙ> 
(О баллов).

В исследовании приняли участие студенты 1 курса факультета экондай*' 
ки и финансов Полесского государственного университета. Выборка испы
туемых-5 0  человек: 28 юношей и 22 девушки в возрасте 17-18 лет.

Высокие показатели перфекционизма продемонстировали 18 студеиЯР 
(36 %). Во вторую группу с умеренным уровнем перфекционизма воШ*® 
15 человек, что составляет 30 % от общей выборки испытуемых. Низв§, 
уровень перфекционизма продемонстировали 17 человек (34 %). Ср<| 
ди студентов с высокими показателями перфекционизма более половййр 
(11 студентов, 61,1 %) — это студенты с высокими показателями в учебяФ
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деятельности, успевающие на «8», «9», «10», принимающие активное уча
стие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, в воспитательных 
мероприятиях, проводимых в университете и на факультете, в работе студ- 
совета.

Среди студентов со средними и низкими показателями перфекционизма 
этот процент значительно ниже -  46,6 % (7 чел.) и 35,3 % (6 чел.) выбор
ки соответственно. Значительную часть выборки испытуемых с высоким 
уровнем перфекционизма составили девушки -  (16 чел., 32 %).

Изучение мотивации учебной деятельности и структуры перфекцио
низма студентов позволяет обеспечить успех учебно-профессиональной 
деятельности, направив активность личности студента в нужное русло ее 
развития.
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