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творческом мышлении, творческом процессе, а также творческой деятельности и творческом 
потенциале. Креативность проявляется при решении бытовых, коммуникативных, профессио-
нальных проблем, которые встречаются в повседневной жизни человека [2].  

Заключение. Креативность в настоящее время является неотъемлемой составляющей 
жизнедеятельности каждого человека, особенностью студентов, учащихся. Бесспорным являет-
ся то, что креативный человек открыт новому опыту, готов к постоянному саморазвитию, спо-
собен отказаться от существующих стереотипов, генерировать разнообразные нестандартные 
подходы к решению чего-либо. Если выпускник любого учреждения образования обладает 
данными качествами, то, несомненно, он будет востребованным в новых социально-
экономических условиях на рынке труда. 
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мотивов идет с первых дней пребывания студента в вузе. Однако эффективность его может 
быть различной. Многое зависит от того насколько быстро и успешно вчерашний абитуриент 
преодолевает те трудности, с которыми он неизбежно сталкивается, попадая в новую для него си-
туацию в вузе. Новизна обучения в вузе состоит в том, что здесь используются иные, чем в школе, 
формы и методы организации учебного процесса – подача нового материала, контроль, отчетность 
и т.д. При обучении в вузе студент должен проявлять гораздо больше самостоятельности, уме-
ния правильно организовать работу, учитывать и распределять время и т.д. 

Одним из путей обеспечивающих быстрое и успешное преодоление трудностей адапта-
ции к вузу является целенаправленное формирование позитивных учебных мотивов. Следует 
отметить, что вопросы мотивации учебной деятельности студентов изучены в настоящее время 
недостаточно. Известно, что в процессе адаптации к вузу происходит не просто приспособле-
ние старой структуры учебных мотивов к новым требованиям, но и их коренная перестройка. 

В исследованиях посвященных изучению мотивации учебной деятельности студентов ус-
тановлено, что учебная деятельность может побуждаться сразу несколькими мотивами. Одна-
ко, всегда при этом выделяют мотив, занимающий доминирующее положение. Доминирующий 
мотив, как правило, становится смыслообразующим: определяет общую направленность учеб-
ной деятельности, ее место в системе отношений и ценностей человека. Другие мотивы зани-
мают подчиненное положение, выполняя функцию дополнительных стимуляторов учебы. В 
процессе обучения нередко происходит смена доминирующего мотива: ранее подчиненный 
мотив может стать доминирующим и смыслообразующим. Подобные явления связаны с пере-
стройкой учебной деятельности, изменением отношения к ней.  

Цель данной работы – изучение факторов, определяющих успешность деятельности и 
личностного развития различных категорий учащихся и студентов. 

Материал и методы. Для решения поставленных в исследовании задач был использован 
опросник определения мотивационных особенностей (PRF форма Д.Джексона, модификация 
И.М. Кондакова). Математико-статистическая обработка результатов работы производилась с 
помощью пакета программ по статистической обработке данных Statistica for Windows. Анализ 
данных по математическим критериям считался достоверным при уровне значимости не выше 

5% (р0,05), однако анализировались данные и на уровне тенденции (0,05р0,08). В исследо-
вании приняли участие 99 студентов первого курса.  

Результаты и их обсуждение. Исследование позволило выявить доминирующую реаль-
но действующую мотивацию, свойственную студентам первого курса. В соответствии с доми-
нирующей мотивацией, студенты были разделены на 4 группы: 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



80 

 студенты с доминированием широких социальных мотивов; 

 студенты с доминирующими познавательными мотивами и мотивами самосовершенст-
вования; 

 студенты с различными видами узкосоциальной (или микросоциальной мотивации); 

 студенты с доминированием мотива достижения. 
Широкие социальные мотивы, познавательные мотивы, мотивы самосовершенствования 

и мотив достижения рассматриваются, как позитивные учебные мотивы, оказывающие наи-
большее влияние на академическую успеваемость студента. Согласно проведенному исследо-
ванию только у 51% студентов первого курса данная мотивация является доминирующей. Сле-
дует отметить, что 23% студентов первого курса имеют высокие значения по фактору поиско-
вая активность, в который входят потребность в достижении, выдержка или настойчивость и 
общая заинтересованность. 

Большой по численному составу является группа студентов с доминированием узкосоци-
альных мотивов. Она включает в себя 49% студентов, принявших участие в исследовании. Уз-
косоциальные мотивы являются внешними по отношению к учебной деятельности и содержа-
тельно с учебной деятельностью не связаны. Все виды узкосоциальной мотивации связаны с 
общением и завоеванием достаточно высокого социального статуса в группе. Реально дейст-
вующая узкосоциальная мотивация может в ряде случаев поддерживать учебную, объединяться 
с ней, образовывать как бы внутренний слой мотивации. Тогда имеющаяся у студента структу-
ра учебных целей эффективно направляет учебную деятельность. Однако узкосоциальные мо-
тивы во многих жизненных случаях не поддерживают, а вступают в конфликт с учебной моти-
вацией и, естественно, побеждают в таком конфликте, поскольку являются реально действую-
щими и смыслообразующими. В этом случае на первый план выдвигаются уже не учебные це-
ли, а цели досуга. Отсюда неровность и нестабильность в учебе, которая характерна студентам 
данной группы: периоды систематической учебы чередуются у них со срывами. Из узкосоци-
альных мотивов у студентов доминирующими являются: потребность в общении (у 56% сту-
дентов данная потребность занимает ведущее место в структуре мотивации); потребность в со-
циальном одобрении, которая проявляется в стремлении студента расположить к себе окру-
жающих, получить общественное признание (у 39% студентов данная потребность занимает 
ведущее место в структуре мотивации); 

На наш взгляд подобная ситуация связана с тем, что несмотря на высокую потребность в 
общении, у студентов не сформированы в достаточной степени навыки общения, и вследствие 
этого данная потребность не может быть в полной мере реализована в деятельности. 

Заключение. Выраженность отдельных составляющих мотивации в существенной сте-
пени определяется особенностями образовательной среды, в которой важнейшими факторами 
выступают поддержка преподавателем потребностей в саморазвитии, особенности содержания 
и методов обучения, особенности критериев, используемых при оценивании деятельности сту-
дентов.  

В процессе формирования познавательной мотивации необходимо учитывать особенно-
сти личности студентов, для которых важны мотивы самоутверждения, общения, получения 
общественного признания. Необходимо оптимизировать учебный процесс, создавая ситуации 
успеха, особенно на первых этапах обучения в вузе и во время стрессовых ситуаций (сессия, 
экзамены, начало учебного года). 

Полученные в исследовании результаты подтверждают, что процесс формирования цело-
стной структуры целей и развития мотивов учебной деятельности является важным фактором 
профессиональной подготовки. Необходимо целенаправленно формировать позитивные учеб-
ные мотивы познавательные, профессиональные, широкие социальные. Систематическая ак-
туализация познавательной мотивации в учебном процессе способствует ее развитию и закреп-
лению, переходу из латентного состояния на уровень реального действующей.  
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