
Социально-психологические предпосылки развития наркомании и условия ...

К личностным факторам отнесены отношения личности (в том 
числе к себе); сознание личности; эмоции и чувства; познание и опыт; 
поведение и деятельность. В этом списке перечислены положитель
ные полюсы качеств и факторов, влияющих на психологическую ус
тойчивость, сохраняющих благоприятное для успешного поведения, 
деятельности и личностного развития доминирующее психическое 
состояние и повышенное настроение, и напрямую коррелирующих с 
психологическим благополучием личности.

Согласно Н.К. Осетрову под психологической устойчивостью 
понимает сложноорганизованное свойство личности, позволяющее 
успешно действовать в усложненных условиях. В качестве ее основ
ных составляющих рассматриваются интеллектуальные, мотивацион
ные, эмоциональные и волевые параметры личности. Уровень разви
тия психологической устойчивости зависит от уровня развития ее со
ставляющих (Осетров, 1987).

В настоящее время нами проводится апробация технологии раз
вития личностно-психологической устойчивости к наркотической 
контаминации на базе Самарского государственного университета, 
диагностика эффективности, коррекция программы с учетом средо
вых особенностей аудитории и личностных особенностей участников, 
представляет перспективу наших дальнейших исследований.

А.Ф. Шарафутдинова
Проблема мотивации учебной деятельности 

студентов через их профессионализацию в вузе

Научный руководитель Л.М. Макарова

Актуальность: существующая в настоящее время социально- 
экономическая ситуация предъявляет дополнительные требования к 
компетентности и профессиональному мастерству специалистов лю
бой сферы деятельности [4].

Мотивы поступления в вуз определяются как самые разные, от 
ракурса изучения этого вопроса, а также от произошедших за послед-
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НАПРАВЛЕНИЕ 6.
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

М.А. Аксентьева
Соотношение мотивационных потенциалов

личности и форм коммуникативной
агрессивности

Научный руководитель Н.Н. Колмогорова

Трудовая деятельность является главной деятельностью человека,
и обучение труду, практическое участие в нем, является верным путем
формирования личности. Участвуя в ней, человеку необходимо дейст
вовать согласованно друг с другом, она заставляет обмениваться ин
формацией и видеть в других людях соучастников своей деятельности.

В структуре личности мотивация занимает особое место и явля
ется основным, родовым понятием, используемым для объяснения
движущих сил поведения и деятельности человека [4].

Теоретической основой анализа данного вопроса послужили экс
периментальные исследования О.Н. Арестовой, А.М. Айламазьян,
Н.В. Демина, И.А. Васильева, О.В. Митиной, которые определили
факторы, влияющие на выбор мотивов деятельности; концепция
Е.П. Ильина о мотивации и мотивах.

Мотивацией объясняется выбор между возможными действиями,
между различными вариантами восприятия и возможным содержани
ем мышления. Кроме того, ею объясняется интенсивность и упорство
субъекта в осуществлении выбранного действия и достижении его ре
зультатов.
230

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



Проблема мотивации учебной деятельности студентов через их ... 

чаще отмечают большую общественную значимость профессии, широ
кую сферу ее применения, возможность работать в крупных городах и 
научных центрах, желание участвовать в студенческой художествен
ной самодеятельности, хорошую материальную обеспеченность про
фессии. Юноши же чаще отмечают, что выбираемая профессия отве
чает интересам и склонностям. Ссылаются и на семейные традиции [5].

А.И. Гебос (1977) выделены факторы (условия), способствующие 
формированию у студентов положительного мотива к учению [3]: 
а) осознание ближайших и конечных целей обучения; б) осознание тео
ретической и практической значимости усваиваемых знаний; в) эмоцио
нальная форма изложения учебного материала; г) показ «перспективных 
линий» в развитии научных понятий; д) профессиональная направлен
ность учебной деятельности; е) выбор заданий, создающих проблемные 
ситуации в структуре учебной деятельности; ж) наличие любознательно
сти и «познавательного психологического климата» в учебной группе.

Проблемы остаются в декларации значимости формирования у 
студентов положительного мотива и отсутствием целенаправленной 
систематической деятельности по созданию условий, способствую
щих этому. Выявленная проблема позволила определить тему нашего 
исследования.

А.И. Турчинов в статье «Профессия и кадровая политика» опи
сывает профессионализацию, как непрерывный процесс приобретение 
профессиональных умений и качеств, а также совершенствование уже 
имеющихся, приобретает особое значение, поскольку качества совре
менного образования определяется тем, насколько выпускников уч
реждений профессионального образования развиты компетенции, по
нимаемые, как способность устанавливать соответствующие связи 
между знанием и ситуацией, адекватно применять знания для реше
ния проблем [4].

Цель работы: изучение мотивации учебной деятельности сту
дентов - психологов третьего года обучения в процессе их профес
сионализации.

Задачи: 1) проанализировать теоретический аспект проблемы мо
тивации и профессионализации; 2) провести диагностическое исследо
вание мотивации учебной деятельности студентов третьего года обу-
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ психология

Проблема контроля, сдерживания и предотвращения агрессии
всегда обладала высоким уровнем актуальности, но особую популяр
ность и внимание со стороны ученых и общественности она приобре
ла в эпоху НТР [11].

Вопросы, связанные с человеческой агрессивностью, занимают
значительное место в работах А.Н. Басса, Р. Бэрона, Д. Ричардсона,
Т.Г. Румянцевой, М.А. Гаралевой, В.И. Моросановой, О.М. Поповой.

Наличие чрезвычайно высокой концентрации агрессии в общест
ве и отсутствие однозначного и адекватного научного определения
этого сложного феномена делают проблему исследования агрессивно
сти одной из наиболее актуальных проблем современного мира, важ
ной теоретической и практической задачей [8].

Несмотря на широкую распространенность речевой агрессии в
большинстве современных логосфер, и особенно, в российской ком
муникативной среде, методология изучения данного феномена и, в
частности, его диагностика разработана недостаточно^]; [10].

Анализ отечественных и зарубежных публикаций, объясняющих
природу агрессии, обнаруживает несколько основных тенденций.

Первая базируется на изучении биологических основ агрессивно
го поведения и связана с установлением биохимических, гормональ
ных механизмов, влияющих на формирование. К этому направлению
следует отнести: исследования жестокости при психических рас
стройствах, агрессивность в связи с некоторыми душевными заболе
ваниями с нарастающим психическим дефектом, распадом личности
(М.И. Буянов, А.Е. Личко).

Во втором направлении агрессивные проявления понимаются как
устойчивая готовность индивида к активным, разрушительным актам
и действиям. При этом они часто выражают собой вытесненные ма-
лоосознаваемые переживания и представляют собой своеобразный
клапан для выхода опасных желаний (3. Фрейд). Повышение агрес
сивного поведения связывается и с внутриличностным конфликтом
(В.Н. Мясищев), неполноценным развитием «образа - Я» (К. Бютнер).

Сторонники третьего направления, контроль над агрессивными
импульсами и непрямое их выражение считают результатом социаль
ного научения (А. Бандура).
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Проблема мотивации учебной деятельности студентов через их ...

0 высокий уровень
63%

■ средний уровень
16%

О низкий уровень
21%

Рис. 3 Мотивация обучения в Вузе студентов третьего года обучения
Получение диплома

Я фактор 1
0 фактор 2
□ фактор 3
□ фактор 4
Я фактор 5

Рис. 4. Факторы, способствующие выбору профессии психолога и
учебного заведения
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Рис. 5. Показатели факторов, влияющих на формирование образа
Я — психолога и Я — преподавателя психологии через их

профессионализацию

Рис. 6. Качественные изменения личности студента за три года
обучения в вузе

 
 

 

 
 

 



Проблема мотивации учебной деятельности студентов через их ...

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам:
1. За 3 года обучения в процессе профессионализации у студен

тов происходит качественные позитивные изменения образа Я - пси
холога.

2. Мотивация на овладение профессией выявилась у 89% сту
дентов, на приобретение знаний - 74%, что свидетельствует об адек
ватном выборе профессии. Значительным фактором обучения в вузе 
для студентов является получение дипломов (79%).

3. Факторами способствующими формированию образа Я - пси
холога и Я - преподавателя психологии, а значит, повышение моти
вации к обучению является: личность преподавателя, профессиональ
ная направленность учебной деятельности, применение различных 
методов обучения (активные формы обучения, проблемные ситуации 
в структуре учебной деятельности и.т.д.), влияющих на качественно
личностные изменения студента (уверенность, осознание ближайших 
и конечных целей обучения, познавательная активность).
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