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В студенческом возрасте достигают высокого уровня развития необходимые для 
формирования образа жизни психические и физические функции человека. В частности, 
активно развиваются мотивационно-потребностная сфера и ценностные ориентации 
личности. В переходные, кризисные периоды развития возникают новые мотивы, новые 
ценностные ориентации, новые потребности и интересы, а на их основе перестраиваются 
и качества личности, характерные для предшествующего периода.

Важнейшим новообразованием этого периода является развитие самообразования, 
то есть самопознания, а суть его -  установка по отношению к самому себе. Развитие 
рефлексии, то есть самопознания в виде размышлений над собственными переживаниями, 
ощущениями и мыслями обуславливает критическую переоценку ранее сложившихся 
ценностей и смысла жизни -  возможно, их изменение и дальнейшее развитие. Также 
важным новообразованием юности является появление жизненных планов, а в этом 
проявляется установка на сознательное построение собственной жизни как проявление 
начала поиска ее смысла.

Проблема мотивации в настоящее время приобретает особое значение. В ней 
специфическим образом высвечиваются основные моменты взаимодействия индивида и 
общества, в котором образовательный процесс приобретает приоритетное значение.

Студенческий возраст представляет особый период жизни человека. Заслуга самой 
постановки проблемы студенчества как особой социально-психологической и возрастной 
категории принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. В исследованиях 
Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.А. Реана, Е.И. Степановой, а также в 
работах П.А. Просецкого, Е.М. Никиреева, В.А. Сластенина, В.А. Якунина и других 
накоплен большой эмпирический материал наблюдений, приводятся результаты 
экспериментов и теоретических обобщений по этой проблеме.

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности - одна из стержневых в 
психологии. Не удивительно, что эта проблема с давних пор занимает умы учёных, ей 
посвящено не поддающееся учёту количество публикаций и среди них -  монографии 
отечественных авторов: В.Г. Асеева, И.А. Джидарьяна, Б.И. Додонова, Е.П. Ильина, 
В.И. Ковалёва, А.Н. Леонтьева, B.C. Мерлина, П.В. Симонова, А.А. Файзуллаева, 
П.М. Якобсона.

Таким образом, исходя из постановки проблемы, нами была определена цель 
исследования - исследование мотивационно-потребностной сферы студента в трудах 
отечественных и российских психологов и педагогов.

Изложение основного материала. Студенческий возраст представляет собой 
особый период жизни человека. Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, 
является сензитивным периодом для развития основных социогенных потенций человека. 
Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его 
личности. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий у студентов 
происходит развитие всех уровней психики.

Л.С. Выготский, не рассматривавший специально психологию юношеского
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возраста, впервые не вклю чив его в детские возрасты, четко разграничив детство от 
взрослости. «Возраст от 18 до 25 лет составляет скорее начальное звено в цепи взрослых 
возрастов, чем заключительное звено в детском развитии...». Следовательно, в отличие от 
всех ранних концепций, где юность традиционно оставалась в пределах детских 
возрастов, она впервые была названа Л.С. Выготским «началом зрелой жизни». В даль
нейшем эта традиция была продолжена отечественными учеными.

Студенчество в качестве отдельной возрастной и социально-психологической ка
тегории выделено в науке относительно недавно - в 1960-х годах ленинградской пси
хологической школой под руководством Б.Г. Ананьева при исследовании психофизио
логических функций взрослых людей. Как возрастная категория студенчество соотносится 
с этапами развития взрослого человека, представляя собой «переходную фазу от 
созревания к зрелости» и определяется как поздняя юность - ранняя взрослость 
(18-25 лет). Выделение студенчества внутри эпохи зрелости - взрослости основано на 
социально-психологическом подходе.

Студент как человек определенного возраста и как личность может 
характеризоваться с трех сторон: 1) с психологической, которая представляет собой 
единство психологических процессов, состояний и свойств личности. 2) с социальной, в 
которой воплощаются общественные отношения, качества, порождаемые 
принадлежностью студента к определенной социальной группе, национальности; 3) с 
биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение 
анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение и т.д.

Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются оптимумы 
развития интеллектуальных и физических сил. Но часто «проявляются «ножницы» между 
этими возможностями и их действительной реализацией. Непрерывно возрастающие 
творческие возможности, развитие интеллектуальных и физических сил, которые 
сопровождаются и расцветом внешней привлекательности, скрывают в себе и иллюзии, 
что это возрастание сил будет продолжаться «вечно», что вся лучшая жизнь еще впереди, 
что всего задуманного можно легко достичь». Время учёбы в вузе совпадает со вторым 
периодом юности или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 
становления личностных черт (работы Б. Г. Ананьева, А. В. Дмитриева, И. С. Кона, 
В. Т. Лисовского и др.).

Юность - чрезвычайно значимый период в жизни человека [1]. Юность -  период 
жизни человека, размещенный онтогенетически между отрочеством и взрослостью, 
ранняя молодость. Именно в юности происходит становление человека как личности, 
когда молодой человек, пройдя сложный путь онтогенетической идентификации упо
добления другим людям, присвоил от них социально значимые свойства личности, спо
собность к сопереживанию, к активному нравственному отношению к людям, к самому 
себе и к природе; способность к усвоению конвенциональных ролей, норм, правил по
ведения в обществе и др.

В юности получает новое развитие механизм идентификации обособления. Также 
для этого возраста характерны свои новообразования. Важнейшим новообразованием 
этого периода является развитие самообразования, то есть самопознания, а суть его - 
установка по отношению к самому себе.

Развитие рефлексии, то есть самопознания в виде размышлений над собственными 
переживаниями, ощущениями и мыслями обуславливает критическую переоценку ранее 
сложившихся ценностей и смысла жизни - возможно, их изменение и дальнейшее 
развитие. Смысл жизни - это важнейшее новообразование ранней юности. И. Кон 
отмечает, что именно в этот период жизни проблема смысла жизни становится глобально 
всеобъемлюще с учетом ближней и дальней перспективы.

Также важным новообразованием юности является появление жизненных планов, а 
в этом проявляется установка на сознательное построение собственной жизни как 
проявление начала поиска ее смысла.

Юность, обретая потенциал личности, входящей в пору второго рождения, начи
нает чувствовать освобождение от непосредственной зависимости тесного круга зна

216



чимых лиц (родных и близких людей). Эта независимость приносит сильнейшие пере
живания, захлестывает эмоционально и создает огромное количество проблем [2].

Структура мотивационной сферы студента в исследованиях российских и отече
ственных психологов. Мотивация является одной из фундаментальных проблем, как в 
отечественной, так и в зарубежной психологии. Ее значимость для разработки совре
менной психологии связана с анализом источников активности человека, побудительных 
сил его деятельности, поведения. Ответ на вопрос, что побуждает человека к 
деятельности, каков мотив, «ради чего» он ее осуществляет, есть основа ее адекватной 
интерпретации. «Когда люди общаются друг с другом... то, прежде всего, возникает 
вопрос о мотивах, побуждениях, которые толкнули их на такой контакт с другими 
людьми, а также о тех целях, которые с большей или меньшей осознанностью они ставили 
перед собой» [3]. В самом общем плане мотив это то, что определяет, стимулирует, 
побуждает человека к совершению какого-либо действия, включенного в определяемую 
этим мотивом деятельности.

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает множествен
ность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам ее 
изучения (Б. Г. Ананьев, С. J1. Рубинштейн, М. Аргайл, В. Г. Асеев. Л. И. Божович, 
К. Левин, А. Н. Леонтьев, 3. Фрейд и др.). Основной методологический принцип, который 
определяет исследования мотивационной сферы в отечественной психологии -  это 
положение о единстве динамической и содержательно-смысловой сторон мотивации. 
Активная разработка этого принципа, связана с исследованием таких проблем, как сис
тема отношений человека (В. И. Мясищев), соотношение смысла и значения 
(А. Н. Леонтьев), интеграция побуждений и их смысловой контекст (С. Л. Рубинштейн), 
направленность личности и динамика поведения (Л. И. Божович, В. Э. Чудновский) и т.д.

В отечественной психологии мотивация рассматривается как сложный много
уровневый регулятор жизнедеятельности человека - его поведения, деятельности. Высшим 
уровнем этой регуляции является сознательно-волевой. Исследователи отмечают, что 
«...мотивационная система человека имеет гораздо более сложное строение, чем простой 
ряд заданных мотивационных констант. Она описывается исключительно широкой сферой, 
включающей в себя и автоматически осуществляемые установки, и текущие актуальные 
стремления, и область идеального, которая в данный момент не является актуально 
действующей, но выполняет важную для человека функцию, давая ему ту смысловую 
перспективу дальнейшего развития его побуждений, без которой текущие заботы 
повседневности теряют свое значение» [2]. Всё это, с одной стороны, позволяет определять 
мотивацию как сложную, неоднородную многоуровневую систему побудителей, 
включающую в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, 
эмоции, нормы, ценности и т.д., а с другой, -  говорить о полимотивированности 
деятельности, поведения человека и о доминирующем мотиве в их структуре.

Одним из ведущих исследователей данной проблемы является Л. И. Божович, 
которая дала наиболее полное определение мотива. Согласно ее трудам, в качестве 
мотивов могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и 
переживания, словом, все то, в чем нашла воплощение потребность [4]. Такое 
определение мотива снимает многие противоречия в его толковании, где объединяются 
энергетическая, динамическая и содержательная стороны. При этом подчеркнем, что 
понятие «мотива» уже понятия «мотивация», которое «выступает тем сложным 
механизмом соотнесения личностью внешних и внутренних факторов поведения, который 
определяет возникновение, направление, а также способы осуществления конкретных 
форм деятельности» [5].

Важно также положение исследователей о том, что структура мотивационной 
сферы является не застывшей, статической, а развивающимся, изменяющимся в процессе 
жизнедеятельности образованием.

На исследование структуры мотивации существенное влияние оказало выделение
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Б. И. Додоновым ее четырех структурных компонентов: удовольствия от самой 
деятельности, значимости для личности непосредственного ее результата, 
«мотивирующей» силы вознаграждения за деятельность, принуждающего давления на 
личность [3]. Первый структурный компонент условно назван «гедонической» 
составляющей мотивации, остальные три - целевыми ее составляющими. Вместе с тем 
первый и второй выявляют направленность, ориентацию на саму деятельность (ее процесс 
и результат), являясь внутренними по отношению к ней, а третий и четвертый фиксируют 
внешние (отрицательные и положительные по отношению к деятельности) факторы 
воздействия.

Выводы. Рассмотрев социально-психологические особенности студенческого воз
раста, мы сделали вывод о том, что период юности - это сензитивный период для развития 
основных социогенных потенций человека. Студенческий возраст характеризуется 
достижением наивысших, результатов, базирующихся на всех предшествующих 
процессах биологического, психологического, социального развития.

В современной психологии в настоящее время существует множество различных 
теорий, подходы которых к изучению проблемы мотивации настолько различны, что 
порой их можно назвать диаметрально противоположными. Нам кажется, что сама 
сложность данного понятия, многоуровневая организация мотивационной сферы чело
века, сложность структуры и механизмов ее формирования, открывает широкие воз
можности для применения всех упомянутых нами теорий. Мы считаем, что изучения в 
области мотивации будут продолжены в исследованиях современных психологов, так как 
актуальность этой темы очевидна и практически значима.
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На сегодняшний день органы студенческого самоуправления следует 
рассматривать как одну из форм молодёжной политики РФ, проводимая в целях 
консолидации студенческого общественного движения, наиболее полного использования 
потенциала студенчества в социально -  экономических преобразованиях общества, 
решения студенческих проблем, позволяющий сконцентрировать внимание студенческого 
объединения на организации студенческой жизни внутри университета, для эффективной 
реализации воспитательных программ вуза. Главной целью студенческого 
самоуправления является создание условий, способствующих самореализации студентов в 
творческой и профессиональной сфере, а также решение вопросов в различных областях 
студенческой жизни [5].

Студенческое самоуправление в вузе ориентировано на дополнение действий 
администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более 
эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при 
равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной
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