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Представлены результаты экспериментального исследования влияния мотивации достижения на стремле-
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Человек постоянно находится в процессе 
развития. Стремление к росту, к самоактуализа-
ции является важнейшим качеством личности. 
Потребность в саморазвитии, стремление к са-
мосовершенствованию являются показателями 
личностной зрелости и одновременно условия-
ми ее достижения. Актуальность исследования 
обусловлена недостаточной разработанностью 
проблемы самоактуализации, как компонента 
личностной зрелости студентов–выпускников

Время учебы в вузе совпадает с первым 
периодом зрелости (18–25 лет), как его опреде-
ляют ряд зарубежных и отечественных авторов  
(Б.Г. Ананьев, Д. Биррен, Е.И. Степанова).  
В частности, по мнению Е.И.Степановой, этот пе-
риод представляет собой важный период раскры-
тия, усложнения всех аспектов личности, начала 
строительства собственного образа жизни [1]. 
Этот возрастной период связан не только с по-
лучением профессиональных знаний, формиро-
ванием профессиональных умений и навыков, но 
и осуществлением важнейших индивидуально-
личностных и социальных выборов. Дальнейшее 
развитие личности тесно связано с процессом или 
“работой” самоактуализации [2].

Изучение саморазвития человека и зало-
женного в нем личностного потенциала явля-
ется актуальной в современной отечественной 
психологии проблемой. Самоактуализация, как 
показатель личностной зрелости, рассматрива-
ется в работах В.М. Русалова, И.Н. Свириденко, 
М.Ю. Семенова, Е.А. Сергиенко, Е.В. Сто-
лярской; как свойство сложной самооргани-
зующейся психологической системы “чело-
век”, способной к самодетерминации, – в ра-
ботах Э.В. Галажинского, Е.Р. Калитиевской,  
В.Е. Клочко. Самоактуализация рассматривает-

ся и как механизм, стимулирующий саморазви-
тие, делающий его потребностью, целью и жиз-
ненной стратегией (К.А. Абульханова-Славская,  
И.А. Акиндинова, Т.И. Артемьева, Е.И. Голова-
ха). Самоактуализация связывается с процессом 
развития личности как субъектом интеллектуаль-
ной активности (Д.Б. Богоявленская) и свободно-
го выбора (В.А. Петровский). 

Особенно актуальна проблема самоактуа-
лизации в учебной и учебно-профессиональной 
деятельности (Е.В. Булгакова, В.А. Гавриленко, 
Г.Ю. Любимова, Ю.Л. Ольвинская, И.В. Садилов, 
Н.В. Сенченко, Л.В. Цурикова, Е.Ф. Ященко). 
Отдельные аспекты развития профессиональных 
способностей, особенностей самоопределения, 
самореализации и самоактуализации студен-
тов рассматриваются в работах В.А. Михеева, 
М.В. Молоканова, О.И. Мухрыгиной, Е.А. Оле- 
невой, В.А. Фокина, А.В. Шилакиной, Н.А. Щер- 
баковой, Е.Ф. Ященко. Творческий аспект само-
актуализации студентов исследуется О.Г. Про-
ничкиной, О.В. Щелкуновой. 

В студенческие годы идет становление 
творческой личности будущего специалиста в 
личностно-ценной учебно-профессиональной 
деятельности, основная задача которого – рост и 
самосовершенствование, как цель дальнейшего 
личного и профессионального развития. Само-
актуализация в процессе обучения в вузе являет-
ся залогом успеха последующей профессиональ-
ной деятельности. 

Стремление к самоактуализации, по мне-
нию А. Маслоу, возникает только после того, как 
человек удовлетворит потребности нижележа-
щих уровней [2]. Формирование же мотивации 
достижения, связанной со стремлением реали-
зации целей, приходится на возраст от трех до 
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12–13 лет [3]. Следовательно, можно предполо-
жить, что мотивация достижения, возникнув и 
упрочившись ранее, влияет на стремление к са-
моактуализации.

Целью исследования является изучение 
особенностей самоактуализации студентов – вы-
пускников во взаимосвязи с различной мотива-
цией. 

В исследовании было выдвинуто предпо-
ложение, что стремление к самоактуализации, 
являясь компонентом личностной зрелости 
студента-выпускника, связано с доминировани-
ем мотива достижения.

Методики	 исследования	 и	 испытуемые.	
Психодиагностическое исследование включало 
использование теста-опросника “Измерение мо-
тивации достижения” А. Мехрабиана в адапта-
ции М.Ш. Магомед-Эминова. Тест предназначен 
для диагностики двух обобщенных устойчивых 
мотивов личности: мотива стремления к успеху 
и мотива избегания неудач. 

Методика “Измерение уровня самоактуа-
лизации личности” (САТ) Э. Шострема в адап-
тации Л.Я. Гозмана и М.В. Кроза. Методика 
измеряет самоактуализацию по двум базовым 
(шкала компетентности во времени и шка-
ла поддержки) и ряду дополнительных шкал 
(ценностные ориентации, гибкость поведения, 
сензитивность к себе, спонтанность, принятие 
агрессии и д.р.). Базовые шкалы независимы 
друг от друга в отличие от дополнительных, не 
имеющих общих пунктов. Тест использовался 
для выявления особенностей самоактуализации 
студентов 5 курса.

Полученные количественные данные ана-
лизировались с помощью φ – критерия Фишера 
для установления различий в группах испытуе-
мых. Для выявления взаимосвязи между мето-
диками использовался коэффициент корреляции 
r-Пирсона. На основании значимых корреляци--Пирсона. На основании значимых корреляци-
онных связей построены корреляционные плея-
ды и проведен анализ взаимозависимостей лич-
ностных характеристик самоактуализационного 
теста между группами с различными мотивами.

В исследовании приняли участие студенты 
5 курсов вузов г. Бишкек: КРСУ, МСИ, БГУ в ко-
личестве 112 человек. Число девушек составило 
65, число юношей – 47. 

Результаты	исследования	 
и	их	обсуждение
Результаты исследования по тесту-

опроснику “Измерение мотивации достиже-
ния” А. Мехрабиана в адаптации М.Ш. Ма-
гомед-Эминова. 

Методика позволила дифференцировать 
мотивационный фактор по двум группам моти-
вов, направленных на достижение успеха и на 
избегание неудачи, и на основе которых была 
разделена вся выборка. Первую группу (НДУ) 
составили студенты, у которых доминирует 
мотив направленности на достижение успеха 
(n=34), вторую группу (ИН) составили студенты, 
у которых доминирует мотив избегания неуда-
чи (n=27). Мотив достижения является стойким 
атрибутом личности, который проявляется в 
стремлении достичь успеха. Он существенно 
влияет на активность в определенной ситуации, 
в сфере деятельности.

Результаты опросника “Измерение уровня 
самоактуализации личности” (САТ) Э. Шостре-
ма в адаптации Л.Я. Гозмана и М.В. Кроза. Бы-
ли определены средние значения по методике в 
группах НДУ и ИН и обнаружены статистиче-
ски достоверные различия в пользу студентов 
с мотивацией достижения к успеху по показа-
телю синергии (φ*=1,769 при p<0,03), которая 
определяет способность человека к целостному 
восприятию мира и людей, к пониманию связан-
ности противоположностей, таких как игра и 
работа, телесное и духовное. А. Маслоу, изучая 
самоактуализируюшихся людей, определил, что 
они обладают отличительными характеристи-
ками, среди которых он выделяет ориентацию 
на реальность, на восприятие и принятие себя, 
других людей, мира целостным, такими как они 
есть [2]. Выявлены достоверные различия также 
по показателю познавательные потребности 
(φ*=1,73 при p < 0,04), определяющему степень 
выраженности у субъекта стремления к приобре-
тению знаний об окружающей среде. Объектив-
ное восприятие действительности, выражающе-
еся в стремлении познать ее, приобрести знание 
о ней и отделить знание от незнания – это также 
характерная особенность людей, стремящихся к 
самоактуализации [2].

Таким образом, эти два значимых различия 
между группами НДУ и ИН позволяют считать, 
что мотивация достижения связана с самоактуа-
лизацией.

Анализ корреляционных плеяд позволил 
выявить специфику взаимосвязей между пара-
метрами личностных характеристик студентов 
в группе НДУ по опроснику “Измерение уров-
ня самоактуализации личности” Э. Шострема. 
Сильная корреляционная связь обнаружена в ба-
зовом показателе поддержка, который измеряет 
степень независимости ценностей и поведения 
субъекта от воздействия извне (рис.1). Этот по-
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казатель определяет человека как свободного в 
выборе, не подверженного внешнему влиянию 
(“изнутри направляемая” личность). Имеет кор-
реляционные связи с показателями гибкость по-
ведения (r = 0,60 для p = 0,1), спонтанность (r = 
0,58 для p = 0,1), самоуважение (r = 0,56 для p = 
0,001), самопринятие (r = 0,52 для p = 0,001) и 
принятие агрессии (r = 0,44 для p = 0,001). Пси-
хологический смысл выявленных связей можно 
интерпретировать следующим образом:

1. Связь между показателями поддержка – 
гибкость поведения свидетельствуют о том, что 
“изнутри направляемая” личность проявляет 
гибкость в реализации своих ценностей в пове-
дении и взаимодействии с окружающими людь-
ми. Внутренняя мотивация является характер-
ной для человека с направленностью на успех 
[3]. В свою очередь, связь со спонтанностью 
и поддержкой определяется способностью ин-
дивида спонтанно и непосредственно выражать 

свои чувства. Спонтанность как характеристика 
самоактуализирующейся личности выделяется 
А. Маслоу [2].

2. Базовая шкала поддержка во взаимосвязи 
с показателями шкал самопринятие и самоува-
жение, которые относятся к блоку самовосприя-
тия, свидетельствуют о том, что студенты с мо-
тивацией, направленной на стремление к успеху, 
способны рационально оценивать свои возмож-
ности, достоинства, положительные свойства 
характера.

3. Связь поддержка – принятие агрессии го-
ворит о способности индивида принимать свое 
раздражение, гнев и агрессивность, как есте-
ственное проявление человеческой природы. 
Эта шкала взаимодействует с такими шкалами, 
как ценностные ориентации (r = 0,64 для p = 
0,1), гибкость поведения (r = 0,61 для p = 0,1), 
сензитивность к себе (r = 0,65 для p = 0,1), спон-
танность (r = 0,69 для p = 0,1) и самоуваже-

 
Примечание: Rkp * = 0,564, при p = 0,1; Rkp** = 0,499, при p = 0,001.

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных шкал в группе НДУ  
по опроснику САТ Э.Шострема (n=34).
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ние (r = 0,61 для p = 0,1). Блок межличностной 
чувствительности находится в связи с блоками 
чувств и ценностей. Это позволяет говорить о 
том, что студенты с мотивацией достижения к 
успеху открыто выражают свои чувства, осо-
знано относятся к своим ценностям, понимая их 
значимость для себя и для окружающей среды, с 
которой они взаимодействуют.

Чрезвычайно информативна обнаруженная 
сильная корреляционная связь ценностных ори-
ентаций с показателями шкал сензитивности 
к себе (r = 0,53 для p = 0,001), самоуважения  
(r = 0,61 для p = 0,1), представление о природе 
человека (r = 0,59 для p= 0,1), принятие агрессии 
(r = 0,64 для p = 0,1) и познавательными потреб-
ностями (r = 0,50 для p = 0,001). Ценностные 
ориентации и гибкость поведения относятся к 
блоку ценностей, хотя гибкость поведения не 
имеет прямой корреляционной связи с ценност-
ными ориентациями, тем не менее, автор мето-
дики относит их к одному блоку. Следовательно, 
можно предположить, что студенты с мотивом, 
направленным на достижение к успеху, имеют 
развитую степень гибкости в поведении и взаи-
модействии с окружающими людьми, а ценност-
ные ориентации дополняют черты, присущие 
самоактуализирующейся личности. “Развитые 
ценностные ориентации – признак зрелой лич-

ности, показатель меры ее социальности… . 
Ценностные ориентации выступают важнейшим 
фактором мотивации поведения личности, лежат 
в основе ее социальных поступков…, влияют на 
процесс личного выбора” [4].

Таким образом, студенты с мотивацией до-
стижения успеха обладают стремлением к са-
моактуализации, что выражается в таких осо-
бенностях, как направленность на объективное 
восприятие действительности, знания об окру-
жающем мире, выражающееся в четком отделе-
нии знания от незнания, воспринимают природу 
человека положительно, принимают себя, дру-
гих, мира такими, как они есть, открыто прояв-
ляют свои чувства и уважают свои достоинства –  
все то, что, по мнению А. Маслоу, отличает лю-
дей, стремящихся к самоактуализации.

В исследовании основной задачей являлось 
не просто изучить студентов с разными направ-
ленностями в мотивации, но и увидеть стрем-
ление к самоактуализации, которая составляет 
компонент личностной зрелости. Можно пола-
гать, что студенты, ориентированные на успех, 
имеют развитую личностную структуру, которая 
способствует формированию их личностной зре-
лости, а ценностные ориентации в совокупности 
с сопутствующими особенностями составляют 
основу в развитии зрелой личности.

 
Примечание: Rkp ** = 0,499, при p = 0,001; Rkp * = 0,564, при p = 0,1.

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных шкал  
в группе ИН по опроснику САТ Э. Шострема (n=27). 
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В корреляционной плеяде в группе ИН 
сильные связи зафиксированы по ряду пара-
метров (рис. 2). Так, базовая шкала поддерж-
ка находится в корреляционной связи с шкала-
ми ценностные ориентации (r = 0,53 для p = 
0,001), гибкостью поведения (r = 0,88 для p = 
0,01), сензитивностью к себе (r = 0,56 для p = 
0,001), спонтанностью (r = 0,77 для p = 0,01), 
самоуважением (r = 0,53 для p = 0,001), само-
принятием (r = 0,64 для p = 0,01), принятием 
агрессии (r = 0,54 для p = 0,001). Психологи-
ческий смысл выявленных связей между по-
казателем поддержки с блоком чувств и блоком 
ценностей позволяет нам предположить, что 
степень независимости ценностей и поведе-
ния субъекта напрямую зависит от способно-
сти осознавать свои чувства, принимать себя со 
своими достоинствами и недостатками, отда-
вать себе отчет в своих потребностях. В группе 
ИН шкала ценностные ориентации не имеет 
сильных и множественных корреляционных 
связей, что может свидетельствовать о том, что 
становление личностной зрелости не ярко вы-
ражено, поскольку многие исследователи счи-
тают, что именно развитые ценностные ориен-
тации лежат в основе становления личностной 
зрелости. Можно предположить, что студенты, 
ориентированные на избегание неудач, более 
осторожно проявляют свои чувства, избегают 
спонтанных действий, стремятся избегать оши-
бок, т.е. эти особенности противоположны тем, 
которые, по мнению А. Маслоу, принадлежат 
самоактуализирующейся личности. 

Наличие связи между базовым шкалами 
компетентность во времени со шкалами само-
уважения (r = 0,46 для p = 0,001) и самоприня-
тия (r = 0,52 для p = 0,001), которые составляют 
блок самовосприятия, свидетельствуют о том, 
что, принимая свои достоинства и недостатки, 
имея в целом положительное отношение к се-
бе, студенты с ориентацией на избегание неудач 
в какой-либо деятельности, проявляют боязнь 
обесценивания себя в собственном мнении и в 
глазах окружающих. Это согласуется с мнени-
ем Р. Бирни и его коллег о существовании таких 
особенностей у людей с направленностью на 
избегание неудач [5]. Студент себя самопрезен-
тирует, но боязнь ошибиться выступает препят-
ствием на пути достижения целей, что снижает 
стремление к самоактуализации, к достижению 
личностной зрелости.

Интересным является сильная связь шкалы 
принятие агрессии с познавательными потреб-
ностями (r = 0,51 для p = 0,001) и креативно-

стью (r = 0,55 для p= 0,001), которые составляют 
блок отношения к познанию, и связь принятие 
агрессии – синергия (r= 0,49 для p = 0,001). Все 
это свидетельствует о том, что проявляя свою 
творческую натуру, выражая стремление к по-
знанию окружающего, воспринимая природу че-
ловека в целом, студенты принимают свои раз-
дражение, гнев и агрессивность как естествен-
ное проявление человеческой природы. 

Полученные данные позволяют предполо-
жить, что студенты, ориентированные в своей 
мотивации на избегание неудач, стремясь к са-
моактуализации, способны проявлять чувства, 
положительно относиться к своей личности, ко-
торую высоко оценивают, но боязнь ошибиться 
лишает их возможности приобрести новый опыт 
путем проб и ошибок, они ищут информацию о 
возможности неудачи при достижении результа-
та. Мотив избегание неудачи в меньшей степени 
способствует развитию стремления к самоактуа-
лизации, чем мотив стремление к успеху.

На основании полученных результатов ис-
следования стремления к самоактуализации как 
одного из компонентов личностной зрелости, ко-
торый зависит от доминирующего мотива, мож-
но сделать следующие выводы:

Мотив стремление к успеху способству-
ет развитию ценностных ориентаций, которые 
определяют признаки зрелой личности, являют-
ся показателем меры ее социальности.

Мотив избегание неудачи служит препят-
ствием на пути развития личностной зрелости.

Таким образом, подтверждается предполо-
жение о том, что стремление к самоактуализа-
ции, которое выступает компонентом личност-
ной зрелости студента–выпускника, зависит 
от доминирующего мотива. Однако не всегда 
возможно объективно определить стремление к 
самоактуализации только через показатель мо-
тивации достижения, направленной на успех 
или на неудачу. В зависимости от достигнутых 
успехов эта граница может перемещаться вверх 
и вниз по шкале, смещая точку отсчета. Успех 
и неудача присутствуют и во взаимодействиях 
личности со средой, не имеющих никакого от-
ношения к достижениям. Для мотивации дости-
жения характерен постоянный пересмотр целей, 
который может ориентировать как на успех, так 
и на неудачу. 
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Ранний возраст – это особый период в жиз-
ни ребенка. Качественные преобразования, про-
исходящие в психической и физической сфере, 
закладывают основу для дальнейшего формиро-
вания и становления ребенка как личности. 

Одним из важнейших новообразований ран-
него возраста является развитие речи, появление 
которой радикально влияет на взаимоотношения 
ребенка с миром. “Являясь, с одной стороны, 
орудием для выражения наших представлений, 
мыслей, познания, с другой – средством к их 
обогащению и расширению, к формированию 
нашего сознания, слово служит целям всей жиз-
ни как обыденным и повседневным, так и наибо-
лее высоким” [1, с. 3]. Появившаяся и развиваю-
щаяся речь перестраивает все психические про-
цессы ребенка: восприятие, мышление, память, 
чувства, желания. Она открывает возможности 
для совершенно новых и специфически челове-
ческих форм внешней и внутренней жизни – со-
знания, воображения, планирования, управле-
ния своим поведением, логического и образного 
мышления, новых форм общения. 

Проблема развития речи постоянно на-
ходилась и находится под пристальным вни-
манием ученых: Ж. Пиаже, А.Р. Лурия,  
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, М.И. Лиси-
ной, А.В. Запорожеца, Н.М. Аскариной, Э. Г. Пи-
люгина, Э.Л. Фрухта, Дж. Боулби и др. Они изу-
чали механизмы речи, основные этапы ее разви-
тия, факторы, определяющие речевое развитие, 

причины речевых нарушений. Процесс развития 
речи на протяжении первых трех лет жизни ре-
бенка не простое количественное накопление 
словаря, это сложнейший нервно-психический 
процесс, совершающийся в результате взаимо-
действия ребенка с окружающей средой под 
влиянием непосредственных воздействий окру-
жающих взрослых [2]. 

В отечественной психологии сложились 
определенные традиции сбора сведений о рече-
вом развитии детей в раннем возрасте: ведение 
непосредственных наблюдений за развитием 
детской речи, оформленных в виде дневников, ау-
дио и видеозаписей (В.И. Бельтюков, А.Н. Гвоз- 
дев, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Н.А. Менчинская, 
В.С. Мухина, Н.А. Рыбников, А.Д. Салахова, 
Т.Н. Ушакова, К.И. Чуковский, С.Н. Цейтлин). 
В зарубежных исследованиях распространение 
получили опросники для родителей, тестовые 
задания, шкалы раннего речевого и коммуни-
кативного развития (N. Bayley, T. Klee, J. Law, 
B.A. Pan, L. Rescorla, J. Reynell, D. Wechsler). 

В настоящее время широко применяемым 
инструментом в исследованиях детской речи и 
диагностике на ранних этапах речевого онто-
генеза является “The MacArthur Communicative 
Development Inventory” (Л.Фенсон и Ф.Дейл. 
MacArthur CDI, 1993). Формы CDI находились 
в разработке более 20 лет, с начала 70-х годов, 
на кафедре детской речи РГПУ им. А.И. Герце-
на.


