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СОДЕРЖАНИЕ ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ 
 

Потребностно-мотивационная сфера студентов характеризуется доминированием мотивов 

самоопределения, поиска оснований выбора и их проверкой. Она приобретает более дифференцирован-

ную, произвольную, опосредованную, иерархическую и направленную форму по сравнению с предшеству-

ющими периодами жизни. В результате эмпирического исследования установлено, что чем выше у сту-

дентов потребности в доминировании, достижении и социальном признании, тем выше степень по-

буждения. Чем ниже импульсивность и выше потребности в социальных контактах и презентации, 

тем выше уровень удовлетворенности и усилий, направленных на реализацию мотивов. Чем ниже моти-

вация просоциальной активности и потребность в достижении, тем сильнее преобладание дефицитар-

ной мотивационной тенденции в профессиональной сфере. 

Ключевые слова: мотивация, потребности, потребностно-мотивационная сфера, студенты. 

 

The Content of Students’ Need and Motivational Sphere 

 
The students’ need and motivational sphere is characterized by the dominance of motives for self-

determination, the search for reasons for choice and their verification. It acquires a more differentiated, arbi-

trary, indirect, hierarchical and directed form compared to previous periods of life. As a result of an empirical 

study, it was found that the higher students’ needs for dominance, achievement and social recognition, the high-

er the degree of motivation. The lower the impulsivity, the higher the need for social contacts and presentation, 

the higher the level of satisfaction and efforts aimed at the realization of motives. The lower the motivation for 

prosocial activity and the need for achievement, the stronger the predominance of the deficient motivational ten-

dency in the professional sphere. 

Key words: motivation, needs, need-motivational sphere, students. 

 

Введение 

Проблема мотивации и потребностей, 

пожалуй, одна из самых востребованных 

областей исследования психологической 

науки, которая никогда не потеряет акту-

альности. Контекстуальная детерминация 

данной сферы стимулирует продолжение ее 

изучения, несмотря на уже имеющийся до-

статочно большой накопленный опыт. Ак-

туальность нашего исследования определя-

ется также спецификой исследовательской 

выборки – студентов как одной из социаль-

ных групп, особенно подверженной раз-

личного рода социальным, культурным, 

экономическим, политическим и социально-

психологическим влияниям. 

Студенчество включает людей, целе-

направленно, систематически овладеваю-

щих знаниями и профессиональными уме-

ниями, наиболее активным потреблением 

культуры и высоким уровнем познаватель-

ной мотивации [1]. Вместе с тем к возраст-

ным особенностям, присущим данной 

группе, можно отнести завершение биоло-

гического созревания, первичную социали-

зацию, начало учебно-профессиональной 

деятельности, начало становления целост-

ной идентичности, выбор дальнейшего 

жизненного пути и построение планов. Это 

период самоопределения, который характе-

ризуется практической проверкой его 

устойчивости, в который окончательно 

формируются дифференцированные для 

разных сфер самооценка и уровень притя-

заний [2; 3]. Мотивы общения, принадлеж-

ности и интимной близости сохраняют 

свою значимость, приобретают более слож-

ную структуру [4–6]. Потребность в нефор-
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мальном общении с родителями усиливается 

по сравнению с подростковым возрастом [5]. 

В связи с необходимостью утверждения но-

вой идентичности значимыми становятся 

мотивы социального признания, презента-

ции [7]. Мотивы сексуального сближения 

начинают определяться перспективой взаи-

моотношений, поиском эмоциональной 

поддержки и самоутверждения, также опо-

средуются пониманием особенностей дру-

гого человека. Жизненные планы конкрети-

зируются, становятся более осознанными и 

содержательными, формируется временная 

перспектива. Мотив реализации этих пла-

нов получает приоритетное положение и 

определяет познавательный интерес и спо-

соб удовлетворения познавательной по-

требности, которая за счет этого также ста-

новится избирательной. Осознание своих 

особенностей и потребностей, различных 

социальных факторов, определяет профес-

сиональный выбор, который, в свою оче-

редь, также определяет своеобразие спосо-

бов удовлетворения потребностей [5–7]. 

Таким образом, потребностно-моти-

вационная сфера студентов традиционно 

характеризуется доминированием мотивов 

самоопределения, поиска оснований выбора 

и их проверкой. Она приобретает более диф-

ференцированную, произвольную, опосре-

дованную, иерархическую и направленную 

форму по сравнению с предшествующими 

возрастами и отражает стремление лично-

сти преодолеть маргинальный статус [7]. 

От успешности социализации на дан-

ном этапе во многом зависит дальнейшее 

благополучие не только каждой конкретной 

личности, но и страны в целом. Результа-

тивность реализации различных государст-

венных программ (в том числе Программы 

патриотического воспитания населения Рес-

публики Беларусь на 2022–2025 гг., утвер-

жденной Постановлением Совета Минист-

ров Республики Беларусь 29 декабря 2021 г. 

№ 773) предусматривает опору мероприя-

тий на актуальные данные о психологиче-

ских характеристиках групп населений, на 

которые они направлены. 

Таким образом, целью данного ис-

следования является определение содержа-

ния потребностно-мотивационной сферы 

студентов в современных условиях. 

 

 

Организация и методы исследования 
Эмпирическое исследование базиру-

ется на иерархической модели классифика-

ции мотивов В. Э. Мильмана, который объ-

единяет классификационную модель Г. Мюр-

рея и модели, постулирующие наличие двух 

разнонаправленных тенденций в мотиваци-

онной сфере: дефицитарной, потребитель-

ской, гомеостатической тенденции облада-

ния и тенденции роста, бытия – творческой, 

гетеростатической, продуктивной. Эти тен-

денции находятся на вершине «пирамиды» 

мотивационной сферы. Личностные направ-

ленности проявляются и реализуются за 

счет конкретно эмпиричных и тесно связан-

ных ситуацией мотивов-интересов, наибо-

лее полная классификация которых была 

представлена Г. Мюрреем [8–11]. Предпо-

лагается, что низкий уровень удовлетворен-

ности, неудача в приложении усилий для 

реализации мотива снижает мотивацию и 

наоборот [11; 12]. Как уровень активности и 

удовлетворенности, так и уровень собст-

венно мотивации в юношеском возрасте свя-

заны со становлением идентичности [6; 7]. 

Становление идентичности связано с разви-

тием самоконтроля, возможности концент-

рации активности на цели. Уровень актив-

ности, удовлетворенности в юношеском 

возрасте может быть взаимосвязан с по-

требностями (мотивами-интересами) в аф-

филиации, презентации и способностью 

подчинять активность цели, которая пони-

мается как контроль эмоций, чувств исходя 

из некоего относительно устойчивого прио-

ритета. Это то, что представляется доступ-

ным на данный момент имеющимся дан-

ным, то, что представляется возможным 

[11; 13]. Данный уровень больше соотно-

сится с настоящим и прошлым. Актуальное 

удовлетворение связано с возможностью 

установления контактов и с возможностью 

предъявить аспекты зарождающейся иден-

тичности [6; 7]. Уровень собственно моти-

вации, устремления и побуждения отражает 

«идеал», уровень ценного, желаемого, того, 

чего хочется, что должно быть [11; 13]. Он 

связан с уровнем поставленных целей, цен-

ностью признания, стремлением утвердить-

ся в социуме, т. е. с ценностью влияния на 

других [7; 14]. 

На основе теоретической модели 

сформулированы проверяемые в настоящем 

исследовании эмпирические гипотезы. 
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Гипотеза 1. Чем выше потребности в 

доминировании, достижении и социальном 

признании, тем выше степень побуждения. 

Гипотеза 2. Чем ниже импульсив-

ность, чем выше потребности в социальных 

контактах и презентации, тем выше уровень 

удовлетворенности и усилий, направленных 

на реализацию мотивов. 

Гипотеза 3. Чем ниже мотивация про-

социальной активности и потребность в до-

стижении, тем сильнее преобладание дефи-

цитарной мотивационной тенденции в про-

фессиональной сфере. 

Содержание потребностно-мотиваци-

онной сферы диагностировалось при помо-

щи шкал: 

1) методики измерения мотивацион-

ной сферы личности В. Э. Мильмана в вер-

сии для студентов; 

2) немецкой версии формы по изуче-

нию личности Д. Джексона (PRF) в адапта-

ции И. М. Кондакова и А. В. Капцова. 

Таким образом, использование ука-

занных методик позволяет измерить 14 па-

раметров потребностно-мотивационной сфе-

ры: потребность в достижении, потребность 

в аффилиации, агрессия, доминатность, вы-

держка (настойчивость), потребность в пре-

зентации (во внимании), избегание риска, 

импульсивность, готовность к помощи, по-

требность в порядке, ориентация на игру, 

потребность в социальном признании (одоб-

рении), потребность в поддержке и общая 

заинтересованность. 

Выборка включала 107 респондентов 

в возрасте 18–22 лет (80 лиц женского пола, 

средний возраст 19,5 года, и 27 лиц муж-

ского пола, средний возраст 19,6 года). Рес-

понденты являются студентами разных фа-

культетов Белорусского государственного 

университета. 

Распределение частот по части изме-

ряемых переменных значимо отличается от 

нормального, что указывает на смещенность 

выборки. Статистическая обработка (мно-

жественный регрессионный анализ) данных 

проводилась при помощи программного па-

кета SPSS v 23.0. 

 

Результаты и их обсуждение 

Эмпирические данные проверки ги-

потезы 1 отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Регрессионная модель прогноза уровня мотивации исходя из уровня потребностей 

в доминировании, достижении и социальном признании 
Предиктор Вклад в модель и регрессионные коэффициенты 

Доминантность 1,242 (0,389) /0,301/
**

 

Потребность в достижении 1,047 (0,461) /0,204/
*
 

Потребность в социальном признании 0,746 (0,364) /0,186/
*
 

Константа 23,938 (12,099)
*
 

Критерий Фишера, F (3, 102) 10,50
***

 

Значение КМК, R, % 48,6 

Значение КМД, R
2
, % 23,6 

Результирующая переменная Общий уровень мотивации, побуждения, устремления 
 

Примечание – 
***

 – уровень значимости р ≤ 0,001; 
**

 – уровень значимости р ≤ 0,01; 
*
 – уровень 

значимости р ≤ 0,05. Регрессионное уравнение представлено формулой 
 

ŷур. мотив. = 23,938 + 1,242 хдом.  + 1,047 хдост. + 0,746 хпризн, 
 

где ŷур. мотив. – предсказанное значение общего уровня мотивации; хдом. – значение переменной, которая 

выявляет доминантность; хдост. – значение переменной, которая выявляет потребность в достижении; 

х призн. – значение переменной, которая выявляет потребность в социальном признании. 
 

Модель объясняет 23,6 % вариатив-

ности значений переменной общего уровня 

мотивации. 

Можно утверждать, что высокий об-

щий уровень мотивации в юношеском воз-

расте, уровень ценного, должного и желае-

мого, связан с высоким уровнем конкретно-

эмпирических мотивов-интересов достиже-

ния, признания и доминирования. Потреб-

ность в достижении отражает общий уро-

вень целей и представляемых перспектив: 

человек ориентирован на свои цели и готов 

предпринимать усилия для того, чтобы этих 

целей достичь. Мотив достижения получает 

приоритетное положение и определяет по-

знавательные интересы, их избирательность 

и направленность. В идеальном варианте, 

человек престает действовать «вообще» 

просто потому, что это общее – извне уста-

новленный и документально утвержденный 
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этап социализации, а начинает действовать 

во имя чего-либо, какой-то конкретной це-

ли или ценности [6; 7; 15]. Именно выра-

женность потребности в достижении во 

многом определяет запросы, предъявляе-

мые молодым человеком, а значит, и выбор 

им жизненного пути и цели, а также специ-

фику социального окружения, способы удо-

влетворения потребностей, принадлежность 

к определенной группе, а затем – верность 

определенным принципам и идентичность. 

В свою очередь, глубина кризиса идентич-

ности и особенности его разрешения могут 

влиять и на потребность в достижении: 

снижение самооценки и уровня притязаний, 

мотивационные конфликты, снижение уст-

ойчивости и произвольности мотивов, не-

умение сделать выбор. Все это ведет к сни-

жению уровня мотивации, уровня постав-

ленных целей и потребности в достижении 

[7; 16; 17]. 

Другая связь (наиболее тесная), уста-

новленная в нашем исследовании, – это по-

ложительная взаимосвязь уровня побужде-

ния с потребностью в доминировании, или 

доминантностью. Потребность в доминиро-

вании – это потребность оказывать влияние 

на свое окружение, потребность контроли-

ровать других людей [9; 10]. Данную взаи-

мосвязь можно понимать не только как 

стремление к власти, но и как стремление 

преодолеть маргинальную позицию, в кото-

рой находится человек на данном этапе. 

Возможно рассмотрение данной связи 

и с субъектно-деятельностной позиции. Мо-

тивация может определяться ведущей на 

этом этапе деятельностью – учебно-профес-

сиональной [18; 19]. Все респонденты – 

студенты университета, большинство из них 

гуманитарии. Возможно, именно специфика 

этой сферы деятельности может определять 

высокое стремление к доминированию, 

стремление занять ведущую позицию в со-

циуме и управлять другими. 

Положительная взаимосвязь потреб-

ности в социальном признании с уровнем 

побуждения может быть объяснена особен-

ностями возраста. Достигнутая идентич-

ность – это не только целостная и непре-

рывная во времени идентичность, но и 

идентичность, признанная другими [6; 7]. 

Социальный интерес, включающий кон-

тактность, стремление к уважению и при-

знанию со стороны других людей, чувства 

общности и солидарности, в принципе, ха-

рактерен для любой здоровой личности [14]. 

Таким образом, уровень устремления, 

мотивации и побуждения, уровень ценного 

связан с потребностями у студентов в доми-

нировании, социальном признании и дости-

жении. Эти три интереса определены пси-

хологическим особенностями возраста: кон-

фигурированием идентичности, особеннос-

тями деятельности и социальной позиции. 

Результаты регрессионного анализа, 

проверяющего гипотезу 2, представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Регрессионная модель прогноза уровня удовлетворенности исходя из уровня 

импульсивности и уровня потребностей в аффилиации, презентации 
Предиктор Вклад в модель и регрессионные коэффициенты 

Потребность в аффилиации 1,650 (0,462) /0,335/
***

 

Потребность во внимании, презентации 1,346 (0,449) /0,285/
**

 

Импульсивность –1,298 (0,506) /–0,215/
*
 

Константа 42,372 (13,181)
**

 

Критерий Фишера, F (3, 103) 14,59
***

 

Значение КМК, R, % 54,6 

Значение КМД, R
2
, % 29,8 

Результирующая переменная 
Общий уровень удовлетворенности и усилий, 

направленных на реализацию мотивов 
 

Примечание – 
***

 – уровень значимости р ≤ 0,001; 
**

 – уровень значимости р ≤ 0,01; 
*
 – уровень 

значимости р ≤ 0,05. Регрессионное уравнение представлено формулой: 
 

ŷур. удовл. = 42,372 + 1,650 хафф.  + 1,346 хпрезент. – 1,298 химпульс., 
 

где ŷур. удовл. – предсказанное значение общего уровня удовлетворенности; хафф. – значение переменной, 

которая выявляет потребность в аффилиации; хпрезент. – значение по переменной, которая выявляет 

потребность во внимании и презентации; хпимпульс. – значение переменной, которая выявляет импульсив-

ность. 
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Модель объясняет 29,8 % вариатив-

ности значений общего уровня удовлетво-

ренности. Результаты согласуются с теоре-

тическими предположениями [7]: высокий 

уровень удовлетворенности и усилий сту-

дентов взаимосвязан с выраженной потреб-

ностью в аффилиации, потребностью в пре-

зентации и низкой импульсивностью. Дан-

ный уровень больше соотносится с актуаль-

ным, настоящим и прошлым, чем с буду-

щим, которое определят уровень устремле-

ния [11]. Доступное и удовлетворительное 

настоящее связано с возможностями кон-

тактов с другими людьми, подчинить актив-

ность приоритетам и целям, а также презен-

тировать себя. 

Мотив аффилиации студентов стано-

вится более дифференцированным и опо-

средованным лучшим пониманием лично-

сти другого человека [4; 5; 19]. Посредст-

вом общения, установления контактов, ста-

новится возможным предъявление другим 

аспектов зарождающейся и конструируемой 

идентичности [7]. 

Потребность в презентации студентов 

может быть связана с задачей социального 

признания и достижения [4; 5; 19]. Эта по-

требность также тесно связана с аффилиа-

тивной и уходит корнями в подростковый 

возраст [4]. Для того чтобы быть признан-

ным, необходимо презентовать различные 

аспекты собственного Я. Успешная презен-

тация – это условие, возможность успеш-

ного формирования идентичности и ее до-

стижения и признания, что является целью, 

устремлением. И именно поэтому уровень 

потребности в презентации непосредствен-

но связан с уровнем удовлетворенности и 

актуальной активностью. 

Импульсивность – еще один параметр 

мотивационной сферы. Высокая импуль-

сивность проявляется в склонности к «рас-

пылению» энергии, спонтанным действиям, 

слабо согласующимся с рассудочными це-

лями и намерениями, подверженности эмо-

циям и склонности к резкому изменению 

линии поведения, ослаблению контроля над 

действиями [9; 10]. Высокий уровень удо-

влетворенности и усилий, направленных на 

реализацию мотивов, взаимосвязан с низ-

кой импульсивностью, с тем, что можно на-

звать полюсом рассудительности, осторож-

ности, самоконтроля, умения подчинять 

эмоции намерениям и целям. Произвольная 

саморегуляция, развитая способность целе-

полагания и программирования собствен-

ной деятельности взаимосвязана с успешно-

стью самостоятельной деятельности. Удо-

влетворение также взаимосвязано с успеш-

ностью основной деятельности и с полюсом 

низкой импульсивности, который опреде-

ляет эту успешность. Способность прила-

гать усилие в направлении реализации мо-

тива также определяется низкой импуль-

сивностью [9; 10]. 

Данные об эмпирической проверке 

гипотезы 3 содержатся в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Регрессионная модель прогноза мотивационной тенденции в профессиональной 

сфере исходя из уровня потребности в достижении и готовности к помощи 
Предиктор Вклад в модель и регрессионные коэффициенты 

Потребность в достижении −0,066 (0,010) /−0,527/
***

 

Готовность к помощи −0,019 (0,449) /−0,173/
*
 

Константа 3,031 (0,247)
***

 

Критерий Фишера, F (2, 103) 29,943
***

 

Значение КМК, R, % 60,6 

Значение КМД, R
2
, % 36,8 

Результирующая переменная 

Уровень дефицитарности мотивации 

(преобладания в экстринсивных, потребительских мотивов) 

в профессиональной сфере 
 

Примечание – 
***

 – уровень значимости р ≤ 0,001; 
*
 – уровень значимости р ≤ 0,05. Регрессионное 

уравнение представлено формулой: 
 

ŷур. деф. мот. проф. = 29,943 – 0,066 хдоcт.  – 0,019 хгот. к пом., 
 

где ŷур. деф. мот. проф. – предсказанное значение уровня дефицитарности мотивации в профессиональной 

сфере; хдост. – значение переменной, которая выявляет потребность в достижении; х гот. к пом. – значение 

по переменной, которая выявляет готовность к помощи. 
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Модель объясняет 36,8 % вариатив-

ности значений общего уровня дефицитар-

ности мотивации в профессиональной сфе-

ре. Профессиональная сфера была выбрана 

в связи с особой значимостью профессио-

нализации на данном этапе, особым прио-

ритетом учебно-профессиональной деятель-

ности. Мотивационная тенденция роста по 

определению связана с такими мотивами-

интересами, как достижение, упорство и 

противодействие, понимание, и с ориента-

цией на социальную полезность, просоци-

альную активность [11]. Сформированная 

идентичность также соотносится с тенден-

цией роста и продуктивности, ориентацией 

на достижение и установление связей с дру-

гими, что в профессиональной сфере может 

выражаться через готовность к помощи. 

Результаты нашего исследования под-

тверждают выявленные ранее тенденции в 

мотивационной сфере [15; 20–22]. Действи-

тельно, мотивация достижения рядом ис-

следователей связывается с тенденцией ро-

ста, развития, с самодетерминацией и сво-

бодой, творчеством и ответственностью. 

По В. Э. Мильману, потребность в достиже-

нии связана с мотивационной тенденцией 

роста, а именно с ориентацией на творче-

скую активность. В профессиональной сфе-

ре она приобретает свою специфику, соот-

носясь со стремлением к познанию, связан-

ному с профессиональной деятельностью, 

стремлением к профессиональному разви-

тию и повышению компетентности, с поста-

новкой перспективных и сложных целей, 

дифференцированностью и произвольно-

стью профессиональной мотивации. 

В учебно-профессиональной деятель-

ности данный мотив-интерес соотносится с 

высокими самооценкой, уровнем притяза-

ний, осознанностью профессионального 

выбора. 

Противостоит мотиву достижения мо-

тив избегания неудач, характеризующийся 

противоположными признаками и согласу-

ющийся с дефицитарной тенденцией к са-

мосохранению и безопасности [11; 20]. Лю-

бое достижение предполагает выход за пре-

делы зоны безопасности и комфорта, а так-

же постановку цели. Цель предполагает вы-

бор, а выбор – осознание собственной сво-

боды и ответственности за свою жизнь. 

Свобода, самодетерминация, выбор, ответ-

ственность – это категории бытийной, спе-

цифически человеческой мотивации [11; 15]. 

Потребность в достижении в профессио-

нальной сфере может также соотноситься с 

профессиональной продуктивностью, быть 

выражением сформированной и утвержден-

ной идентичности, которая, в свою очередь, 

соотносится с тенденцией творчества и роста. 

Готовность к помощи – это установка 

на понимание и поддержку другого челове-

ка или группы людей и соотносится с забо-

той, интересом к другим [9; 10]. Готовность 

к помощи является проявлением личност-

ной направленности на социальную полез-

ность и составляет производительную мо-

тивационную тенденцию роста. Эта уста-

новка также является выражением социаль-

ного интереса, присущего здоровой, про-

дуктивной и творческой личности. Она же 

может быть проявлением верности и пре-

данности, способствовать социальному 

сплочению и поддерживать существующие 

социальные ценности, что, в свою очередь, 

поддерживает Эго-идентичность, а через 

нее – последующую продуктивность, спо-

собность к установлению близких отноше-

ний [7]. Готовность к помощи побуждает к 

постановке целей, ориентированных на удо-

влетворение потребности в связях, что спо-

собствует психическому благополучию и 

самодетерминации [20–22]. 

Отрицательную связь готовности к 

помощи с дефицитарностью мотивации и, 

наоборот, положительную связь с тенден-

цией роста выделяет значительная часть ис-

следователей. С другой стороны, трудно оп-

ределить, что все же стоит за такой уста-

новкой: альтруизм или чувство вины? Со-

циальная желательность или гуманизм? 

Данная связь зачастую постулируется как 

нечто желательное, как некий идеал, но не 

объясняется. 

Ответы на поставленные вопросы вы-

ходят за пределы настоящей работы. Оста-

ется не до конца выявленной связь данной 

тенденции с профессией, которая оказывает 

влияние на мотивацию. Большинство ре-

спондентов в нашем исследовании – пред-

ставители гуманитарных профессий, и по-

тому, возможно, профессиональный рост, 

профессиональная продуктивность и твор-

чество связаны для них с помощью другим 

людям. 

Построенные в нашем исследовании 

эмпирические модели имеют удовлетвори-
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тельную объяснительную и предсказатель-

ную силу, но не учитывают всех возмож-

ных факторов. 

 

Заключение 

Таким образом, у студентов выявлен 

высокий уровень дефицитарности мотива-

ции в профессиональной сфере, который 

отражает профессиональный регресс, отказ 

от ответственности и выбора, от продуктив-

ности и творчества в пользу безопасности и 

комфорта, характеризуется низким уровнем 

социального интереса, самодетерминации и 

отрицательно взаимосвязан с потребностью 

в достижении и готовностью к помощи. 

Полученные результаты могут быть 

использованы специалистами психологиче-

ских служб, тьюторами и кураторами учре-

ждений высшего образования для разра-

ботки программ развития потребностно-

мотивационной сферы студентов, а также 

реализации воспитательных мероприятий. 

Вопросы взаимосвязи содержания 

профессиональной мотивации студентов с 

просоциальной активностью (альтруизм, 

гуманизм) имеют принципиальное значение 

для успешной профессионализации обуча-

ющихся, в первую очередь для представи-

телей помогающих профессий, поэтому они 

могут стать предметом дальнейших науч-

ных изысканий. 
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