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Роль мотивации деятельности в становлении 

профессионализма личности

Мотивация деятельности, направленная на достижение профессиональной успешности, рассматривается как 
необходимое условие становления профессионализма личности. Показано, что доминирование бытийных мотивов 
определяет стремление преподавателей высшей школы к самореализации. При этом регуляторами их профессио-
нального поведения выступают альтруизм и ориентация на свободу в педагогической деятельности, проявляющуюся 
в самостоятельности при планировании и достижении целей.
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Role of Motivation of Activity in Formation of Professionalism of the Person

The motivation of activity directed on achievement of professional success is considered as a necessary condition of 
professionalism formation of the person. It is shown, that domination being-motives defines aspiration teachers of the 
higher school to self-realization. Thus as regulators of their professional behavior altruism and orientation to freedom in the 
pedagogical activity, shown in independence act at planning and achievement of the purposes.
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Целостное представление о профессио-
нализме личности невозможно без ре-

шения вопроса о том, какова роль мотивации 
деятельности в процессе профессионального 
развития. С нашей точки зрения, мотивы де-
ятельности, связанные со стремлением лич-
ности к профессиональной успешности, ста-
новятся необходимым условием достижения 
профессионализма. Для обоснования этого 
мнения рассмотрим теоретические аспекты 
проблемы мотивации деятельности в процес-
се становления профессионализма личности 
и приведем результаты эмпирического иссле-
дования особенностей мотивации препода-
вателей высшей школы, проведенного в Са-

ратовском государственном университете, в 
котором приняли участие 119 человек.

Несомненный интерес для выработки 
представления о месте мотивации в струк-
туре профессионализма личности пред-
ставляет концепция А.Р. Фонарева, согласно 
которой профессионализм состоит из трех 
уровней — модусов жизнедеятельности: об-
ладания, социальных достижений и служе-
ния. Каждый модус — это целостная характе-
ристика взаимодействия человека с миром, 
представленная множеством взаимосвязан-
ных друг с другом отношений, определяю-
щих структурирование бытия человека. Под 
его воздействием находится формирование 
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смысловой сферы личности, ценностей, по-
требностей и т.д.1

В модусе обладания находят выражение 
потребности, соотносимые с определенным 
кругом благ, поэтому профессиональная де-
ятельность рассматривается как средство 
удовлетворения потребностей. Такой подход 
характерен для людей, только начинающих 
осваивать профессию; если они рассматри-
вают свою деятельность как средство повы-
шения профессионального уровня, находят-
ся в состоянии поиска и обнаружения новых 
смыслов, то для них закономерен переход на 
следующий уровень (модус социальных до-
стижений). В случаях, когда человек «нашел» 
себя на этом этапе и не стремится к измене-
ниям, имеет место «остановка» профессио-
нального развития. При переходе к модусу 
социальных достижений появляются две тен-
денции в стремлениях личности: к социаль-
ному статусу и к достижению собственных 
профессиональных успехов. Если человек 
полностью адаптировался к деятельности и 
не находит внутренних ресурсов для преоб-
разования своей профессиональной жизни, 
профессиональное развитие останавлива-
ется, хотя в течение какого-то времени лич-
ность продолжает оставаться на довольно 
высоком уровне профессионализма. При 
сохранении данного положения неизбежен 
последующий регресс — возвращение к пер-
вому этапу профессионализации, т.е. к моду-
су обладания. Когда личность находит в себе 
силы изменить жизнь, она продвигается по 
пути профессионального роста.

Эффективное продвижение личности к 
профессионализму, по мнению А.Р. Фона-
рева, возможно при осуществлении сов-
местного бытия и деятельности с другими 
людьми, когда субъект не противопоставляет 
себя другим, понимая при этом, что достиг-
нутое превосходство над ними и реализа-
ция себя, таким образом, никогда не может 
быть полной. Это порождает определенную 
неудовлетворенность собой, своими до-
стижениями, жизнью в целом и приводит на 
следующий уровень профессионализма. С 
переходом к модусу служения начинается 
духовная жизнь человека, преодоление ра-
зобщенности с другими людьми, ощущает-
ся эквивалентность Миру, что позволяет ему 
выйти за пределы развитой индивидуальнос-
ти в область общечеловеческих смыслов. В 
профессиональной деятельности этот этап 
характеризуется появлением пиковых пере-

живаний, в которых все силы личности сли-
ваются воедино, и тогда главным становится 
не производство какого-либо полезного про-
дукта, а раскрытие Миру своей потенциаль-
ной уникальности, со-причастности с други-
ми людьми, и через это — развитие себя и 
другого2.

Представленная А.Р. Фонаревым модель 
профессионализма описывает его как дина-
мическое свойство развивающейся личности 
и позволяет выявить тенденцию к зависимос-
ти профессионализма от отношения челове-
ка к своей профессии: на невысоком уровне 
развития находятся люди, рассматривающие 
свою профессиональную деятельность как 
средство удовлетворения потребностей; на 
среднем уровне — специалисты, относящи-
еся к ней как средству повышения профес-
сиональной квалификации (для достижения 
социального статуса либо профессиональ-
ного успеха); на высоком уровне профес-
сиональная деятельность рассматривается 
человеком как средство раскрытия своей по-
тенциальной уникальности на основе духов-
ного развития и единения с другими людьми. 
Таким образом, данная концепция подводит 
нас к выводу о том, что стремление человека к 
повышению уровня своего профессионализ-
ма обусловлено особенностями мотивации 
деятельности, в структуре которой наиболее 
значимыми являются мотивы самореализа-
ции и достижения успеха.

Активность субъекта в профессиональной 
деятельности обусловлена и его представ-
лениями о побудительных мотивах. Моти-
вационный блок, по мнению А.М. Павловой, 
включающий в себя потребности и мотиваци-
онные установки субъекта, является его сис-
темообразующим признаком, определяет 
направление, глубину, успешность функци-
онирования профессионально-личностного 
потенциала и обеспечивает поступательное 
профессиональное развитие3. Причем на 
разных этапах профессионализации, как ус-
тановил С.В. Славнов, исследуя личностные 
и мотивационные факторы, определяющие 
профессиональную успешность субъекта, 
именно мотивационные компоненты под-
вергаются наиболее радикальным преобра-
зованиям и оказывают ведущее влияние на 
успешность личности в профессии, на перс-
пективу профессионального роста4.

Данная точка зрения подтверждается и 
исследованиями В.А. Бодрова, по утверж-
дению которого активность личности и кри-



33

Прикладные исследования

И.В. Арендачук.

терии ее профессиональной деятельности 
в значительной мере определяются особен-
ностями профессиональных мотивов, той 
побудительной силой, которая направляет 
человека на достижение определенной цели. 
На каждом этапе профессионализации в оп-
ределенных условиях деятельности домини-
рует та или иная система мотивов, основная 
функция которых — мобилизация способ-
ностей, функциональных возможностей и 
профессионального опыта человека на до-
стижение поставленных целей и результатов. 
Эти функции, как считает автор, реализуются 
в том случае, когда устанавливается прямая 
связь желаемых, ожидаемых целей-резуль-
татов с функциональными и профессиональ-
ными возможностями человека, с необходи-
мыми приемами, способами реализации и 
развития этих возможностей5.

В своих исследованиях и Н.В. Шураева 
показала, что человек, выбирая профессию и 
реализуя себя в ней, подвергается действию 
побуждающих мотивов, проецируя свою мо-
тивационную структуру на структуру фак-
торов, связанных с профессиональной де-
ятельностью, благодаря которой возможно 
удовлетворение потребностей. И чем богаче 
потребности человека, чем более высокие 
требования предъявляется им к деятельнос-
ти, тем большую активность он проявляет и 
одновременно получает большее удовлетво-
рение от труда6.

Ведущую роль мотивационно-личност-
ных показателей в психологической детер-
минации профессиональной успешности от-
мечает и С.Ю. Манухина, показавшая в своих 
исследованиях, что наряду с когнитивными 
особенностями они составляют два «ядра», 
обеспечивающих успешность профессио-
нальной деятельности, и что конструкты пси-
хических характеристик, полученные в груп-
пах более и менее успешных специалистов, 
имеют разную структуру, и это отражается на 
мотивационной направленности их профес-
сиональной деятельности7.

Т.О. Гордеева, не умаляя значения интел-
лекта и способностей в достижении успеха 
в деятельности, признает, что они являются 
условием, а мотивация — движущей силой 
достижения успешного результата. Цитируя 
Р. Штернберга, исследовательница подчерки-
вает, что мотивация становится ключевым ис-
точником различий в достижении успеха меж-
ду отдельными людьми, живущими в данной 
среде. По ее мнению, непосредственное вли-

яние на успешность личности в деятельности 
оказывают пять факторов, связанные с мо-
тивационной сферой личности: 1) специфи-
ка мотивов, лежащих в основе деятельности, 
проявляющаяся в доминировании внутренней 
познавательной и достиженческой мотива-
ции; 2) особенности целеполагания: умение 
ставить перед собой адекватные цели (ясные, 
конкретные, реалистичные и в меру трудные) 
и достигать их (планировать деятельность и 
браться за нее без лишних колебаний); 3) осо-
бенности реализации целей: умение концен-
трироваться на задаче, работать настойчи-
во, не отвлекаясь и доводя дело до конца; 
4) особенности представлений о средствах 
и стратегиях достижения успешного резуль-
тата: вера в контролируемость условий де-
ятельности и свою способность справиться 
с ней (самоэффективность); 5) адаптивные 
когнитивные, поведенческие и эмоциональ-
ные особенности реагирования на ситуации 
неудачи, помехи и трудности, возникающие 
в процессе деятельности (умение преодоле-
вать трудности). Рассматривая адаптивные 
(благополучные) варианты развития мотива-
ционного процесса, О.Т. Гордеева отмечает, 
что доминирование внутренней мотивации 
над внешней, проявляющееся как интерес, 
любознательность, ощущение компетентнос-
ти, самодетерминации, позитивно связано 
с успешностью деятельности, показателями 
креативности, стремлением к знаниям, пред-
почтением более трудных задач. Внутренняя 
мотивация приводит не только к ощущению 
собственного выбора, но дает удовлетворе-
ние и радость от выполняемой деятельности8.

Вместе с тем, как отмечают А.А. Бодалев 
и Л.А. Рудкевич, мотивация не только явля-
ется фактором творческой деятельности, 
она сама перестраивается в ходе труда в за-
висимости от его характера. Если трудовая 
деятельность однообразна, содержит мало 
творческих компонентов, наблюдается моти-
вационный застой, редукция мотивов твор-
чества, однако этот спад мало выражен у тех 
работников, для которых характерно чувство 
внутренней мотивации9.

Ряд исследователей считают, что мотива-
ционно-целевой компонент профессиональ-
ной деятельности реализуется через само-
актуализацию, предполагающую активную 
реализацию личностного потенциала и са-
мосовершенствование человека в процессе 
достижения творческой зрелости личности и 
профессионального совершенствования10.
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Проблема мотивации деятельности в тес-
ной связи с вопросами целеполагания в пос-
леднее время серьезно изучается и в зару-
бежных психологических исследованиях, где 
при рассмотрении структурных, процессу-
альных и содержательных аспектов целей че-
ловек определяется как активный, интенцио-
нальный и целенаправленный деятель. Цели 
придают жизни человека чувство смысла, по-
этому сложно представить себе, как возмож-
но без целей прожить жизнь, которая была 
бы осмысленна и полноценна. Это справед-
ливо и для профессиональной жизни чело-
века, стремящегося к личностному развитию 
и психологическому благополучию, которое 
можно определить как «оцениваемый чело-
веком уровень своей компетентности и свое-
го Я, соотнесенный с его личной иерархией 
целей»11.

С этих позиций представляют интерес 
исследования Р. Эммонса, показавшего, 
что личные цели человека связаны с удов-
летворенностью жизнью, с мотивационны-
ми аспектами личности, ее активностью и 
психологическим благополучием и что «нет 
характеристики более фундаментально оп-
ределяющей человека, чем способность 
представлять себе возможные будущие ре-
зультаты действий и разрабатывать средства 
для их достижения»12. По мнению ученого, 
мотивация, ориентированная на действия, 
выступает ключевым аспектом личности, по-
скольку она придает поведению направление, 
связанность и характерную структуру. Цели, 
составляя часть мотивационной системы, 
выступают в качестве единицы мотивации, а 
стремления личности как обобщающий конс-
трукт объединяют фенотипически различные 
цели, при этом «каждое данное стремление 
может быть реализовано различными спо-
собами и удовлетворено посредством до-
стижения любого числа конкретных целей»13. 
Стремления служат организующими принци-
пами мотивации, придающими согласован-
ность и последовательность каждодневному 
преследованию целей.

С точки зрения данного автора, поведе-
ние есть процесс, в ходе которого индивиды 
действуют таким образом, чтобы миними-
зировать расхождение между их текущим 
состоянием и желаемым стандартом или 
целью. Личные стремления могут мыслить-
ся как одна из этих референтных ценностей, 
используемых для регуляции действий, кото-
рые всегда содержат выбор, предполагаю-

щий альтернативные возможности. «Человек 
создает свои цели, выбирая среди различных 
возможностей, и <…> упорядочивает их так, 
чтобы достичь максимальной осмысленнос-
ти и удовлетворения в жизни и минимизи-
ровать конфликт между ними. <…> Личные 
стремления, будучи индивидуальными це-
лями, отражают выборы, которые делают 
люди, направляя свою жизнь к достижению 
одних последствий и избегая других. Лич-
ные стремления составляют важный источ-
ник смысла, поскольку жизнь людей строится 
вокруг того, что они пытаются достичь»14.

Таким образом, Р. Эммонс разработал 
подход, в центре которого находится конс-
трукт «личные стремления», отражающие 
типичные или характерные задачи, которые 
человек стремится выполнять в своем по-
вседневном поведении. В контексте данного 
исследования успешность профессиональ-
ного развития личности может быть опреде-
лена в соответствии с тем, что она стремится 
для этого сделать и насколько хорошо у нее 
это получается. При этом цели выступают как 
желаемое положение дел, которого следу-
ет достичь, а стремления — это внутренние 
аспекты личности, связанные с самоопреде-
лением в профессии и побуждающие к актив-
ным действиям по достижению целей, поэто-
му их можно рассматривать как необходимые 
конструкты для понимания успехов и неудач 
профессиональной жизни.

Обращаясь к специфике профессиональ-
ной деятельности преподавателей высшей 
школы и рассматривая их мотивацию как 
систему «факторов, вызывающих активность 
организма и определяющих направленность 
поведения человека»15, рассмотрим внут-
ренние и внешние мотивы, побуждающие 
их профессиональную активность. Согласно 
исследованиям В.В. Дубицкого, внутренние 
мотивы профессиональной деятельности 
вузовских преподавателей порождаются их 
чувствами и желаниями, индивидуально-
личностными предпочтениями и качествами, 
педагогическими и научно-исследователь-
скими ориентациями, удовлетворением, ко-
торое приносит работа благодаря творчес-
тву, общению с людьми. Внешние мотивы 
представляют собой побуждения, которые 
находятся за пределами труда как такового 
и включают внешнюю положительную моти-
вацию — стремление к материальному до-
статку, карьерному успеху, одобрению своих 
действий окружающими — и внешнюю отри-
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цательную мотивацию, связанную с систе-
мой наказаний, штрафов, дисциплинарных 
взысканий и иных малоэффективных воз-
действий на человека. С этих позиций труд 
преподавателей является продуктивным и 
предполагает возможности созидания, науч-
ного поиска, увлеченности педагогическим 
процессом, однако интенсификация работы 
в вузе усиливает однотипность учебных за-
нятий и наряду с перегрузками исключает 
импровизацию и творческий порыв, в целом 
понижая внутреннюю мотивацию. В целом, 
по мнению исследователя, мотивы труда 
преподавателей не стереотипизированы и 
зависят от многих обстоятельств (интеллек-
туальных надежд, особого климата общения 
и расположенности коллег и т.д.), при этом в 
условиях возрастающей свободы выбора те, 
кто активно вовлечен в разные виды деятель-
ности, чувствуют себя более уверенно16.

Исследования этого и других авторов 
позволяют систематизировать мотивы про-
фессиональной деятельности преподавате-
лей высшей школы по их содержанию. Среди 
внутренних мотивов исследователи отмеча-
ют активность в самообразовании, стремле-
ние к саморазвитию и самосовершенствова-
нию, успех профессиональной деятельности 
как форму самореализации, поиск смысла 
своей деятельности как в индивидуальном, 
так и широком культурно-образовательном 
контексте, стремление к творчеству, позна-
вательный интерес к предметам, удовлетво-
ренность от работы со студентами, от обще-
ния в творческом коллективе.

Среди внешних мотивов выделяются со-
циально-психологические или, по определе-
нию Н. Солнцевой, социально-статусная мо-
тивация17: престижность профессии, ученых 
степеней и званий, возможность заниматься 
научной деятельностью, независимость тру-
да от внешних факторов, гибкий режим ра-
боты, гармонизация индивидуальных целей 
с глубинными процессами и тенденциями, 
происходящими в социальной среде, со-
циально-детерминированная установка на 
профессиональный успех как приоритетную 
ценность, на признание коллегами, которая 
выступает когнитивной стратегией поддер-
жания положительной самооценки, ориента-
ция на научное сообщество как свою профес-
сиональную группу.

Проведенное нами эмпирическое иссле-
дование мотивационной сферы преподава-
телей высшей школы позволило выявить осо-

бенности этой сферы и проанализировать 
различия в структуре мотивов у «успешных» и 
«неуспешных» преподавателей. Отметим, что 
успешность преподавателей определялась 
на основе экспертных оценок их деятельнос-
ти коллегами и студентами. Для исследова-
ния мотивационной структуры личности были 
использованы:

методика «Диагностика мотивационной 
структуры личности» В.Э. Мильмана, направ-
ленная на изучение жизненных устремлений 
и некоторых сторон образа жизни человека 
по шкалам: «жизнеобеспечение», «комфорт», 
«социальный статус», «общение», «общая 
активность», «творческая активность», «со-
циальная полезность»18; методика «Соци-
ально-психологические установки личнос-
ти в мотивационно-потребностной сфере» 
О.Ф. Потемкиной, диагностирующая соци-
ально-психологические установки, направ-
ленные на «альтруизм — эгоизм», «про-
цесс — результат»; на «свободу — власть», 
«труд — деньги»19; методика диагностики 
ситуативной самоактуализации личности 
Т.Д. Дубовицкой, позволяющая выявить сте-
пень самоактуализации в различных жизнен-
ных контекстах (в том числе при осуществле-
нии различных видов деятельности) путем 
рефлексивной самооценки характеристик, 
отражающих состояние самоактуализации в 
соответствии с описаниями самоактуализи-
рующейся личности по А. Маслоу20.

Так, согласно полученным данным у 
«успешных» преподавателей доминируют 
бытийные мотивы — общая и творческая 
активность, социальная полезность, опре-
деляющие стремление личности к саморе-
ализации в профессии. У «неуспешных» и 
дефицитарные (жизнеобеспечение, стрем-
ление к комфорту, социальному статусу и об-
щению), и бытийные мотивы, реализуемые в 
профессиональной деятельности, выражены 
равнозначно. При этом в структуре мотивов 
у «успешных» преподавателей преобладает 
творческая активность личности, а у «неус-
пешных» — общение.

Исследование особенностей самоакту-
ализации преподавателей высшей школы 

показало, что именно в педагогической де-
ятельности они в большей мере реализуют 
свою потребность в самовыражении и твор-
ческом проявлении, чем в научной сфере. 
В целом «успешные» преподаватели харак-
теризовались значительно более высоким 
коэффициентом самоактуализации как в на-

Роль мотивации деятельности в становлении профессионализма личности
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учной (58,8), так и педагогической (63,3) де-
ятельности по сравнению с «неуспешными» 
(соответственно 53,6 и 57,4), что и объясня-
ет их большую активность в профессиональ-
ной деятельности, более полное проявление 
своих способностей, стремление к успехам 
в делах и достижение целей, увлеченность 
деятельностью, наполненной смыслом, спо-
собность контролировать свою жизнь, сво-
бодно принимать решения и воплощать их.

В структуре социально-психологических 
установок «процесс — результат деятель-
ности», «альтруизм — эгоизм», «труд — сво-
бода», «власть — деньги» в обеих исследуе-
мых группах была отмечена значимость для 
преподавателей возможности проявления в 
своей профессиональной деятельности аль-
труизма, свободы и власти (таблица).

Направленность преподавателей на аль-
труизм как ценную общественную мотива-
цию, характеризуя их социальную зрелость, 
проявляется в стремлении бескорыстно де-
литься своим научным опытом и знаниями 
со студентами и слушателями, оказывая им 
помощь в профессиональном становлении. 
Это подтверждается и тем, что стремление к 
власти и деньгам у преподавателей высшей 
школы не является доминирующим. При этом 
наибольшее предпочтение отдается не само-
му труду как таковому, а ориентированному 
на свободное, творческое самовыражение в 
профессии. «Свобода» понимается не толь-
ко как необходимое условие самостоятель-
ной организации научно-педагогического 
труда, но и как неотъемлемая составляющая 
при планировании и проведении учебных за-
нятий, в ходе которых преподаватель имеет 
возможность самореализации как ученый и 
педагог. Применительно к мотивации научно-
педагогической деятельности в направлении 
«процесс — результат» отметим тот факт, что 
в целом и процесс, и результат являются у 
преподавателей вуза равнозначными уста-
новками.

Имеющий место приоритет свободы в мо-
тивации трудовой деятельности обусловлен 
тем, что преподавательский труд во многом 
является творческим, а, как известно, любое 
творческое дело можно выполнять лишь бу-
дучи свободным. В понимании потребности 
свободы сошлемся на мнение Л.М. Фридма-
на, который определяет ее как возможность 
человека в каждый момент своей жизни де-
лать выбор в соответствии со своими целями, 
желаниями и взглядами и нести ответствен-
ность за последствия этого выбора. Свобо-
да — важнейшее условие развития каждого 
человека, вне свободы невозможно никакое 
творчество, никакое новое дело, самостоя-
тельная деятельность21.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило подтвердить гипотезу о 
том, что необходимым условием становле-
ния профессионализма личности является 
мотивация деятельности, направленная на 
достижение профессиональной успешнос-
ти, и показать, что активность субъекта этой 
деятельности в значительной мере опреде-
ляется особенностями его внутренних и вне-
шних профессиональных мотивов.

На эмпирическом уровне было выявле-
но, что стремление преподавателей высшей 
школы к самореализации и их профессио-
нальную успешность определяет доминиро-
вание в структуре мотивации бытийных мо-
тивов. В то же время можно говорить, что в 
научно-педагогической деятельности препо-
давателей вуза ведущей является ее педаго-
гическая составляющая, которая в большей 
степени обеспечивает личности творчес-
кое самовыражение в профессии. При этом 
регуляторами поведения преподавателей 
высшей школы в профессиональном про-
странстве выступают альтруистическое от-
ношение к объекту своей профессиональной 
деятельности и ориентация личности на сво-
боду, проявляющуюся в самостоятельности 
при планировании и достижении целей.

Социально-психологические установки преподавателей высшей школы

Показатели

«Успешные» «Неуспешные»

значения
t-критерий
Стьюдента

значения
t-критерий
Стьюдента

Процесс / Результат 5,74 6,24 -1,51 5,00 6,41 -1,40

Альтруизм / Эгоизм 6,26 3,12 5,62 6,12 3,32 6,29

Труд / Свобода 4,76 6,79 -4,94 5,91 7,21 -3,63

Власть / Деньги 2,62 1,97 2,05 3,32 2,21 3,72
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Современный этап развития общества ха-
рактеризуется преобразованием различ-

ных сторон социальной действительности, 
происходят изменения индивидуально-лич-

ностного плана, интенсифицируются прояв-
ления и разноплановость гендерных ролей, 
отмечается градация поведения и оценива-
ния мужчин и женщин. Возникают новые ори-
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