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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

lll мE)квузовскАя нлучнФпрлктичЕскАя конФЕрЕнция
<<МОТИВАЦИЯ В ПСИХОАОrИИ YПРАВАЕНИЯр

2-3 октября2004 года в Самарской гуманитарной академии (СаГА) сосlOялась III
Межвузовская научно-пракгшIескrut коЕференция (МотIвация в психологии управпе-
ншD). ОсновоЙ дш проведени,,I конференции явилась соответствующая научнм тема,
выполIUIемаrI в периодс 2001-2004 гI] щреподавателями и сотрудниками кафедры пси-
хологии управленшI СаГА.

Участниками конференции были}ценые, преподаватели, аспиранты и студеЕты Са-
марской гуIчIанитарцой академии, Самарского tосударственноto педаIýгического уни-
верситета (СГПУ), Самарског0 муниципальнок) института управления (СМИУ), Самар-
скOю государственног0 архитýкryрЕо-стрOительного университета (СГАСУ), Казанско-
го государственного медицияского университета (КГМУ), ОАО Кондитерского
обьединения кРоссия>, ЗАО НПО <Гарант>,

После официального приветствIб{ проректора по научной работе СаГА, профессо-

ро, д. ю, н, В, К, Дуюнова с сообщением от оргкомитета Еыступил заведуtощий кафел-

рой пслжологии управления СаГА А. В. Капцов, отметивший актуальность темы конфе-

рецции, интерес со стороны исследователей и большой вrспад в разработку теоретичес-
ких и прикJIадных аспектOв научног0 tltlпрatвJlения, рассматривасмого на конференции,
всеми преподавателями факультета психологии СаГА.

Обсуждаемые на конференции проблемы можно струкryрирокlть пtl пяти темати-
ческим направлениям:

- структурамотива;

- стресс и мотивация;

- регуляц}Ul поаедения;

- 
мотивацI,Lя отдельных вЕдов деятельности;

-_ диагностика мотивационной сферы.
В наиболее общем смысде мотивация может быть представлена как процесс, опре-

деляющий энергетиIIескую сmрону ц направленность поведениrI, а все шобудительные
источt{ики активttости личности, объединrIемые понятием мотlшационной сферы, вкrпо-
чают потребности личности, её интересы, стремления, ыIечеflиrl, убеждения, установ-
ки, идеалы, намерениrI, а также социiшьцые роли, стереотиIш поведениrI, социальные
нормы, правила, жизненные целлl и ценIIости и, наконец, мировоззренческие ориента_
ции в целом.

В докладе l. В. Капцова (СаЬ) кМоделирование струкryры мотива> показано, что
мотив деятельности имеет сложЕую струкryру, прщIем решаюц{ую роль в ней играют
жизненные ценностиличности, с одной стороны являясь сами побудитеJUlми деятель
ности, а с другой- исполtulя роль кфильтра), выделяя наиболее значшtые потребнос_
ти и личностные качества.
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Проведенrшй однофакторrшй дисперсионный ан€rпиз познавательного мотrша5rчеG
ной деятельности показал, что наибольший вюlад вносшт совместцое влияние цепнOстfl
профессии и радикализма как лиttltостного качества (факгор Ql 16РF), Эмпиричесше
исследовzlния показми, структурнм модель мотива, полученная с помощью д{сперсЕ-
онноIр анализа, состOит из меньшег0 колIгIества элементов, чом регрессионная мо-
дель; каузальнаrI связь между элементами имеет как односторонний, так и обоюдоск>

ронний характер; некOторые полученные взаимосвязи имеют ярко выра?кенный Be;rь
нейный характер; струкryра мотива состоит из потребностей, личностных rкaчеств,

жизненных ценнOстей и lD( взаимного сочетаниrI.
исследованшо генети.Iеских детерминант жизненных ценностей посвящендокJIаJI

Л. В. Карпуuluной (СаГА), На сегодняшний день остается не совсем ясным, чт0 х(е

определяет значимость той или иной жизненной ценности. Разные по своим личност-
ным свойствап,I JIюди моryт иметь одну и ту же систсму цонностей и наоборот. TM aИIсг,

что социальная среда, воспитание, условия социмизации влиJIют на выбор ченностеIl,
не вызывает сомнений, но ведь личность- существо биосоциаJIьное, Это означает, чm
па струкryру жизненных ценностей влюIют и биологические факторы.

Щелью эмпириtIеского исследования было установление причинно-следствеrдrоf,
связи между основными инстинктами (по Гарбузову В. И.) и жизненными ценностями
личности. В результате исспедованIлrI было установлено, чm в группе студентов юff(>
шескоп) возраста (до 2l года) инстинкт аlrьтруизма, предполагающий максшrrаJIьЕос
личностное р€lзвитие, эмпатшIность и лиrrностrц/ю духовность, определяют такие жв-
ненные ценности, как ценность соIиальных контактов, coxp:tнeнIrl индивI,Iд/{UьностЕ и
сферы образования. В этой же возрастной группе проявился другой инстIд{кг- иссле-

довательскlfr, rробуждающий в личности страсть к творчеатву, изучению всеrтr нок)п),
стремление к достшкениrIм и престижу, ,Щанный инстинкт влияет на поrIвJIение в стук-
цфе жкrненных ценностей важности материального достатка, црестижа как ценностЕй
нацрtвленных на поиск новых средств и возможностей выживания и освоения соIцlUь
ной среды. Личности с доминирующим инстинктом свободы, рассматрив:лющие пор&
бощение как угрозу жизни, выбирают ценности сохранения индивидуаJIьности, д/хов-
ной удовлетворенности и сферу общественной жизни.

В докладе Е. И, Кол е снuковой (СГАСУ) рассмотрена динамика ценностно-мотпва-
ционных типов лиtlности студентов технического вуза. Показано, что за три гOда буче-
НИЯ75YоСТУrcНТОВ, ПРИНаДЛеЖаЩИХ К ГИПераксиtlльномУТипУличности, харакrеризУrФ
щемуся высоким уровнем rсlк гуIdанистической, так и прагматиЕIеской направленнOс-
ти, не изменили свой тип. К пятому курсу наблюлается кризис идентичности лшtностЕ
по Эриксону, т.е. происходитуменьшение ypoBHrI ценностей во всех сферах жrBrur, тю
ставит акIуаJIьной задачей псшхологиtlесlсую рабоry над формированием мотивацион-
ной сферы старшекурсниIФв.

Е, В. Васuльеса (СГПУ) посвятила исследование изучению взаимосвязи смыспФ
жизненньrх ориентачий и выбора профессии сryдентами. Ею установлено, чт0 у сI)деп-
тов гуItIаЕитарных специ:rльностей осмысленность жизни выше, чем у ш( свертншов
инженерных специtlльностей. Кроме юго, студенты гуIvlанитарии счrгаот себя спrБнн-
ми личностr{ми, обладающими достаточной свободой выбора.

В докладе О. А. Баякuнаil(СМИУ) выделены основные особешrоqти вJI}rшяяреJштtр
озного мировоззрения, как самого расflространенного в мире, на мотивациюлElrЕостх.

Во-первых, религиозное мЕровоззрение, зЕtlспючttющее в себе этическое Еачало, !в-
ляется высшим жизненным ориентиром, что приобретает особое значение в совренеЕ-
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ном мире, с его идеологическим плюрализмом, когда именно смысложизненные про-
блемы вызывают суициды и псю(опатологию.

Во-вторых, вся религкозная традиция производит трансформацшо (целого) челове-
ка, возвращает к утраченному единству.

В-третьlлс, этика р9лигиозног0 мировоззрения даёт вер}ющему такие правила, кот0-

рые при их соблюдении не только искJIючают психологиtIеские можJlичностные копф-
ликты, но, нацротив, создают условLUI дJiя здоровых пapTHepcKI]D( отношениЙ и сотрудни-
чества.

В-четвёртьш, разработашrые в релиrиозньж традициrтх приёмы регламентации и цр€виJI
веден}lя иIциви,ryшьнойжизни ориеIrтируютчеловека к постояЕпой саN{орефлексии,

Да доклада были посвящены исследоваI.Iию влияния стресса на мотивацшо лично-
сти. На примере студеЕтов вуза Н. В. Ареунова (СаГА) покtlзzlла, что недостаточная
готовность студентов к обучению в вузе приводит к повышению уровня тревоги и как
следствие - усиление работы Эго-заtrцъ которые должны способствовать адаптации
личности. Однако если уровень Эго-защит превышает допустимый, то механизмы за-
щиты могуt приводить к дезадаптаLии при определенных условIлrDь IФими мож9т высту-
пать учебная деятедьность в вузе,

Иссле.ryяпryrпш+шlа.гьrъгхслудаlrюq О. В. Куdрша(СМИУ)усrановtтlа,что64Оlо под-
верженных стрессу змвили о своей неудов;rетвор9нности работой. Основrшми фактора-
ми, способствутощlши профессиоцzr.льному стрессу, явJulются: трудные цели, отсутствие
обратной связи, недостатOчный уровень способностей и др. Компенсиромть неудовлет-
воренность работой сле.ryет системой внешнего и внутреннего возЕаграrкдениrl.

Одной из сложнейших проблем, которой было посвлщено наибольшое количество
докJIадов на конференции, явJuIется регуляц}ш поведения, являющaшся проявл9нием
мотивационноЙ сферы. Так, на.ltлтчие учебноЙ мотивации, например, у 9Iудентов еще
ке гарантируетуспешностьучебнойдеятельности. В докладе о. д.чаdенкосой (сагА)
привед9ны данные эмпирцIIескок) исследованиrI этапов самоуправления студентов раз_
ли!Iных по гrрофилю вузов. Показано, что студенты имеют средний урOвень рaввитиJI
цикла самоуправлениrI. При этом наименее развиты такие этапы, как планирование и
коррекциrl, от которых зависит формирование модели средств достиженшI цели, после-
довательности ш{ применеЕиJl, а также изменениJI реальных действий. Использование
авторской методики для диаrнOстики 1rчебной мотивации студентов позволило устано_
вить, что, несмотрянаприс)лствие в мотивацииучебнойдеятельностирЕtзлиrlныхмоти_
вов, реально приводят студентов к системным, самостоятельным действиям по повы-
шению своего профессиоtt€шьною уров}rя волевой и познавательrшй мотивы, Мотивы
достюкениrl, переживаниrl и общения помогают учащимся добиваться успеха на от-
дельных этапах учебной деятельности, не формируя при этом целостt{ую систему дей-
ствий для достI,Iжени;I поставленной цели, а на некотOрых этапах мотив переживаниrI
оказывается (мешающим) самоуправлению.

Образ желаемою состояния, как бьшо покшано в домrаде Ф. И. Бмmuяровс (КГМУ),
црепятствует достижению цели - успешной сдаче экзамена студенfiu\{и. Поэтому при
описании испытуемые сосредотачиваются на (помехеD 

- Еегативных эмоцил( и стара_
ются как-то их уменьшить. Таким образом, цель при создапии образа псю(ического
состояниrt высryпает как фактор, оrrределяюЩий целостность образа.

В докпаде Д. д. Генuк (СГАСУ) рассмотрена роль целеполагания в реryJиции поведе-
пия. Эмпирические исследованшI покatзаJIи, что в одном вузе на одноЙ специальности
студентllп{и ставятоя аморфrъlе чели у"лебной деятельности, а на.лругой специtrльности -
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конкретные. ,щля успешною самообразования 797о сryлентов считаюъ что необходима,
прежде всего, целеустремленность. А средствами дIя самообразованиrI являются день-
ги (так считают 577о опрошенных) и доступность книг и Интернета (40% опрошснньu<).

Дя помощи в оцределении и выведении цели на конкретные задачи автором был разра-
ботан мmивационлшй тренинr,

В исследовании О. А. Коuсуровой (СаГА) было установлено, чю при положитель-
ном эмоционatльном тоне самоотношений у сryдентов наблюдаются ярко вырФкенные
волевые качества лrшности, На успешность учебной деятеJIьности в большей степени
влияет мотивация приобретения знаний и достижения успеха, чем мотивацшI овладе-
ншI специ:lльностъю 

- 
констатиромно в исследовании Е, Н. Фарманавой (СМИУ).

НаибольIrrую заинтересованность участников конференции вызвЕlл доклад/I Л Де-
зумовой (СаГА) <Мотшационные факторы успешной профессиональной карьеры жен-
щины руководптеля), к которым относятся: стремление быть свободной, раскрытие
своих интеJlдекryальных возможностей, поJIучение творческоIю удовлетворения, обес-
печение себе хорошrж материальных условий, получение признаниrI окружаюццФ(JIю-
деЙ, самореализация и самоутверждение.

В докладе Л. С, MalaшedoBotl (СаГА) обобщен отечественный и зарубежный опыт
по мотивации работников предприятий. В соответствии с возрастом работника рас-
смотрены факторы, мотивирующие производительный труд. А в эмпирическом иссле-
довании О. С. Гуdковой (ЗАО НПО кГараrrп) на выборке более З00 человек отмечается,
что 0сновные факторы MoTIBaImи в большей степени зависят от должЕостного статуса,
Работники руюводяцег0 звена имеют преобладаюшцrю мотивацшо, проистекtlюIщrю
из внутреннейЯ-концепции. Работники низшI,D( звеньев в одинаковой степени мOгиви-
руются как инстументzшьными источЕиками, так и вшутренней Я-ttонцепцией. Инст-
РУII{еНТаJIьНЫе НаГРаДЫ МОТИВИРУЮГ ИНДИВиДrУ}rОВ, когда они ЧуВствуют, что Io( повеДе-
ние будет вести к определенным внешним осязаемым результатам, таким как оплата,
продFюкение по с,гryжбе, премии и т. д. Также наблюдаются разлшIиrI в исmчникa}х мо-
тивации по подразделениrIм: работники цроизводственной зоrш (чехов) шrеют в равной
степени инструментaльную мотивацию и мотиваIIию, проистекаюtrryю из внутренней
Я-концепции, а сотрудники административной службы и вспомогательные работники
имеют преоблалшоltlую мотивацию из внутренней Я-концепции,

Педагогическая деятельность имеет свои особенности, как подчеркнуто в докJIаде
О. В. Ерл,tолаевой (СаГА), поэтому оптимальцее у педаюга мотивационный комгшекс:
высокий вес внутренней и внешней положительной мотивации и низкий - внешней
отриrртеltьной.

В совместном исследованlии О. А.Чqdенкавой (СаГА) лl О. С. Гуdковой (ЗАО НПО
кГарант>) приведены результаты адаIпации кОпросника для исследованиrI источнш((rв
мотивации}) ,Щж. Барбуто и Р. В. Сколла, позволяющего диагностировать пять факторов
мотивов; и.ryщая изшутри; инстр}ъ{ентальнм; внешшIя самоконцепциrI; вЕугрешяя с}.
мокошlепция; интернализациr{ цели. Определение психометричесшд( характgриспlк оIr.

росника покtlзtlло, что гомогеЕность шкtlл составrала 0,31 , , .0,56; peTecToвart наде]кrюсть
через две недели * 0,46.,.0,б5 при достаточном уровне валидности, чm позволяетут-
верждать о правомерности использования методики дJIя диагностики проrвводствеЕ-
ной мотивации.

В докllаде l. В. Капцова иЛ, В. Карпуuluной (СаГА) отмеч.uIось, что в СаГА в 2003
году была создана методим дIя психOдиагностики <Аlсиологической HarrpB,,lellнOgпl
ЛИЧНОСТЮ), ПРОШеДШаЯ ПРОЦеДУРЫ ПСID(оМетрическI.D( исследованиЙ. В осшову rетош-
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ки лоложе!tатрехфакторная струкryрно-динамшIескаrl модель, базирующаяся на диlг-
ностике отношениrI личности к себе и включающая аксиологические цаправленности:
гуманистиIIескую, прагматическую и ценность активности.

Опросник состоит из 4 шкал (62 гryнкгов): шкала гуIианистической направлецности,

прагматшIесiюй напраыlенности, цецность активности, шкала достоверности.
Шкала г},манисти.Iеской направленности цредполагает предпочтение ЛичЦостью в

своем выборе ценности рrlзвитLul себя, духовной удовлетворенности, креативности и

социальных контактов. Прагматлнеская направленность - 
предпочтение lrрестижу, вы-

сокому материalльному положению, достиrкениям, сохранению собственнОй ишдИВИ-

дуальности. Щенность активности, состоящм в свою очередь из двух составляющих
(субшкал), предполагает Еали!Iие у каждого человека базовой потребности в дВиЖеНии,

т.е. ценность физической активности, и ценности псrосrтческой активности, проявляю_

щейся в следующих основных формах: деятельность, общение, поведение Е рефлексия.
Е. В. Черmок (ОАО Кондитерское объединение кРоссия>) сообщила о разработке

комггrексной метOдики исследованиrt корпоративной кульryры организации, состоя-

щей из; методики диагностики типа кульryры К. Камерона и Р. ýиннаl авторской анке-

ты, диагностирующей организационный блок модели (миссия, цели, статегшI), симво-
лический блок (символика, мифологиJl, традиции и ритуалы, язык и стиль общения);

жизненные ценности, диагностируемые с помощью морфологического теста жизнен-
rых ценностей.

На заседании кругJIого стола был проведен анrшиз выстуrrлений и активный обмен
мнениJIми мsжду участниками конференuии. В резолюции конференции была отмече,

на необходимость в коцсолидации всех заинтересоваЕных сил работающю< в области
психологии управленLи и намечена дата очередной IV Межвузовсlой конференчии
кМоrивация в псI,гхологии управлениrD) на 7-8 октября 2005 гола.

А. В. Капцов
заведующий кафелрой психологии упрашения СаГА


