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ФЛУКТУАЦИИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
КАК СИСТЕМНЫЙ ФЕНОМЕН

FLUCTUATION OF MOTIVATION OF ACHIEVEMENT  
OF PERSONALITY AS A SYSTEMIC PHENOMENON

Рассматривается системная модель флуктуаций мотивации достижения, которые 
понимаются как имплицитные, биполярные колебания уровня ее выраженности. Как 
системообразующие рассматриваются такие тенденции феномена, как стремление 
к успеху и избегание неудачи. Раскрываются их характеристики: бинарность, биполяр-
ность, диалектичность, имплицитность, векторная направленность. Феномен функци-
онирует как система на основании компонентов: «интенциональность», «область зна-
чимости», «обратная связь», «инструментализация», «эмоциональная устойчивость». 

Ключевые слова: флуктуации мотивации достижения; стремление к успеху и избе-
гание неудачи; характеристики; системное функционирование; имманентная природа.
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We consider a system model of achievement motivation fluctuations, which are understood 
as implicit, bipolar fluctuations in the level of its severity. Such tendencies of the phenomenon as 
aspiration to success and avoidance of failure are considered as system-forming. Their charac-
teristics are revealed: binary, bipolar, dialectical, implicit, vector orientation. The phenomenon 
functions as a system based on the following components: «intentionality», «area of signifi-
cance», «feedback», «instrumentalization», «emotional stability». 

Keywords: fluctuation of motivation of achievement; striving for success and avoidance of 
failure; performance; system operation; is immanent in nature.

В данной статье внимание направлено на углубление представлений 
о диалектике взаимодействия двух ключевых тенденций мотивации дости-
жения – стремления к успеху и избегания неудачи. Актуальность исследо-
вания согласуется с происходящими трансформациями в социально-эконо-
мической сфере. Преследует практические цели содействия происходящим 
в обществе процессам обновления системы стратегий адаптации с усилени-
ем прогрессивной, предприимчивой направленности.

Методологическими предпосылками рассмотрения феномена высту-
пили системный и деятельностный подходы в традиции Л. С. Выготско-
го, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, К. К. Платонова, С. Л. Рубинштейна, 
Э. Г. Юдина. Системный подход раскрывает возможность понимания 
феномена как одного из механизмов функционирования личности. Лич-
ность целостна, ибо, с одной стороны, взаимодействует с различными со-
циальными системами, с другой – сама включает системы и подсистемы, 
формирующиеся в результате данного взаимодействия, а также опреде-
ленные биологические предпосылки [1]. Понимание последних с позиций 
системного подхода как нейрофизиологических основ психики в отече-
ственной традиции основывается на трудах П. К. Анохина, А. Р. Лурии, 
А. А. Ухтомского. В целом данная методологическая «парадигма» позво-
ляет анализировать взаимосвязи и взаимовлияние в личности различных 
структур, образующих совокупности по реализации определенных функ-
ций [2]. С позиций деятельностного подхода раскрываются особенности 
образования и функционирования ключевых мотивационных образований 
рассматриваемого нами феномена.

Значительный фактический материал наработан в контексте когнитив-
ного направления, которое в зарубежной психологии является одним из до-
минирующих в рассматриваемой области (А. Бандура, Б. Вайнер, К. Двек, 
М. Селигман, Э. Скиннер, А. Эллиот). Отдельные его аспекты, не противо-
речащие методологии системно-деятельностного подхода, предоставили 
возможность глубже разобраться в функционировании феномена флуктуа-
ций мотивации достижения.

В контексте исследования мотивация достижения личности рассматри-
вается как стремление на высоком уровне эффективности реализовывать 
и совершенствовать в деятельности собственные способности, стремиться 
к компетентности с ориентацией на личные стандарты качества.
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В статье поставлена цель разработать модель флуктуаций мотивации до-
стижении личности как системного феномена, касающихся изменчивости 
и неустойчивости ее динамики. Кроме этого, преследуется цель изучения 
имплицитных, глубинных, бессознательных аспектов колебания интенсив-
ности мотивации достижения и стоящих за ними личностных образований. 

Проблема рассматривается в контексте флуктуаций, которые определе-
ны как колебания интенсивности мотивации достижения, имеющие бипо-
лярный характер и обусловленные имплицитными процессами личности. 
Системообразующим аспектом феномена выступает взаимодействие двух 
тенденций – стремление к успеху и избегание неудачи, которые в контек-
сте феномена выражают компонент «биполярные тенденции успешности». 
Стремление к успеху представляет стойкую ориентацию на достижение 
цели в направлении самосовершенствования, активизации потенциалов 
и ресурсов, готовности к преодолению трудностей, реализации способно-
стей, в свою очередь избегание неудачи отражает отношение к цели с по-
зиций ожидания разных уровней успешности в контексте дифференциации 
отдельных аспектов результативности. На основании теоретического ана-
лиза (О. С. Анисимов, В. Г. Асеев. М. Дж. Аптер, Дж. Аткинсон, Н. А. Ба-
турин, Б. Вайнер, К. Двек, Э. Деси и Р. Райан, М. Ш. Магомед-Эминов, Д. 
Макклелланд, А. Маслоу, К. Левин, А. Н. Леонтьев, В. Г. Леонтьев, Ж. Нют-
тен, М. Селигман, Э. Скиннер, С. С. Сагайдак, В. И. Степанский, А. Г. Суво-
рова, З. Фрейд, Х. Хекхаузен), а также собственных исследований (Шаблюк, 
2017; Шаблюк, 2018) были выделены характеристики и системные компо-
ненты феномена флуктуаций мотивации достижения.

Биполярные тенденции успешности как ключевое, собственно мотива-
ционное образование рассматриваемого феномена флуктуаций характери-
зуются определенными свойствами. Как базовые следует определить сле-
дующие:

• «Бинарность». Данной характеристикой подчеркивается двухмодаль-
ная природа рассматриваемого феномена флуктуаций, которую образуют 
стремление к успеху и избегание неудачи [3; 4]. Биполярные тенденции 
успешности предстают, как самостоятельные, тесно взаимосвязанные об-
разования. Каждая из них имеет градации согласно уровню выраженности.

• «Биполярность». Основа биполярности заложена в непосредствен-
ной связи формирования тенденций мотивации достижения с накоплени-
ем успехов и неудач. Подобная биполярность носит важную адаптивную 
природу [5]. Стремление к успеху выражает устойчивое стремление к до-
стижению цели, в свою очередь избегание неудачи выражает открытость 
к обратной связи и возможности неуспеха.

• «Диалектичность». Понятие «диалектический» отражает специфику 
природы взаимодействия тенденций. Его понимание основано на филосо-
фии Г. Гегеля: «…до постижения духа как самое себя знающей действитель-
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ной идеи, до понятия живого духа с необходимостью саморазличающегося 
и от этих своих различий возвращающегося к единству с собой…» [6, с. 11]. 
Актуализация одной тенденции вызывает актуализацию другой, ей проти-
воположной, после периода их согласования, порой достаточно проблема-
тично и негативно сказывающегося на эффективности функционирования 
личности в целом, влечет их совместное функционирование. Последнее не-
возможно без овладения личностью эффективными адаптивными стратеги-
ями (инструментализациями) и достижения эмоциональной устойчивости 
согласно возрастным требованиям. Обе тенденции, находясь в постоянном 
взаимодействии, провоцируют колебания интенсивности [4; 5; 7; 8]: «к по-
люсу достижения цели» и «от полюса негативных последствий». 

• «Имплицитность». Флуктуации выступают латентным феноменом мо-
тивации достижения, испытывают действие двух источников возбуждения, 
которые влияют на их динамику. Н. А. Батурин установил [4], что успех и не-
удача стимулируют разные типы активации, которые различаются уровнем 
осознанности: успех обусловливает активацию, которая проходит на бессоз-
нательном уровне, при неудаче имеет место активация сознательного уровня. 
З. Фрейд заметил, что если личность способна активизировать достаточно 
эффективные защиты от внешних воздействий, то внутренние побуждения 
вызывают из глубинных слоев возбуждения, которые действуют непосред-
ственно и без уменьшений [9]. Таким образом, личность переживает успеш-
ность посредством не только внешней обратной связи, но и внутренней.

• «Векторная направленность». Векторная направленность выражает 
интенсивность, заданную точку в контексте достижения цели, определяет 
динамику мотивации достижения, в которой нами выделены: «вектор к уве-
личению», «вектор к снижению», «неопределенный вектор». Это как неко-
торое интегральное свойство биполярных тенденций успешности и в целом 
феномена флуктуаций в значительной степени определяет динамику моти-
вации достижения.

Флуктуации изменяются по типам согласно специфике их диалектическо-
го взаимодействия в контексте векторной направленности [10]. Выражают 
продуктивное функционирование личности прогрессивный (эффективное 
взаимодействие двух тенденций с ведущим статусом стремления к успеху) 
и ретенционный (тенденции не выражены на фоне снижения значимости цен-
ности достижений в целом) типы. Негативно сказываются на эффективности 
самореализации амбивалентный (высокая выраженность обоих тенденций, 
конфликтное взаимодействие) и дисфункциональный (ведущее значение 
стремления к избеганию неудач, делающее невозможным совершенствование 
компетенций согласно имеющимся способностям) типы.

Феномен флуктуаций мотивации достижения выступает как системное 
образование, функционирование которого тесно связано и обусловлено вза-
имосвязями со свойствами личности, которые в рамках феномена флуктуа-
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ций приобретают определенную специфику. В ходе своих исследований мы 
выделили и теоретически и эмпирически изучили следующие:

• «Интенциональность». Интенциональность является целевой струк-
турой – важнейшей структурой деятельности. Может быть рассмотрена со 
стороны содержательного и динамического аспектов [11; 12]: содержатель-
ный включает определение образа достижения, антиципацию некоторого 
результата; динамический связан с устремленностью, направленностью. 
Интенциональность в структуре феномена флуктуаций мотивации достиже-
ния выполняет функции актуализации и регулирования функционирования 
стремления к успеху и избегания неудачи: функция актуализации выража-
ется в связи мотивационного поля (область объектов) [13] с успехами и не-
удачами и активизацией паттерна флуктуаций, функция регулирования – 
в оценке результативности содержательных аспектов интенциональности, 
вызывает движение в паттерне флуктуаций в контексте оптимальной реали-
зации возможностей и потенциалов личности.

• «Область значимости». П. М. Якобсон в целях и перспективе видел не-
которые стимулы, которые определяют уровень побуждения в зависимости 
от их особенностей, их сущности, отношения к ним человека, их осознания 
им и осмысления их значения [14]. Очевидно, речь идет о некоторой сово-
купности значений – области значимости человека, интегрирующей опыт 
достижений, приоритеты и область приложения сил согласно склонностям 
и способностям. Этот компонент выполняет важную роль активизации и ре-
гуляции флуктуаций, как паттерна мотивации достижения. Так, например, 
З. Фрейд в одной из своих работ [9] упомянул, что Супер-эго, как носитель 
ценностей и предписаний включает не только ориентир, к чему необходи-
мо стремится, что выступает ценностью, но и запрет, указание на то, чего 
следует избегать. Таким образом, личность содержит приоритеты, согласно 
которым стремление к некоторым объектам, которые индивидуально обу-
словлены, образовывают позитивную валентность, в свою очередь те объ-
екты, которые им противоречат, – их личность будет избегать.

• «Обратная связь». Обратная связь упоминается в структуре мотива-
ции достижения многими исследователями (А. Бандура, Б. Вайнер, Э. Деси 
и Р. Райан, К. Двек, Д. Макклелланд, Х. Хекхаузен и др.). Механизм обрат-
ной связи является проводником конкретной личности, выражает взаимо-
действия в контексте разного рода систем, как внешних, так и внутренних, 
обусловливает отражение действительности в контексте результативности, 
степени успешности и соответствия личным стандартам качества. В контек-
сте флуктуаций мотивация достижения участвует в реализации регулятор-
ной функции, обеспечивает наиболее успешное сочетание двух ее тенден-
ций с доминированием стремления к успеху (прогрессивный тип). 

• «Инструментализации». Как системный мотивационный феномен 
флуктуации включают регуляторные паттерны в отношении результативно-
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сти, определенную инструментальность (В. Врум, Ж. Нюттен и др.). В кон-
тексте исследования феномена флуктуаций нами под инструментализациями 
понимались содержательные аспекты флуктуаций мотивации достижения, 
привлекаемые для поддержания динамического равновесия функционирова-
ния личности касательно переживания успехов и неуспехов и провоцируемо-
го ими соответствующего диалектически взаимосвязанного взаимодействия 
стремлений к успеху и избеганию неудач. Согласно проведенным исследова-
ниям [15] можно выделить следующие их виды: когнитивный (осмысление 
причинности результативности), эмоциональный (аффективные пережива-
ния), динамический (предприимчивость на уровне действий). 

• «Эмоциональная устойчивость». Взаимодействие тенденций обуслов-
лено опытом деятельности личности в социуме, взаимодействием с соци-
альным окружением, связано с общим психологическим здоровьем лично-
сти, степенью эмоциональной стабильности. Противоположным полюсом 
эмоциональной устойчивости является нейротизм, который выражает дис-
функциональность, ущербную, ограниченную адаптацию. 

Разработанная нами модель представлена на рисунке.

Рис. Флуктуации мотивации достижения как системный феномен

Модель основана на понимании флуктуаций как системного феноме-
на, формирование компонентов которого имеет определенную специфику 
и закономерности. Среди предпосылок следует выделить функциональные 
удовольствия от выполнения отдельных действий в самом раннем детстве, 
осознание собственного вклада в результат и переживание успешности – 
формирование первых тенденций к компетентности и успешности [12; 16]. 
Важным этапом становления флуктуаций выступает опыт утверждения 
своего Я, что является основой базового соотношения стремления к успеху 
и избеганию неудач при доминировании первых и регуляторной функции 
вторых на фоне формирования эмоциональной устойчивости. В контексте 
перехода в деятельности потенциальной мотивации в актуальную проис-
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ходит укрепление стремления к успехам в младшей школе [17]. Итогом 
периода выступает накопление опыта успехов, формирование области зна-
чимости, а также определенного динамического соотношения стремления 
к успеху и избегания неудач. Этот период вносит значительный вклад во 
второе рождение личности, укрепляет стремление к успеху и совершен-
ствованию, а также закладывает основу отношения к неудачам. Итогом под-
росткового этапа личность апробируется – способность гибко функциони-
ровать проявляется в ориентации на успех в контексте области значимости, 
открытости к обратной связи, целеустремленности на основании эмоцио-
нальной устойчивости. Как показывают исследования (Шаблюк, 2017), под-
ростки видят значимость и приоритетность достиженческого становления 
на основании цели и упорства. Уже в более зрелые периоды на первый план 
выходят некоторые стратегии – инструментализации. Они становятся при-
оритетными, личность выступает как успешная система исходя из данных 
структур, эффективности их взаимосвязи как с личностными системами, 
так и с внешними социальными. Сложнее становятся взаимосвязи между 
системами «интенциональность», «область значимости», «обратная связь». 
Диалектика флуктуаций провоцирует динамику векторной направленно-
сти. Преобладание определенных видов инструментализаций, отражающих 
уровень эмоциональной зрелости («эмоциональная устойчивость»), опре-
деляют эффективность реализации личности в контексте деятельности, как 
феномена мотивации достижения. Эмоциональная устойчивость, включая 
умение брать на себя ответственность и т. д., определяет степень открыто-
сти к обратной связи [18]. Еще З. Фрейд в контексте изучения бессознатель-
ного и его влияния на повседневное функционирование личности отмечал, 
что большое значение имеет способность личности принимать, интегриро-
вать переживания (информацию), не отторгая и не вытесняя их. Конечно, 
некоторые положения теория З. Фрейда представляют скорее исторический 
интерес, однако нельзя не признать, что сила личности выражается в уме-
нии справляться с некоторыми стимулами – тревогой от возможности соци-
альной несостоятельности, некомпетентности (неудача). Это отражает один 
из аспектов диалектичности биполярных тенденций успешности.

Наше исследование, основанное на теоретических и эмпирических дан-
ных, позволяет сделать следующие выводы:

• мотивации достижения присущи флуктуации как биполярные колеба-
ния интенсивности, обусловленные имплицитными процессами;

• системообразующим компонентом флуктуаций мотивации достиже-
ния выступают две тенденции – стремление к успеху и избегание неуда-
чи, характеристиками которых выступают «бинарность», «биполярность», 
«диалектичность», «имплицитность», «векторная направленность»;

• рассматриваемые «биполярные тенденции успешности» функциони-
руют в тесном взаимодействии и взаимовлиянии с такими личностными об-
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разованиями, как «интенциональность», «область значимости», «обратная 
связь», «инструментализации», «эмоциональная устойчивость»;

• флуктуации мотивации достижения относительно их системообразу-
ющего компонента – «биполярных тенденций успешности» – индивидуаль-
но варьируют относительно следующих типов: прогрессивного, ретенцион-
ного, амбивалентного, дисфункционального;

• мотивация достижения включает флуктуации, выражающие сложный 
феномен, включающий различные уровни осознанности, воздействие вну-
тренних и внешних возбуждений согласно механизму обратной связи.

Представленная модель флуктуаций мотивации достижения имеет 
большую практическую значимость. Модель может быть использована для 
формирования мотивационных аспектов учебной и профессиональной де-
ятельности в контексте содействия развития стремления к приобретению 
компетенций, самосовершенствованию.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ 
КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

INTERPERSONAL RELATIONS IN EDUCATIONAL GROUPS 
AS A CONDITION OF PERSONAL AND PROFESSIONAL 
SOCIALIZATION OF CHINESE STUDENTS

В статье рассматриваются характеристики изучения межличностных отношений 
как одного из условий социализации личности. Анализируются параметры межличност-
ных отношений современной студенческой молодежи в Китайской Народной Республике. 
Представлены результаты анализа имеющихся проблем в изучении социализации китай-
ских студентов. Описаны результаты эмпирического исследования межличностных от-
ношений студентов в академических группах, проведенного авторами в 2018 году в одном 
из университетов КНР. 

Ключевые слова: социализация; межличностные отношения; студенческий возраст; 
академическая группа; китайские студенты; социальная психология в Китае.

The article discusses the characteristics of interpersonal relationships study as one of the 
conditions of the individual socialization. The parameters of interpersonal relations of modern 
student youth in the People’s Republic of China are analyzed. The results of the analysis of 
existing problems in the study of the socialization of Chinese students are presented. The results 


