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Приведены личностные характеристики (компоненты) студентов, обучающихся по уровню «Бакалавриат», 
в динамике от первого к четвёртому курсу, раскрывающие их мотивационно-смысловую сферу. Показано, что на 
четвёртом курсе обучения структурная организация компонентов мотивационно-смысловой сферы студентов (мо-
тивационно-организационный, эмоционально-волевой, интеллектуально-волевой, коммуникативный) наиболее опти-
мальна для благоприятного перехода к профессиональной деятельности. Знание динамических особенностей моти-
вационно-смысловой сферы студенческой молодёжи в процессе обучения в вузе позволит повысить эффективность 
учебно-воспитательной деятельности, создаст «внутренние условия» для качественного усвоения учебного мате-
риала и подготовки студентов к профессиональной деятельности. Приведены личностные характеристики про-
фессионала. Показано, что эффективных результатов в профессиональной деятельности добиваются люди, у ко-
торых содержательные характеристики мотивационно-смысловой сферы развиты на достаточно высоком уровне 
(по 10-балльной шкале оценок на уровне 7–9 баллов). Обсуждается проблема субъекта жизнедеятельности. Субъ-
ект жизнедеятельности – это целостное индивидно-личностно-социальное структурное образование, характери-
зующее отношение к себе, деятельности, другим людям, определяющее вектор и качество развития человека, уро-
вень саморегуляции и достижений в жизнедеятельности.
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PERSONAL CHARACTERISTICS OF A PERSON’S ATTITUDE  
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The personal characteristics (components) of students studying in the direction of «Bachelor» in the dynamics from 
the first to the fourth year, revealing their motivational and semantic sphere, are given. It is shown that in the fourth year 
of training, the structural organisation of components of the motivational and semantic sphere of students (motivational-
organisational, emotional-volitional, intellectual-volitional, communicative) is the most optimal for a favourable transition 
to professional activity. Knowledge of the dynamic features of the motivational and semantic sphere of students in the process 
of studying at a university will increase the effectiveness of educational activities, create «internal conditions» for the 
qualitative assimilation of educational material and prepare students for professional activities. Personal characteristics 
of a professional are given. It is shown that effective results in professional activity are achieved by people whose content 
characteristics of the motivational and semantic sphere are developed at a fairly high level (on a 10-point rating scale at the 
level of 7-9 points): the problem of the subject of life activity is discussed. The subject of life activity is an integral individual-
personal-social structural formation that characterises the attitude to oneself, activities, and other people, determining the 
vector and quality of human development, the level of self-regulation and achievements in life.
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На необходимость теоретической и эмпи-
рической разработки проблемы отноше-
ний личности к деятельности указывали 

Б.Ф. Ломов [Ломов], В.Н. Мясищев [Мясищев] и др. 
Так, В.Н. Мясищев указывал, что теоретические во-
просы психологии отношений неразрывно связаны 
с практикой, которая непременно требует знания 
психологии человека, считая при этом отношения 
человека важнейшей категорией психологии.

Знание личностных характеристик, раскры-
вающих мотивационно-смысловую сферу учеб-
но-профессиональной деятельности студенческой 
молодёжи в процессе обучения её в вузе, позволит 
повысить эффективность учебно-воспитательной 
деятельности, создаст «внутренние условия» для ка-
чественного усвоения учебного материала и подго-
товки студентов к профессиональной деятельности.

От курса к курсу при обучении в вузе учеб-
ный процесс всё более и более насыщается пред-
метными дисциплинами, которые подготавлива-
ют студенческую молодёжь к профессиональной 
деятельности. Одновременно с этим изменяется 
и личность студента, совершенствуя и развивая 
личностные характеристики (компоненты) моти-
вационно-организационной, интеллектуально-во-
левой, эмоционально-волевой, коммуникативной 
направленности, которые становятся всё более 
устойчивыми и содержательно насыщенными.

К окончанию четвёртого курса по уровню «Ба-
калавриат» формируется профессиональная на-
правленность, дифференцированная самооценка 
и совокупность личностных характеристик, обе-
спечивающие плавный переход студенческой мо-
лодёжи от учебно-профессиональной к професси-
ональной деятельности.

Как правило, к профессиональной деятель-
ности человек, получивший диплом о профес-
сиональном образовании, приступает в возрасте 
21–22 лет. Личностно-профессиональное развитие 
и овладение профессиональным опытом длитель-
ный и непрекращающийся процесс в течение всей 
активной трудовой деятельности.

Профессиональная деятельность будет эффек-
тивной тогда, когда в рабочем коллективе будут 
созданы условия, обеспечивающие постоянное 
личностно-профессиональной развитие (пример 
вузовского обучения), что позволит минимизи-
ровать профессиональные деформации в мотива-
ционной сфере, разнообразит умения и навыки, 
обеспечит эффективное владение современными 
алгоритмами и способами решения профессио-
нальных задач.

Динамика мотивационно-смысловой сферы 
студенческой молодёжи в процессе обучения 
в вузе. Учебно-профессиональная деятельность 
как система субъект-объект-субъектных отноше-
ний раскрывает мотивационно-смысловую пози-
цию студента в деятельности. Последняя может 

быть представлена в виде совокупности компо-
нентов мотивационно-организационной, комму-
никативной, интеллектуально-волевой, эмоци-
онально-волевой направленности [Зобков А.В., 
Зобков В.А.: 2011].

Отношение к учебно-профессиональной дея-
тельности – это сущностная характеристика лично-
сти студента, формируемая и реализуемая в учеб-
но-профессиональной деятельности – особом виде 
его активности. Именно в учебно-профессиональ-
ной деятельности, рассматриваемой нами как за-
вершающий этап активного развития качеств/черт 
студента (возрастной период от 17 до 21–22 лет) 
и характеризующей собой мотивационно-смысло-
вую сферу личности, получают своё дальнейшее 
совершенствование дисциплинированность, орга-
низованность, сознательность, ответственность, 
творчество, саморегуляция. Названные качества/
черты, определяющие эффективность и надёж-
ность не только учебно-профессиональной дея-
тельности, в наибольшей мере будут востребованы 
и получат свою признательность на следующем 
этапе развития и проявления человека – этапе про-
фессиональной деятельности.

Содержательная сторона мотивационно-смыс-
ловой сферы студента, в которой отражено его отно-
шение к учебно-профессиональной деятельности, 
раскрывается через анализ системно-структурной 
организации качеств/черт мотивационно-органи-
зационного, коммуникативного, интеллектуально-
волевого, эмоционально-волевого компонентов.

В процессе вузовского обучения происходит 
профессионально-личностное развитие психоло-
гической структуры мотивационно-смысловой 
сферы личности студента. Нами установлено [Зоб-
ков В.А.: 2011], что доминирующий компонент 
в обозначенной структуре студентов на каждом 
курсе обучения в вузе по уровню «Бакалаври-
ат» меняется. 

Системообразующую функцию в названной 
структуре на первом курсе обучения выполняет 
мотивационно-организационный компонент, в ко-
тором доминирующие позиции занимают дис-
циплинированность и ответственность. Учебная 
деятельность студента-первокурсника – это спе-
циально организованная специфическая форма 
проявления активности учащегося, при которой 
происходит снижение доли внешнего контроля со 
стороны преподавателей и родителей и замене его 
внутренним контролем через самодисциплиниро-
ванность и самоответственность. Студент-перво-
курсник – это, как правило, дисциплинированный 
и ответственный человек, ориентированный на 
получение новых учебно-профессиональных зна-
ний в новых для него вузовских условиях (аудито-
рии, лекции, семинары, курсовые работы, зачёты, 
экзамены, стипендия, преподаватели различного 
статуса и др.).

Личностные характеристики отношения человека...
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Наши исследования показали [Зобков В.А.: 
2011], что на втором курсе доминирующую по-
зицию в мотивационно-смысловой структуре 
компонентов учебной деятельности студентов за-
нимает интеллектуально-волевой компонент (са-
мостоятельность, инициативность, познавательная 
активность), подчинённые позиции – мотиваци-
онно-организационный, коммуникативный, эмо-
ционально-волевой компоненты. На данном этапе 
обучения в вузе наблюдается повышение созна-
тельного отношения студентов к учебной деятель-
ности, развитие и совершенствование творческого 
компонента, повышение социальной активности.

Сознательное отношение к учебной деятель-
ности укрепляет умение владеть собой, повышает 
настойчивость, целеустремленность, самостоя-
тельность, инициативность, что выступает суще-
ственным внутренним фактором, регулирующим 
познавательную активность студентов в процессе 
обучения и обеспечивающим эффективность их 
учебной деятельности. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать 
представление о личности студента-второкурс-
ника как о студенте, проявляющем сознательную 
активность в усвоении учебно-профессиональных 
знаний, выражающуюся в самостоятельности, по-
знавательной активности, инициативности. Можно 
говорить о том, что второй курс обучения в вузе – 
это период активного развития и совершенствова-
ния творческого потенциала студенческой молодё-
жи. На данном этапе обучения внимание студентов, 
как правило, обращено на совершенствование 
внут ренне-личностного потенциала, в котором 
ярко проявляется Я-отношение к отношению.

Системообразующую позицию в мотивационно-
смысловой структуре студентов-третьекурсников 
занимает коммуникативный компонент (эмпатия, 
общительность, коммуникативная совместимость), 
интеллектуально-волевой – вторую, мотивационно-
организационный – третью, эмоционально-воле-
вой – четвёртую структурную позицию.

Эмпатия является важным качеством/чертой 
будущего специалиста, по какому бы профилю 
он не обучался. Способность человека проникать 
во внутренний мир другого человека и видеть его 
проблемы, да и не только видеть, но и принимать 
активное участие в разрешении их, является важ-
ной характеристикой человека, получающего выс-
шее профессиональное образование.

Доминирование коммуникативного компонента 
в структуре мотивационно-смысловой сферы сту-
дентов-третьекурсников, вероятно, обеспечивает 
им возможность активно включаться в различные 
виды общественно полезной деятельности, порой 
ставя учебно-профессиональную деятельность на 
второстепенные позиции. На данном этапе обуче-
ния у студенческой молодёжи отмечается факт сни-
жения успеваемости, а также понижение выражен-

ности мотивационно-организационных показателей 
(дисциплинированности, ответственности и др.).

На фоне возросших сведений о себе, учебно-
профессиональных и профессиональных знаний, 
активного включения в общественно полезные 
виды деятельности происходит содержательный 
анализ своей жизнедеятельности, своего будущего 
жизненного пути, профессионального развития, 
итогом которого является переосмысление жизнен-
ных и профессиональных ценностей, тревога за бу-
дущее, неуверенность, что и характеризует данный 
этап возрастного развития, который можно назвать 
кризисным. Этот период возрастного развития 
(20–21 год) в определённой мере можно сравнить 
с периодом 13–14 лет, когда активно формирова-
лась самооценка и возникало много неразрешимых 
вопросов к себе и объективной действительности.

На четвёртом курсе обучения в вузе в струк-
туре мотивационно-смысловой сферы учебной 
деятельности доминирующую позицию занимают 
мотивационно-организационный (ответственность 
и др.) и эмоционально-волевой компоненты (уве-
ренность, настойчивость), а подчинённые – интел-
лектуально-волевой и коммуникативный.

Эмоционально-волевой компонент, занимая 
одну из доминирующих позиций (вторую) в мо-
тивации учебной деятельности студентов-выпуск-
ников, создаёт благоприятные условия для орга-
низации и самоорганизации выполнения учебных 
поручений и в то же время является позитивным 
внутренним условием для раскрытия интеллекту-
ально-волевого компонента, определяющего твор-
ческий потенциал студента.

Мы полагаем, что данная структурная органи-
зация компонентов мотивационно-смысловой сфе-
ры учебной деятельности студенческой молодёжи 
является для них наиболее благоприятной, обеспе-
чивая оптимальные достижения в деятельности 
и переживание удовлетворённости от сделанного, 
достигнутого. Именно последним и можно опреде-
лить благополучие личности студента-выпускника 
после окончания учебного заведения.

Главными новообразованиями в период об-
учения студентов на четвёртом курсе являются 
профессиональная направленность деятельности, 
характеризующая самоопределение, и дифферен-
цированная самооценка, обеспечивающая само-
стоятельность мышления, уверенность в себе, 
способность к поиску и освоению новых знаний. 
Уровень развития качеств/черт, свойств личности 
(мотивация, самооценка) студента достигает того 
уровня, который позволяет студентам перейти на 
новую ступень личностного развития – субъект-
ную, реализующую личностный потенциал в дея-
тельности и определяющую эффективность чело-
века в профессиональной деятельности.

Отношение к профессиональной деятельно-
сти – сущностная характеристика субъекта жиз-
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недеятельности. Новый уровень развития – субъ-
ектный – начинается с окончания обучения в вузе 
и до выхода человека на пенсию. Этот длительный 
возрастной период, в котором также получают 
дальнейшее совершенствование качества/черты 
личности, определяющие мотивационно-смыс-
ловую сферу профессионала, непосредственно 
связан с реализацией сформированного ранее вну-
треннего потенциала человека как Я-отношения 
к отношению/деятельности. Названный потенциал 
определяет стиль субъект-объект-субъектных вза-
имоотношений и взаимодействий, а также резуль-
тативность их (взаимоотношений и взаимодей-
ствий), влияя на достижения в профессиональной 
деятельности. 

Эффективных результатов в профессиональ-
ной деятельности, как показали наши исследо-
вания [Зобков В.А.: 2011], добиваются люди, 
у которых содержательные характеристики моти-
вационно-смысловой сферы развиты на достаточ-
но высоком уровне (по 10-балльной шкале оценок 
на уровне 7–9 баллов): мотивационно-организаци-
онные (организованность, трудолюбие и др.), эмо-
ционально-волевые (уверенность, настойчивость 
и др.), интеллектуально-волевые (самостоятель-
ность, инициативность, познавательную актив-
ность), коммуникативные (коммуникативная со-
вместимость, тактичность, общительность и др.).

Говоря об эффективности деятельности, со-
шлёмся также на один факт [Зобков В.А: 2018], 
указывающий на то, что успех в деятельности 
сопутствует тому человеку, который проявляет 
при выполнении трудовых действий уверенность 
в успехе оптимальной интенсивности (58,5–75 %).

Оптимальная степень уверенности человека 
в себе создаёт мобилизационный настрой на вы-
полняемое действие, выступает в качестве мощ-
ного энергетического потенциала, актуализирую-
щего интеллектуально-волевую сферу и приводит, 
как правило, к эффективному и надёжному ре-
зультату. В данном случае можно говорить о том, 
что уверенность человека в оптимальных грани-
цах (58,5–75 %) выполняет побуждающую, ин-
теллектуальную и волевую функции психической 
деятельности.

Человек реализует также в своей жизнедеятель-
ности индивидно-личностно-социальную триаду 
«хочу, могу и надо», в которой ярко представлено 
отношение к другим людям, деятельности, себе. Ин-
дивидно-личностно-социальная триада «хочу, могу 
и надо» указывает на то, что при выполнении про-
фессиональных обязанностей человек должен учи-
тывать свои индивидные особенности, заботиться 
о своём здоровье, которое, подобно горному делу, 
добывается ежедневным специфическим трудом; 
беречь время, отведённое для выполнения профес-
сиональных обязанностей; относиться к другому 
человеку, к другим людям, как к самому себе.

Мы склонны утверждать, что отношение чело-
века к другим людям на этапе выполнения им про-
фессиональных обязанностей в триаде отношений 
(к себе, деятельности, другим людям) занимает до-
минирующую позицию. Однако укажем, что при 
доминировании отношения к другим людям жела-
тельно стремиться к гармонии триады отношений.

Отношение человека к другому человеку, к дру-
гим людям находится в центре культурно-истори-
ческой парадигмы. Вероятно, именно поэтому 
В.Н. Мясищев [Мясищев], Б.Ф. Ломов [Ломов], 
С.Л. Рубинштейн [Рубинштейн], А.Л. Журав-
лёв [Журавлев], В.П. Позняков [Позняков] считали 
отношение человека к другим людям ведущим от-
ношением. Однако ещё раз отметим, что отноше-
ние к другим людям становится доминирующим 
отношением в триаде отношений человека к жиз-
недеятельности только на этапе профессионально-
трудовой деятельности.

Таким образом, в статье сделан акцент на ди-
намике становления мотивационно-смысловой 
сферы студенческой молодёжи, а также на лич-
ностных качествах профессионала – субъекта жиз-
недеятельности.

Структурная организация личностных харак-
теристик (компонентов) мотивационно-организа-
ционной, интеллектуально-волевой, коммуника-
тивной и эмоционально-волевой направленности 
позволяет раскрыть содержание мотивационно-
смысловой сферы студентов, учёт которой необ-
ходим при организации учебно-воспитательного 
процесса в вузе, что позволит повысить эффектив-
ность учебно-воспитательного процесса и сформи-
ровать «внутренние условия» к переходу на про-
фессиональный уровень развития.

Значимым моментом статьи является указание 
на то, что на четвёртом курсе обучения в вузе скла-
дывается такая организация структуры мотиваци-
онно-смысловой сферы учебно-профессиональной 
деятельности (мотивационно-организационный, 
эмоционально-волевой, интеллектуально-волевой 
и коммуникативный), которая обеспечивает опти-
мальные достижения в учебно-профессиональной 
деятельности, переживание удовлетворённости от 
сделанного, достигнутого, формирует профессио-
нальную направленность, дифференцированную са-
мооценку, обеспечивая студентам переход на новую 
ступень личностно-профессионального развития.

Профессиональная деятельность накладыва-
ет своеобразный отпечаток на отношение к жиз-
недеятельности (триединства отношения к себе, 
деятельности, другим людям), где на ведущие 
позиции выходит отношение человека к другим 
людям как важнейшей характеристики субъекта 
жизнедея тельности.

Субъект жизнедеятельности – это целостное 
индивидно-личностно-социальное структурное 
образование человека, позволяющее на сознатель-

Личностные характеристики отношения человека...
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но-творческом уровне реализовывать свой лич-
ностный потенциал в субъект-объект-субъектных 
связях, добиваясь эффективных результатов в про-
цессах взаимоотношений и взаимодействий.
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