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сохраняются у него в подростковом периоде и в зрелые годы. «То, что 
вы пережили в детстве, оставляет след на всю жизнь. И влияние 
детских впечатлений очень сильное, даже более сильное, чем желание 
все изменить»/В. Сатир, 1992/.
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Мотив достижения как устойчивая характеристика личности был 
введен Г. Мюрреем и понимался как устойчивое стремление сделать 
что-то хорошо и быстро достичь определенного условия в каком - либо 
деле. В процессе дальнейших исследований в рамках этого мотива 
были введены две независимые мотивационные тенденции: стремление 
к успеху и стремление избежать неудачи (Д. Мак - Клелланд, 
X. Хекхаузен)

Ряд авторов (Айзаксон, Сампсон, Крандалл, Робсон, Френч, Элтер, 
Лессер, Хекхаузен, Коган, Мосс и другие) указывают на зависимость 
особенностей мотивации достижения от свойств и качеств индивида, 
обусловленных их половой принадлежностью, которые являются 
следствием исторически сложившейся дифференциации мужских и 
женских социальных ролей, разделения труда в зависимости от пола, 
различий в содержании и способах воспитания мальчиков и девочек, 
культурных стереотипов мужественности и женственности.

Крандалл и Робсон (Crandall и Robson, 1960) исследовали общее 
направление развития мотивации достижения. Они выявили гендерные 
различия ориентированной на успех мотивации достижения: после 
поступления в школу девочки предпочитают работать с решенными
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задачами, в то время как мальчики пытаются преуспеть в тех 
которыми раньше не сталкивались. Трехлетние и четырехлетии0 
девочки, согластно Цунику (Zunich, 1964), пытаются преодолеть неупд 
более независимо и настойчиво, в то время как мальчики реагируй 
более аффективно и не адекватно. Но между двумя и шестью rong./ 
гендерных различий не отмечено (Heckhausenh et al, 1962,1965) q 
возрастом мальчики чаще, чем девочки, сталкиваются 
необходимостью преодолевать страх неудачи и (в случае выбог>С 
профессии) не могут избежать проблемы достижения (Barry, Bacon 
Child, 1957, Johnson, 1963). В связи с этим только женщинам 
свойственны страх неудачи и тенденция к избежанию неудач в детском 
возрасте, которая коррелирует с аналогичными тенденциями ао 
взрослом возрасте (Kagan & Moss, 1962).

Айзаксон (Jsaacson, 1964) изучил взаимосвязь тенденции 
стремления к успеху с уровнем притязаний. При выборе академических 
курсов мотивированные на успех юноши-студенты предпочитают курсы 
средней сложности, в то время как мотивированные на неудачу - либо 
слишком сложные, либо слишком легкие. На девушках-студентках этот 
результат подтвердить не удалось.

В условиях повышения интенсивности побудительных условий 
американские студентки (в отличие от своих сокурсников) не показали 
повышения результатов потребности в достижении, поскольку имели 
достаточно сильное побуждение к достижению в нейтральных условиях: 
при отсутствии побудительных условий (McClelland, 1953; Veroff, 1953). 

■ Согласно другим исследованиям, возможна стимуляция размышления о 
достижении среди представительниц женского контингента учащихся в 
ситуации, когда успех относится к" социальному принятию " (McClelland, 
1958).

Мотивация достижения студенток определена ценностными 
ориентациями на интелектуальную деятельность или на социально- 
бытовую. В связи с этим студентки были разделены по зависимости 
ориентации на достижение от мужской или женской концепции. В случае 
предпочитаемой ценностной ориентации на “мужскую роль” 
наблюдалось повышение потребности в достижении в личностно 
значимых тестовых условиях.

На основе своих иследованний Лессер (Lesser, 1963) утверждает, 
что мужская позиция в сочетании с интеллектуальной ценностной 
ориентацией, а женская в сочетании с социально-бытовой ценностной 
ориентацией, ведут к более существенному повышению результатов 
потребности в достижении Мосс и Коган (Moss & Kagan, 1961) н 
обнаружили никаких гендерных различий на выборке взрослых в 
взаимосвязи мотивации достижения и достигающего поведения.

отмечены: в группе Де0° х 
в области механичес

выборке подростков гендерные различия 
корреляция отрицательна, особенно 
достижений.

Потенциальная мотивация может набор
быть описана как

278



^позиций, которые включают в себя определенна б тем'
рочнЫ* Ди 'ове нормативного состояния.

°^а|ДеГ0 Врн | 1964), изучая оценочные диспозиции юношей и
Ле эртеЛ понижения, просил студентов оценить приближа ощийс 

мОтиваЦиИ я поМОщи метода семантического дифферент (ала 
в з^ен прИа параметра, которые связаны с оценкой эффекта ности 
обнаР^^ля ожидания успеха или неудачи. Мотивированные г 
хараКгерНЬ1ши ожидали приближения интеллектуального ‘ (юта 

и^0 чувством уверенности в будущем, ориентировав ные г 
’М ° с чувством тревоги. На девушках этот резул гат г

рвут

ровном с 

неуДаЧУпи”лся ’ 
подтверд выбора ставит человека перед необход!

СИ сть ОДИН мотив другому, уточнив таким образок., ----- 
предпоче смысл для него более значим, а какой менее. Столк овень 
личност в ситуации выбора приводит человека к более гл бокок 

себя и своих мотивов, результатов своей деятельн юти к; осознаний 
«пачных либо неудачных.
уд Сэмпсон (Sampson, 1963), Френч (French, 1956), Уолкер 
(Walker & Heyns, 1962) изучили конфликты мотивов, проходящие 
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высокой мотивацией достижения и низкой потребностью в аффмлиащ
разрешили данный конфликт, зыбирая неприятного, но ел собно 
хорошо выполнить задание партнера.
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Понятие «гендер» для обозначения пола стало использоваться с 80- 
х годов и сразу обнаружилась многозначность его толкования.
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