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Аннотация. В период студенчества человек достигает пика своих возможностей, 
что является результатом предыдущего опыта биологического, социального и психо-
логического развития. Формирование устойчивых привычек и моделей поведения, 
которые являются неотъемлемой частью динамического стереотипа, особенно ак-
туально и важно для студентов, т. к. напрямую влияет на успеваемость, эффектив-
ность обучения, личностное развитие и здоровье. Цель работы — изучить влияние 
динамического стереотипа на мотивацию студентов к учебе. Материалы и методы. 
Участникам исследования предложено решить комплекс заданий, разделенный на 
4 блока с учетом повышения их сложности, а также требования большей креатив-
ности подхода к их решению. До начала прохождения и после каждого блока ре-
спонденты должны были пройти опрос, позволяющий оценить уровень мотивации 
(к обучению и выполнению заданий) и их активность. Для анализа вовлеченно-
сти участников использовалась система оценивания, независящая от правильно-
сти ответа. Результаты. В работе приняли участие 59 респондентов: женщины — 
47/59 (79,7 %), мужчины — 12/59 (20,3 %). После выполнения 1-го блока количество 
участников с мотивацией к решению заданий выросло (37/59 (62,7 %) против 30/59 
(62,7 %)); 3-го (направлен на внимательность) — составило 31/59 (52,6 %) человек. 
После прохождения всех блоков 40/59 (67,7 %) респондентов обладали мотиваци-
ей к обучению (71,0 % от изначального числа с указанным видом вовлеченности  
(n = 56)); 16/59 (27,1 %) опрошенных отметили, что уровень мотивации стал меньше. 
Выводы. Формирование динамического стереотипа у обучающихся посредством по-
вторения однотипных заданий помогает студентам в процессе обучения и мотивиру-
ет их непродолжительное время на выполнение легких заданий, но при этом мгно-
венно демотивирует при появлении задач, требующих умственных затрат и энергии.
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Abstract. During the student period, a person reaches the peak of his abilities, which is 
the result of previous experience of biological, social and psychological development. The 
formation of stable habits and behaviors that are an integral part of a dynamic stereotype is 
especially relevant and important for students, as it directly affects academic performance, 
learning effectiveness, personal development and health. The purpose of the work is to study 
the influence of a dynamic stereotype on students’ motivation to study. Materials and meth-
ods. The study participants were asked to complete a set of tasks, which were divided into four 
blocks, with each block becoming increasingly more complex. In addition, the participants 
were required to use a more creative approach in order to solve the tasks. Before and after 
each block, they were asked to fill out a survey in order to assess their motivation and activ-
ity levels. To analyze the participants’ engagement, a system was used that did not depend 
on whether the answers were correct. Results. 59 respondents took part in this test (47/59 
(79.7 %) were women, 12/59 (20.3 %) were men). Following the completion of the initial 
phase, the number of individuals who were motivated to tackle the challenges rose to 37/59 
(62.7 %), compared to 30/59 (62.7 %) in the second phase. The third phase, which empha-
sized mindfulness, saw 31/59 participants (52.6 %). After completing all the blocks, 40/59 
(67.7 %) respondents were motivated to learn (this is 71.0 % of the initial number of people 
with this type of involvement); 16/59 (27.1 %) of students noted that the level of motivation 
had decreased. Conclusions. The formation of a dynamic stereotype among students by re-
peating the same type of tasks helps students at a given time and motivates them for a short 
time to complete easy tasks, but at the same time instantly demotivates them when tasks re-
quire significant mental effort and energy.
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Введение

Образование влияет на развитие общества, а его качество определяет бу-
дущее людей. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема ка-
чества обучения студентов, в т. ч. социально-психологической и организа-
ционной адаптации к условиям обучения в высшей школе. Студенты могут 
испытывать трудности в обучении из-за влияния следующих факторов: су-
щественного различия образовательных программ вуза и школы; необходи-
мости самостоятельного обучения при высоких умственных нагрузках; не-
достатка времени; отсутствия контроля со стороны родителей; потребности 
в освоении новой социальной роли; стремления занять высокое положение 
в системе межличностных отношений [1].

Динамический стереотип — это устойчивая система условных рефлек-
сов, которая формируется в ответ на повторяющиеся условия и действия. 
Его отличительной особенностью является то, что его формирование про-
должается в течение всей жизни. Относительно двигательной активности 
к динамическому стереотипу можно отнести бег, ходьбу, письмо; умствен-
ной — счет, умение отличать элементы букв и сами буквы друг от друга, из-
учение музыкальных произведений и нот [2–4]. К основным характеристи-
кам динамического стереотипа можно отнести устойчивость (формируется 
за счет многократного повторения), автоматизм (действия выполняются без 
осознанного контроля), адаптивность (помогает эффективно реагировать на 
привычные ситуации) [5, 6]. 

Для студентов формирование динамических стереотипов особенно акту-
ально, т. к. они напрямую влияют на успеваемость, эффективность обуче-
ния, личностное развитие и здоровье [4, 7, 8]. Система рефлексов помога-
ет экономить время и силы (автоматизация рутинных процессов позволяет 
сосредоточиться на более сложных задачах), повышать дисциплину (регу-
лярное выполнение учебных задач формирует привычку к систематической 
работе), снижать стресс (предсказуемость и автоматизм уменьшают тревож-
ность, связанную с учебной нагрузкой) [5, 6].

В период студенчества человек достигает пика своих возможностей, что яв-
ляется результатом предыдущего опыта биологического, социального и пси-
хологического развития [1]. Формирование устойчивых моделей поведения 
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напрямую связано с дисциплиной, т. к. она, будучи системой правил, огра-
ничений и повторяющихся действий, создает структурированную среду, ко-
торая, в свою очередь, благоприятно влияет на улучшение сложившихся на-
выков и умений, а также позволяет повысить качество работы [9].

Однако сложившийся динамический стереотип может принести и ущерб, 
который будет мешать не только успеваемости, но и нанесет вред здоровью. 
Например, привычка откладывать выполнение заданий и принятие решений 
(делать это в последний момент) может стать устойчивой моделью поведе-
ния, которая мешает успешной учебе. Привыкание к выполнению однотип-
ных заданий может привести к снижению активного мышления, которое не-
обходимо для решения нестандартных задач. Кроме того, не все стереотипы 
полезны. Например, привычка механически заучивать материал без его по-
нимания перед экзаменом может привести к поверхностному усвоению зна-
ний. Ошибки, допущенные при формировании стереотипов, гораздо труднее 
исправить, чем предупредить на начальном этапе такого процесса. Несовер-
шенства могут быть исправлены только на основе знаний и повседневного 
использования закономерностей, что, в свою очередь, создает потенциал для 
дальнейшего развития и улучшения результатов [10].

Цель исследования — изучить влияние динамического стереотипа на мо-
тивацию студентов к учебе.

Материалы и методы

Разработан комплекс заданий, состоящий из 4 блоков: 1-й — математиче-
ские задачи; 2-й — правила русского языка; 3-й — внимательность (элементы 
букв русского алфавита и нахождение объектов на рисунках); 4-й — задания 
на логику. Каждый последующий блок составлен с учетом повышения слож-
ности заданий и требования большей гибкости и креативности подхода к их 
выполнению; первые два блока формируют динамический стереотип, тогда 
как последние разрушают его. До начала прохождения и после каждого бло-
ка участники должны пройти опрос, который позволяет оценить их уровень 
мотивации (к обучению и выполнению предложенного комплекса), а также 
активность. Стоит отметить, что для анализа вовлеченности респондентов 
используется система оценивания, независящая от правильности ответа. Та-
кая методология позволяет охарактеризовать влияние сформировавшегося 
динамического стереотипа на мотивацию (вовлеченность) опрашиваемых.

Результаты

В исследовании приняли участие 59 студентов Уральского государствен-
ного медицинского университета: женщины — 47/59 (79,7 %), мужчины — 
12/59 (20,3 %). Распределение респондентов по возрасту следующее: 17–20 
лет — 40/59 (67,8 %); 21–27 лет — 17/59 (28,8 %); от 28 лет и старше — 2/59 
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(3,4 %). В основном опрошенные учились на 2-м курсе (48/59 (81,3 %)); так-
же приняли участие студенты 1-го (2/59 (3,4 %)), 4-го (3/59 (5,1 %)), 5-го (1/59 
(1,7 %)) и 6-го (5/59 (8,5 %)) курсов. На момент проведения работы у 35/59 
(59,3 %) респондентов не было долгов по учебе, 24/59 (40,7 %) были.

До начала выполнения заданий о высоком уровне мотивации к обучению 
заявили 22/59 (37,3 %) участника; сниженном — 34/59 (57,6 %); у 3/59 (5,1 %) 
студентов такая мотивация отсутствовала. Мотивацией к прохождению за-
даний обладали 30/59 (50,8 %) респондентов, отсутствовала таковая у 29/59 
(49,2 %). Бо́льшая часть опрошенных (32/59 (54,2 %)) имела привычку не до-
делывать что-либо до конца. 21/59 (35,6 %) респондент чувствовал себя хо-
рошо и спокойно; у 18/59 (30,5 %) участников имелась небольшая усталость, 
11/59 (18,6 %) — тревожность и неудовлетворенность, 9/59 (15,3 %) — уста-
лость и отсутствие желания что-либо делать. 

У большинства респондентов, прошедших 1-й блок (математические за-
дания), отмечается выработка динамического стереотипа к решению стан-
дартных задач, о чем свидетельствует высокая доля верных ответов.

После выполнения 1-го блока заданий число студентов, обладающих мо-
тивацией решать задачи, выросло, что подтверждают результаты опроса: 37/59 
(62,7 %) респондентов заявили о готовности продолжать выполнять задания, 
и, соответственно, 22/59 (37,3 %) — отсутствии мотивации. Кроме того, 10/59 
(16,9 %) участников отметили усталость, 15/59 (25,4 %) — возбуждение, 6/59 
(10,2 %) — тревогу; у 28/59 (47,5 %) опрошенных состояние не изменилось.

После выполнения 2-го блока заданий (знание русского языка) доля сту-
дентов с мотивацией проходить задания увеличилась на 4,6 % (40/59 (67,3 %)); 
19/59 (31,6 %) респондентов не обладали такой мотивацией. Среди опрошен-
ных у 37/59 (62,7 %) человек состояние не изменилось; 5/59 (8,5 %) и 14/59 
(23,7 %) были в уставшем и возбужденном состоянии соответственно, 3/59 
(5,1 %) заявили о тревожности и неудовлетворенности. 

После выполнения 3-го блока заданий (внимательность) количество сту-
дентов, обладающих мотивацией для дальнейшего прохождения задач, соста-
вило 31/59 (52,5 %); об отсутствии таковой сообщили 28/59 (47,5 %) человек. 
При этом 19/59 (32,2 %) респондентов уставшие, 14/59 (23,7 %) тревожные, 
5/59 (8,5 %) возбужденные; у 21/59 (35,6 %) состояние не изменилось. Стоит 
отметить, что задание с подсчетом буквы «щ» выполнили только 4/59 (6,8 %) 
респондента. Это показывает, что меньшее количество опрашиваемых вы-
полняет задания, требующие больших усилий и энергозатрат.

После выполнения 4-го блока заданий (логическое мышление) об отсут-
ствии мотивации к дальнейшему выполнению задач заявили 33/59 (55,9 %) 
студента, наличии — 26/59 (44,1 %). По состоянию распределение опрошен-
ных следующее: 30/59 (50,9 %) — уставшие, 10/59 (16,9 %) — возбужденные, 
5/59 (8,5 %) — тревожные; у 14/59 (23,7 %) не изменилось. При выполнении 
заданий на логику динамический стереотип, устойчиво сформировавшийся 
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у респондентов после прохождения первых двух блоков, препятствовал ак-
тивному мышлению, вследствие чего после 4-го блока мотивация у студен-
тов снизилась.

После выполнения всех блоков заданий 40/59 (67,7 %) опрошенных облада-
ли мотивацией к обучению, что составило 71,0 % от числа тех, кто до прохожде-
ния заявлял о присутствии таковой мотивации (56/59 (94,9 %), из которых 22/59 
(37,3 %) с высоким уровнем мотивации, 34/59 (57,6 %) сниженным). У 16/59 
(27,1 %) респондентов уровень мотивации уменьшился, 12/59 (20,3 %) увели-
чился, 31/59 (52,6 %) не изменился. Не хотели бы выполнять задания еще раз 
49/59 (83,0 %) опрошенных. Кроме того, респонденты отметили высокий уровень 
усталости — чем больше блоков пройдено студентом, тем выше его усталость.

Обсуждение

Восприятие успеха и неудачи отражается на качестве учебной деятельно-
сти, а также дальнейшей академической вовлеченности. Студенты, характе-
ризующиеся высоким общим уровнем негативных эмоциональных состоя-
ний, показывают сниженную мотивацию к достижению успеха в процессе 
обучения.

Проведенное исследование позволило выявить влияние динамическо-
го стереотипа на мотивацию и вовлеченность студентов в учебный процесс. 
Полученные данные демонстрируют, что автоматизированные модели по-
ведения (динамические стереотипы) негативно влияют на гибкость мышле-
ния и мотивацию при решении заданий, требующих нестандартного подхода. 
Однако в то же время динамический стереотип способствует эффективно-
сти выполнения стандартных задач (математика, русский язык), о чем сви-
детельствует высокая доля правильных ответов в первых блоках. Это согла-
суется с информацией, указанной в источниках, где подчеркивается, что 
автоматизация действий экономит когнитивные ресурсы [5, 6].

После выполнения 1-го и 2-го блоков число студентов, обладающих мо-
тивацией проходить задания, возросло (с 50,8 % до 67,3 %), что может быть 
связано с чувством успешности при решении привычных задач.

Однако при переходе к сложным и нестандартным заданиям (вниматель-
ность, логика) количество респондентов с мотивацией к продолжению реше-
ния задач снижалось (до 44,1 %), а доля опрашиваемых с усталостью и тре-
вожностью увеличивалась. Это подтверждает гипотезу о том, что жесткие 
стереотипы мешают адаптации к новым типам задач [1, 11].

Наблюдалась прямая зависимость между количеством пройденных бло-
ков и ощущением усталости: после решения задач 4-го блока 30/59 (50,9 %) 
студентов таким образом охарактеризовали свое состояние. Это согласуется 
с теорией когнитивной нагрузки, согласно которой разрушение привычных 
алгоритмов требует дополнительных психических ресурсов.
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Интересно, что 32/59 (54,2 %) респондента имели привычку не завершать 
задачи, что могло повлиять на их вовлеченность в решение заданий. При этом 
40/56 (71,0 %) изначально мотивированных к обучению студентов после вы-
полнения комплекса заданий сохранили желание учиться, что подчеркивает 
важность внутренней мотивации в преодолении стереотипов.

Данные согласуются с результатами работ, демонстрирующих, что дина-
мические стереотипы улучшают академическую успеваемость в стабильных 
условиях, но могут тормозить креативность [1, 11].

По данным исследований Т. В. Савченко [1] и М. А. Писаревской [11], 
уровень мотивации студентов старших курсов выше, чем у первокурсников, 
что обусловлено позитивной динамикой в процессе их адаптации к образо-
вательной среде. Недостаточная успешность в освоении учебного материа-
ла среди первокурсников связана с тем, что не в полной мере сформирова-
ны ключевые личностные характеристики и навыки, такие как готовность 
к обучению, способность к автономному усвоению знаний, умение распре-
делять свободное время, самоконтроль и самооценка [1, 11].

В процессе обучения человека чему-либо ключевую роль играют меха-
низмы образования условно-рефлекторных реакций [1]. Формирование ди-
намического стереотипа является длительным процессом и включает в себя 
несколько этапов:

1) появление условного рефлекса — студент сталкивается с новой за-
дачей или ситуацией; на этом этапе действия требуют усилий и кон-
центрации [12];

2) закрепление реакции — студент повторяет одни и те же действия, 
которые закрепляются за конкретными условиями (поощрение, на-
казание, время суток, место, эмоциональное состояние и т. д.) [12];

3) формирование устойчивой системы — после многократного повто-
рения действия становятся автоматическими [12].

Нейрофизиологические механизмы поведенческой регуляции основаны на 
динамических стереотипах — устойчивых формах нервной деятельности, полу-
ченных в результате закрепления повторяющихся реакций. Проявление динами-
ческого стереотипа не зависит от наличия образовавших его раздражителей [5, 6].

Автоматизированные программы поведения, опосредованные механиз-
мами памяти, обеспечивают стабильность когнитивных и эмоциональных 
процессов, выступая физиологической основой адаптивного функциониро-
вания, однако при нарушении могут провоцировать развитие невротических 
и психотических расстройств. В условиях стереотипного поведения домини-
рующая роль переходит к подкорковым структурам, что приводит к сниже-
нию активности ориентировочно-исследовательской деятельности корко-
вого происхождения [5, 6, 13].

В системной организации целенаправленного поведения поведенческий 
акт реализуется на основе механизма саморегуляции, предполагающего пе-
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реход от потребности к ее удовлетворению. При возникновении препятствий 
возможны два адаптивных сценария: активация исследовательской деятель-
ности с последующей коррекцией поведенческой стратегии либо переключе-
ние функциональной системы на достижение альтернативной биологически 
значимой цели. Ключевым регуляторным механизмом выступает акцептор ре-
зультата действия, осуществляющий прогнозирование и оценку достигнутых 
параметров. Совпадение ожидаемого и реального результатов инициирует поло-
жительную эмоцию, завершающую поведенческий акт и формирующую новую 
потребность, тогда как несоответствие активирует отрицательную эмоцию, уси-
ливающую мотивацию и стимулирующую поиск новых стратегий [5, 6, 14, 15].

Длительная неудовлетворенность потребности приводит к развитию эмо-
ционального стресса, проявляющегося как в физиологических нарушениях 
(артериальная гипертензия, иммунодефицитные состояния, язвенные пора-
жения желудочно-кишечного тракта), так и когнитивно-аффективных рас-
стройствах, прогрессирующих от тревожного возбуждения до депрессивных 
состояний [5, 6, 16, 17].

Таким образом, поведенческий акт представляет собой саморегулирующую 
систему, функционирующую по принципу обратной афферентации, где нару-
шение процесса достижения целевого состояния ведет либо к реорганизации 
деятельности, либо развитию дезадаптивных патологических состояний, де-
терминированных как биологическими, так и социальными факторами [5, 6].

Выводы

1. Результаты проведенного исследования показывают, что при длитель-
ном выполнении работ у обучающихся формируется устойчивый динамиче-
ский стереотип для решения однотипных задач, что наглядно подтверждают 
ответы студентов на задания математического профиля.

2. Как показал анализ влияния динамического стереотипа на способность 
к активному мышлению, при прохождении последующих, более сложных за-
даний стереотип снижает активность мышления и мотивацию обучающихся.

3. Полученная в ходе исследования характеристика динамического сте-
реотипа показывает, что его формирование у обучающихся посредством 
повторения однотипных заданий помогает студентам в процессе обучения 
и мотивирует их непродолжительное время на выполнение легких заданий, 
но при этом мгновенно демотивирует при появлении задач, требующих ум-
ственных затрат и энергии.

4. Результаты исследования позволяют определить характер и направ-
ление изменений в образовательном процессе обучающихся, для того что-
бы сделать процесс обучения менее автоматизированным, но более гибким 
и интерактивным, что позволит ослабить влияние динамических стереоти-
пов (шаблонов мышления и поведения) на мотивацию к обучению.
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