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Введение 

 

В современном образовательном процессе оптимизация учебной и 

профессиональной мотивации студентов является одной из ключевых задач, 

влияющих на качество образования и подготовку конкурентоспособных 

специалистов. В условиях быстро меняющегося рынка труда, 

усиливающейся глобализации и научно-технического прогресса, молодым 

специалистам необходимо не только овладеть основами своей профессии, но 

и развивать навыки, соответствующие требованиям времени.  

Учебно-профессиональная мотивация играет центральную роль в этом 

процессе, так как от неё зависит не только уровень овладения знаниями и 

навыками, но и общая удовлетворённость студента своим обучением. 

Важность данной темы также обуславливается тем, что высокая мотивация 

способствует улучшению академической успеваемости, снижению уровня 

стресса и повышению социальной активности студентов. 

Множество ученых и исследователей, таких как А.Г. Сукиязов, С.О. 

Крамаров, Ю.В. Карякин, И.Г. Захарова, С.В. Панюкова и других, уже 

подтвердили, что мотивация является важным двигателем как в поведении и 

деятельности человека в целом, так и в процессе выбора и освоения 

профессии, в частности. Поэтому изучение мотивов учебно-

профессиональной деятельности студентов становится крайне актуальным. 

Учитывая, что мотивы представляют собой динамичную систему, 

подверженную различным воздействиям, можно оказать поддержку будущим 

специалистам в их профессиональной адаптации и становлении, даже если 

выбор их профессионального пути был сделан под влиянием внешних 

обстоятельств. Освоение профессии в вузе происходит через специально 

организованную учебную деятельность студентов. Основная цель этой 

деятельности заключается не только в том, чтобы предоставить студентам 

необходимое количество специализированных знаний и навыков, но и в 

формировании и развитии личностных качеств, а также в усвоении 
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социально-профессиональных ценностей, характерных для каждой 

профессии. Для студентов данного возраста типично стремление к 

построению жизненных планов, что определяется объективными условиями 

и ярко проявляется в их желании получить высшее образование и найти 

интересную работу. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

исследование факторов, влияющих на учебно-профессиональную мотивацию 

студентов, и разработка рекомендаций по её оптимизации в рамках 

образовательного процесса. В ходе работы будут рассмотрены основные 

теоретические подходы к пониманию мотивации, проведен анализ 

существующих методов её стимуляции, а также выявлены эффективные 

практики, применяемые в высших учебных заведениях. 

Объектом исследования является учебно-профессиональная мотивация 

студентов (или студенты в системе высшего образования). 

Предмет исследования – процессы и методы оптимизации учебно-

профессиональной мотивации студентов-фармацевтов, а также факторы, 

влияющие на ее уровень и эффективность в образовательном процессе. 

Гипотеза: оптимизация учебно-профессиональная мотивация студентов 

будет успешной при условии оперативной диагностики и учета данных о 

мотивации в учебном процессе. Это акцентирует внимание на необходимости 

создания адаптивных образовательных методов, ориентированных на 

потребности студентов. 

Задачи исследования: 

1. Теоретическое обоснование проблемы оптимизации учебно-

профессиональная мотивация студентов-фармацевтов; 

2. Определение особенностей учебно-профессиональной мотивации 

студентов-фармацевтов; 

3. Разработка и проверка эффективности представленной 

программы оптимизации учебно-профессиональная мотивация студентов-

фармацевтов. 
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Исследование данной темы не только актуально, но и имеет 

практическое значение, поскольку полученные результаты могут быть 

использованы преподавателями и администрацией образовательных 

учреждений для создания более эффективной учебной среды, 

способствующей максимальному раскрытию потенциала студентов и их 

успешной профессиональной реализации. 

Методологическую базу данной работы составили:  

– работы отечественных и зарубежных психологов направленных на 

выявление и анализе содержания факторов мотивации, исследование 

сущности и структуры мотивации посвящены работы, А. Маслоу, Д. 

МакКлелланд, Х. Хекхаузер, В.Г. Асеева, Л.И. Божович, В.К. Вилюнаса , В.К. 

Вилюнаса, П.Е. Ильина, Л.Ю. Лебедкиной, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубенштейна, Л.Д. Столяренко, А.В. Филиппова, В.Д. Шадрикова, П.М. 

Якобсона; 

– анализ психологических особенностей профессионального развития 

личности представлен в работах зарубежных и отечественных ученых А. 

Маслоу, Дж. Сьюпера, Дж. Холланда, К.С.Абульхановой-Славской 

Б.Г.Ананьева, А.Г.Асмолова, А.А.Бодалева, Ю.М.Забродина, Е.А.Климова, 

Т.В.Кудрявцева, Б.Ф.Ломова, А.К.Марковой, Л.М.Митиной, С.Н.Чистяковой, 

В.Д.Шадрикова; 

– исследования мотивации учебной деятельности студентов вузов 

раскрыты в работах С.В. Бобровицкой, Ю.П. Вавилова, Е.Ю. Пятаевой, Ф.М. 

Рахматуллиной, A.A. Реана, О.Н. Родины, П.Н. Прудкова, В.А. Якунина и др. 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в 

систематизации существующих данных о мотивационных процессах среди 

студентов. Исследование охватывает теоретико-методологические аспекты 

развития личности и учебной мотивации в период студенческой жизни. 

Работа направлена на обогащение теоретического фонда в этой области. 

Практическая значимость исследования проявляется в получении 

результатов, касающихся динамики учебной мотивации, а также 
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индивидуальных психологических и личностных характеристик. Эти 

результаты могут служить основой для целенаправленной работы в области 

психолого-педагогического сопровождения учебного и воспитательного 

процесса. 
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Глава 1. Теоретические основы учебно-профессиональной мотивации 

студентов 

 

1.1. Современные подходы в учебной мотивации 

 

Учебная мотивация – это внутренний процесс, который побуждает 

учащегося к учебной деятельности, определяет его стремление к обучению, 

усвоению знаний и навыков, а также усиливает целенаправленность действий 

в образовательной среде. Учебная мотивация включает в себя: 

– внутреннюю мотивацию: стремление к обучению, основанное на 

интересе, любви к учебе и желании развиваться. Например, ученик может 

изучать новый предмет, потому что чувствует удовлетворение от самого 

процесса познания; 

– внешнюю мотивацию: влияние факторов окружения, таких как 

оценки, похвала от учителя, награды или давление со стороны родителей. 

Ученик может учиться, чтобы получить хорошую оценку или избежать 

наказания.1 

Важно отметить, что учебная мотивация является динамичным 

процессом и может изменяться в зависимости от множества факторов, таких 

как контекст обучения, личные цели учащегося и его эмоциональное 

состояние. 

Учебная мотивация играет ключевую роль в образовательном процессе, 

и её изучение становится особенно актуальным в контексте современных 

вызовов и изменений в системе образования. Данная тема требует 

всестороннего анализа по нескольким причинам, которые будут рассмотрены 

ниже. 

                              
1  Ефремова, О. И. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов 

педагогических институтов : [16+] / О. И. Ефремова, Л. И. Кобышева ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ), Таганрогский институт им. А. П. 

Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 173 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121 (дата обращения: 05.09.2024).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
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Современное образование стремится к внедрению активных и 

интерактивных методов обучения, таких как проектное обучение, 

проблемное обучение и обучение в сотрудничестве. В этих условиях 

мотивация становится не просто важным, а критически необходимым 

аспектом, поскольку: 

– активное участие учащихся: ученики должны быть вовлечены в 

процесс обучения, что требует от них внутренней мотивации. Пассивные 

методы обучения становятся менее эффективными; 

– индивидуализация обучения: учитывать интересы и потребности 

студентов требует понимания их мотивации. Это позволяет педагогам 

адаптировать образовательные программы и подходы к индивидуальным 

особенностям учащихся. 

2. Проблема утраты интереса – когда информация доступна в изобилии, 

многие студенты сталкиваются с проблемой утраты интереса к учебной 

деятельности. Актуальность изучения мотивации заключается в 

необходимости: 

– поиск причин: понимание факторов, способствующих снижению 

мотивации, позволяет создавать стратегии для их преодоления; 

– разработка программ интервенций: на основании полученных данных 

можно разрабатывать программы, направленные на возвращение интереса к 

учебе. 

С развитием информационных технологий и цифровизации 

образования создаются новые платформы и инструменты для обучения 

(онлайн-курсы, обучающие игры, учебные приложения и др.). Это требует 

изучения: 

– цифровой мотивации: как могут технологии влиять на мотивацию 

учащихся? Какие инструменты наиболее эффективны для повышения 

интереса к обучению? 

– сравнительный анализ: какова разница в мотивации учащихся при 

традиционном и электронном обучении? Что работает лучше и почему? 
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Современное общество требует от учащихся не только академических 

знаний, но и навыков, необходимых для успешной жизни в быстро 

меняющемся мире. Учебная мотивация становится актуальной в свете: 

– кросс-культурных изменений: в глобализированном мире учащиеся 

могут иметь разнообразный культурный и социальный фон, что требует 

осознания различных мотивационных факторов; 

– профессиональной ориентации: чем более целенаправленно студенты 

относятся к своему обучению, тем лучше они подготовлены к будущей 

профессиональной деятельности. Понимание мотивации помогает в 

планировании карьерного роста.2 

Учебная мотивация связана с рядом психологических факторов, таких 

как самооценка, эмоциональное состояние и личные цели. Актуальность 

исследования мотивации включает: 

– формирование позитивного отношения к обучению: мотивированные 

ученики чаще демонстрируют положительное отношение к учебному 

процессу, что влияет на их психоэмоциональное здоровье; 

– создание поддерживающей среды: изучение мотивации позволяет 

педагогам создать атмосферу, способствующую развитию учебного интереса 

и преодолению трудностей. 

Анализ и повышение уровня учебной мотивации напрямую влияют на 

качество образования. Это включает: 

– увеличение успеваемости: исследования показывают, что 

мотивированные ученики достигают лучших результатов в учебе; 

– снижение уровня стресса: мотивация снижаёт уровень стресса и 

повышает уверенность в себе учащихся, что положительно сказывается на их 

общем самочувствии и результатах. 

                              
2 Шинина, Т. В. Возрастная психология и педагогика, семьеведение : учебное пособие : 

[12+] / Т. В. Шинина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 216 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602962 (дата обращения: 01.09.2024).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602962
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Изучение учебной мотивации в современном образовании является 

актуальной задачей, которая требует комплексного подхода и внимательного 

анализа. Это исследование не только помогает понять, как мотивировать 

учащихся, но и создаёт новые возможности для оптимизации 

образовательных процессов и повышения их эффективности. С учетом все 

большего значения личностного подхода в обучении, потребность в 

понимании и развитии мотивации остаётся одной из центральных в 

педагогической науке и практике. 

Теоретические основы учебной мотивации включают как 

традиционные, так и современные подходы, которые помогают понять 

механизмы мотивации и их влияние на учебный процесс. 

Традиционные теории мотивации предоставляют базовые принципы, 

объясняющие, почему люди стремятся к определенным целям. 

1. Теория потребностей Маслоу. Согласно Абрахаму Маслоу, 

мотивация состоит из иерархии потребностей, где нижние уровни должны 

быть удовлетворены прежде, чем индивидуум сможет стремиться к высшим. 

Иерархия выглядит следующим образом: 

1. Физиологические потребности: основные потребности, такие как еда, 

вода, сон. 

2. Потребности в безопасности: защита от угрозы, стабильность. 

3. Потребности в любви и принадлежности: социальные 

взаимодействия, дружба и любовь. 

4. Потребности в уважении: самоуважение, признание другими. 

5. Потребности в самореализации: стремление к развитию личных 

потенциалов. 

Для образовательного процесса это значит, что прежде чем учащийся 

сможет сосредоточиться на учебе (самореализация), он должен 

удовлетворить основные потребности. Это подчеркивает важность создания 

поддерживающей учебной среды, где ученики чувствуют себя в 

безопасности и признаваемыми. 
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2. Теория ожидания Врума. Виктор Врум развил теорию ожидания, 

которая основывается на трёх ключевых переменных: 

1. Ожидание (Expectancy): степень уверенности ученика в том, что 

усилия приведут к успешному выполнению задачи. 

2. Инструментальность (Instrumentality): убеждение учащегося в том, 

что успех в выполнении задания приведет к положительным результатам 

(например, высокой оценке). 

3. Ценность (Valence): личное значение, которое ученик придает 

результату (например, получение диплома). 

Теория Врума показывает, что учебная мотивация зависит от того, как 

ученики воспринимают связь между усилиями, результатами и 

вознаграждением. Если учащиеся не видят связи между усилиями и успехом, 

их мотивация снижается. 

3. Другие традиционные теории. Существуют и другие теории, такие 

как: 

– теория атрибуции: подчеркивает значение объяснений, которые 

учащиеся дают своим успехам и неудачам (внутренние vs. внешние 

причины); 

– теория рефлексии васоля (Reinforcement Theory): сфокусирована на 

том, как внешние стимулы (награды и наказания) влияют на поведение. 

Современные теории подчеркивают более сложные аспекты мотивации, 

включая предельно личностные и контекстуальные факторы. 

1. Теория самодетерминации (Self-Determination Theory, SDT). 

Разработанная Эдвардом Деси и Ричардом Райаном, SDT выделяет три 

основные потребности, которые способствуют внутренней мотивации: 

1. Автономия: стремление к контролю над своим обучением и выбором 

целей. 

2. Компетентность: чувство мастерства и успеха в обучении. 

3. Связь: наличие значимых социальных связей и поддерживающей 

среды. 
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Теория самодетерминации подчеркивает, что внутренняя мотивация 

(стремление делать что-либо ради самой деятельности) приводит к более 

сильным и устойчивым итогам по сравнению с внешними формами 

мотивации.3 

2. Конструктивистские подходы 

Конструктивизм, как подход к обучению, акцентирует внимание на 

активном участии студентов в процессе обучения, где они создают свои 

знания на основе личного опыта и взаимодействия с окружающим миром. 

Основные принципы конструктивизма: 

– активное обучение: учащиеся принимают активное участие в учебном 

процессе, что повышает их мотивацию; 

– социальное взаимодействие: работа в группах и сотрудничество с 

другими студентами способствует развитию навыков и мотивации; 

– значение контекста: учебный материал должен быть актуальным и 

связанным с реальной жизнью учащихся, что увеличивает интерес к 

обучению. 

Исследования показывают, что учебная мотивация оказывает 

существенное влияние на успехи студентов: 

1. Повышение успеваемости: мотивированные студенты чаще 

достигают высоких результатов в учебе, так как они готовы прилагать 

больше усилий и преодолевать трудности. 

2. Устойчивость к трудностям: учебная мотивация способствует 

улучшению устойчивости к стрессам и неудачам, что ведет к более 

успешному преодолению трудностей. 

3. Критическое мышление и креативность: учебная мотивация 

способствует развитию критического мышления и креативности, так как 

ученики более активно ищут и осваивают новые знания. 

                              
3 Крючева, Я. В. Личностное развитие студента : учебное пособие : [16+] / Я. В. Крючева, 

Н. П. Гаврилюк ; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский 

индустриальный университет, 2019. – 148 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611317 (дата обращения: 02.09.2024).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611317
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4. Самостоятельность и ответственность: мотивированные учащиеся 

чаще становятся инициаторами своего обучения, берут на себя 

ответственность за свои результаты и выбор образовательного пути. 

Теоретические основы учебной мотивации, охватывающие как 

традиционные, так и современные подходы, позволили создать комплексное 

понимание того, как и почему осуществляется мотивация в образовательном 

процессе. Понимание этих теорий помогает педагогам разрабатывать 

эффективные стратегии и методы, которые поддерживают и развивают 

мотивацию учащихся, способствуя тем самым более высоким достижениям в 

учебной деятельности. 

Современные подходы к повышению учебной мотивации акцентируют 

внимание на индивидуальных потребностях студентов, внедрении 

технологий и организации групповолной работы. Ниже рассмотрим 

ключевые аспекты этих подходов. 

1. Индивидуализация образовательного процесса. 

Персонализированное обучение направлено на создание индивидуального 

образовательного пути для каждого студента, что позволяет учитывать его 

уникальные особенности, стиль обучения и темп восприятия информации. 

Индивидуализация может включать: 

– анализ учебных достижений: понимание слабых и сильных сторон 

учащегося помогает выделить те области, которые требуют внимания, и 

скорректировать учебный процесс; 

– разнообразие форматов обучения: использование различных 

форматов – от традиционных лекций до практических заданий, онлайн-

курсов и проектной деятельности; 

– гибкие сроки выполнения заданий: возможность выполнения задач в 

соответствии с индивидуальным графиком способствует снижению стресса и 

повышению заинтересованности учащихся. 
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2. Учет интересов и потребностей студентов. Успех 

персонализированного обучения во многом зависит от умения преподавателя 

учитывать интересы и потребности учащихся: 

– обратная связь: регулярный диалог между преподавателями и 

студентами помогает выявить их интересы и предпочтения, что позволяет 

более точно настраивать содержание и методы обучения; 

– выбор темы проекта: предоставление учащимся возможности 

выбирать темы для проектов или исследований, что способствует 

увеличению вовлеченности и интереса.4 

Инновационные технологии открывают новые горизонты для обучения, 

делая его более интерактивным и увлекательным. 

1. Геймификация образовательного процесса и её влияние на 

мотивацию. Геймификация включает использование игровых элементов и 

механик в образовательной среде для повышения мотивации учащихся. 

Ключевые аспекты: 

– элементы соревнования: награды, баллы, уровни и лидеры, которые 

применяются в учебном процессе, стимулируют стремление добиваться 

высоких результатов; 

– сюжетные линии и квесты: создание интересных сценариев или 

квестов, в которые вовлекаются студенты, делает обучение более 

увлекательным и вдохновляющим; 

– обратная связь: игровые элементы часто позволяют ученикам 

моментально получать обратную связь о своих результатах, что позитивно 

влияет на их уровень мотивации. 

                              
4  Возрастная психология и психология развития=Developmental psychology : учебное 

пособие : [16+] / Г. В. Гнездилов, А. Б. Курдюмов, Е. А. Кокорева, В. В. Киселев ; отв. ред. 

В. В. Киселев. – Москва : Библио-Глобус, 2017. – 228 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950 (дата обращения: 

01.09.2024). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950


16 

2. Адаптивные образовательные технологии и онлайн-платформы. 

Адаптивное обучение включает использование технологий, которые 

подстраиваются под индивидуальные потребности учащихся: 

– индивидуальные курсы: на онлайн платформах студенты могут 

учиться в своем темпе, выбирая подходящие для них темы и стили обучения; 

– аналитика данных: использование систем, которые анализируют 

успехи и трудности учащихся, позволяет преподавателям быстро 

адаптировать содержание курса под нужды каждого студента; 

– мобильные приложения: современные технологии позволяют 

учащимся учиться в любое время и в любом месте, что увеличивает доступ к 

образовательным ресурсам и, как следствие, повышает мотивацию.5 

Кооперативное обучение базируется на группе учащихся, которые 

работают вместе для достижения общих учебных целей. 

1. Роль групповой работы и взаимодействия между учащимися. 

Групповая работа создает возможности для активного взаимодействия между 

учащимися: 

– обмен знаниями: студенты учатся друг у друга, и это содействует не 

только усвоению знаний, но и развитию социокультурных навыков; 

– разрешение конфликтов: работа в группе способствует развитию 

навыков разрешения конфликтов и сотрудничества; 

– поддержка и вовлеченность: учащиеся, работающие в группе, 

чувствуют поддержку со стороны сверстников, что увеличивает их 

мотивацию и уверенность в себе. 

2. Принципы создания поддерживающей образовательной среды. 

Чтобы кооперативное обучение принесло максимальную пользу, необходимо 

создать поддерживающую образовательную среду: 

                              
5 Абрамова, Г. С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / Г. С. Абрамова. – 

Москва : прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174 (дата обращения: 01.09.2024). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
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– эмоциональная поддержка: создание атмосферы, где учащиеся 

чувствуют себя комфортно и уверенно, позволяет более активно участвовать 

в обсуждениях и совместной работе; 

– четкие ожидания: преподаватели должны четко формулировать цели 

и ожидаемые результаты групповой работы, чтобы студенты понимали, чего 

от них ожидают; 

– инцентивы для сотрудничества: использование систем 

вознаграждений за успешную работу в группе мотивирует студентов 

стремиться к совместным достижениям. 

Современные подходы к повышению учебной мотивации в 

значительной степени основаны на индивидуализации, использовании 

технологий и организации кооперативного обучения. Эти методы помогают 

создать более увлекательную и адаптивную образовательную среду, 

способствующую развитию мотивации и повышению академической 

успеваемости учащихся. Интеграция этих подходов в образовательный 

процесс обеспечивает не только лучшее понимание учебного материала, но и 

формирует у студентов навыки, необходимые в современном мире. 

 

1.2. Структура и компоненты учебно-профессиональной мотивации 

 

Учебно-профессиональная мотивация – это совокупность факторов, 

которые побуждают личности к обучению и выбору определенной профессии. 

Структура этой мотивации включает в себя несколько ключевых элементов и 

компонентов, которые взаимодействуют между собой, формируя общее 

стремление к обучению и успешной профессиональной деятельности.  

Основные элементы структуры учебно-профессиональной мотивации 

1. Внутренняя мотивация – это побуждение к обучению и 

профессиональной деятельности, основанное на интересе к предмету, 

желании приобрести новые знания и навыки. Внутренняя мотивация связана 

с чувством удовлетворения и самореализации. 



18 

2. Внешняя мотивация обусловлена внешними факторами, такими как 

оценки, награды, одобрение со стороны окружающих или необходимость 

получить диплом. Она может быть как положительной (поощрение), так и 

отрицательной (наказание).6 

Рассмотрим подробнее.  

Внутренняя мотивация – это сила, двигателем которой выступает 

интерес и увлечение самим процессом обучения или выполнения 

профессиональной деятельности. Она не зависит от внешних факторов и 

проявляется как стремление достигать чего-то ради самого процесса, а не 

ради получения внешних наград. Основные аспекты внутренней мотивации: 

1. Интерес к процессу обучения – стремление изучать новую 

информацию, исследовать вопросы, удовлетворять естественное желание 

узнать больше. Например, если студент увлечен определенной темой 

(научной, творческой), он будет активно посвящать этому время и усилия. 

2. Самоактуализация – желание реализовать свой потенциал и 

достигнуть максимума в своих способностях. Люди с высокой внутренней 

мотивацией обычно более заинтересованы в самосовершенствовании и 

развитии своих навыков. 

3. Удовольствие от достижения целей  – чувство удовлетворения от 

преодоления сложностей и достижения поставленных задач. Это может быть 

как небольшая задача (например, успешное выполнение курсовой работы), 

так и большие карьерные цели. 

4. Креативность и самостоятельность – тяга к самовыражению, желание 

создавать и заниматься новым. Студенты и профессионалы с высоким 

уровнем внутренней мотивации чаще всего проявляют креативность, 

предлагают новые идеи и берут на себя инициативу. 

                              
6  Волынская, Л. Б. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных 

стадиях жизненного цикла : учебное пособие / Л. Б. Волынская. – 3-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2024. – 164 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103494 (дата обращения: 01.09.2024). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103494
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5. Польза знаний – понимание и осознание ценности знаний и умений. 

Это может выражаться в желании использовать полученные знания в 

реальной жизни – будь то помощь окружающим, решение личных проблем 

или улучшение профессиональных навыков. 

Внешняя мотивация основана на влиянии окружающей среды и 

внешних факторов, которые могут поощрять или заставлять человека 

действовать. Она может быть как положительной (например, награды), так и 

отрицательной (например, наказания). Вот основные аспекты внешней 

мотивации: 

1. Вознаграждения и поощрения  – внешние стимулы, такие как 

дипломы, награды, премии или положительные отзывы, могут значительно 

повысить мотивацию. Например, учащиеся могут учиться усерднее, чтобы 

получить похвалу от родителей или высокую оценку от преподавателя. 

2. Эмоциональные и социальные факторы   – признание и одобрение со 

стороны окружающих (друзей, коллег, семьи) играют огромную роль. Это 

может вызывать стремление достигать высокого уровня качества, чтобы 

соответствовать ожиданиям. 

3. Соревнования и сравнения  – конкуренция между студентами или 

профессионалами может вдохновлять на более высокие достижения. 

Например, студенты могут стремиться к успеху, если знают, что 

сравниваются с другими. 

4. Атмосфера в учебной или рабочей среде – заинтересованность 

студентов и работников может зависеть от условий, в которых они 

обучаются или работают. Хорошая поддерживающая атмосфера, 

мотивирующие наставники и ресурсы могут повысить уровень внешней 

мотивации. 

5. Необходимость в наградах или обеспечении – иногда внешняя 

мотивация и вовсе имеет срочный характер. Например, необходимость 

зарабатывать деньги для жизни может заставить человека активно обучаться 
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и повышать уровень своих профессиональных навыков с целью улучшения 

финансового положения. 

Таким образом, обе формы мотивации – внутренняя и внешняя – 

играют важную роль в образовательном процессе и профессиональной 

деятельности: 

– внутренняя мотивация способствует глубокому погружению в учебу, 

формированию устойчивых знаний, удовлетворению от процесса и 

самореализации. Такие студенты и профессионалы, как правило, более 

инициативны и креативны; 

– внешняя мотивация может быть мощным стимулом для достижения 

краткосрочных целей и обеспечивает структуру, в рамках которой 

происходит обучение и развитие. Она может служить толчком для людей, 

которые, возможно, не испытывают сильного внутреннего интереса, но 

понимают важность внешних наград.7 

Оптимальная ситуация возникает, когда внутренняя и внешняя 

мотивация действуют в тандеме, усиливая друг друга и создавая условия для 

достижения высоких результатов в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Мотивация играет ключевую роль в обучении, профессиональной 

деятельности и личностном росте. Существует несколько моделей, которые 

объясняют, как возникает и действует мотивация. Рассмотрим основные из 

них более подробно. 

1. Теория самодетерминации (Self-Determination Theory, SDT) была 

разработана Эдвардом Деси и Ричардом Раиантом. Она утверждает, что 

мотивация может быть разделена на два основных типа: автотематическую 

(внутреннюю) и контролируемую (внешнюю) мотивацию. 

1) Компоненты теории: 

                              
7 Шапиро, С. А. Краткий курс мотивации труда : учебное пособие : [16+] / С. А. Шапиро, 

И. М. Кувакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 96 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495213 (дата 

обращения: 02.09.2024).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495213
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   – автономия: потребность иметь контроль над своими действиями и 

выборами. Когда люди чувствуют, что у них есть возможность принимать 

решения, они более мотивированы; 

   – компетентность: чувство уверенности в собственных способностях. 

Люди, которые ощущают мастерство в определенной области, обычно 

проявляют большую внутреннюю мотивацию; 

   – связь: потребность в социальном взаимодействии и 

принадлежности. Поддержка и связь с другими влияют на уровень 

внутренней мотивации. 

2) Применение: Теория самодетерминации активно используется в 

образовании, спорте и менеджменте. Например, создание условий, которые 

позволят учащимся выбирать темы для проектов, способствует увеличению 

интереса и увлечения процессом обучения. 

2. Модель ожидания-ценности (Expectancy-Value Model) 

Модель ожидания-ценности была предложена Джоном У. Atkinson и 

другими исследователями. Она основывается на предположении, что 

мотивация – это функция ожиданий человека относительно результата своих 

действий и ценности этого результата. 

1) Компоненты модели: 

   – ожидание (Expectancy): убеждение индивида в том, что он сможет 

достичь успеха в той или иной деятельности. Это может зависеть от 

предыдущего опыта и восприятия собственных способностей; 

   – ценность (Value): это восприятие значимости или 

привлекательности результата. Чем выше ценность достижения, тем сильнее 

будет мотивация. 

2) Формула мотивации: мотивация = Ожидание успеха × Ценность 

успеха. Эта формула показывает, что даже если у человека высокие 

ожидания, но он не считает результат ценным, его мотивация останется 

низкой. 
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3) Применение: модель ожидания-ценности полезна для понимания 

причин, по которым студенты могут не проявлять интерес к учебе, даже если 

имеют высокие способности. Например, если они не считают оценку важной 

для своей будущей карьеры, это может снизить их мотивацию. 

Другие модели мотивации: 

1. Модель достижения. Теория достижения (Achievement Motivation 

Theory), разработанная Мюрреем и далее расширенная Atkinson, охватывает 

мотивацию, основанную на желании достигнуть успеха и избегать неудач. Ее 

основные компоненты: 

  – достижение и успех: люди испытывают стремление к достижению 

успеха и чувству энтузиазма, когда их цель связана с высокими 

достижениями; 

  – избежание неудач: мотивация может быть также ориентирована на 

избежание неудач. Люди, опасающиеся провала, могут избегать рисковых 

ситуаций; 

– применение: эта модель может быть особенно полезна в 

образовательной среде, где понимание различий в мотивации может 

позволить преподавателям лучше адаптироваться к потребностям студентов.8 

2. Модель контроля. Теория контроля (Control Theory) предполагает, 

что человек стремится вернуть себя к определенному стандарту или цели. 

Когда результаты отклоняются от желаемого состояния, мотивация 

активируется для исправления этого положения. 

– применение: в образовательной практической деятельности эта 

модель может быть использована для создания ситуаций, в которых студенты 

находятся в состоянии «обратной связи», где они могут оценить свой 

прогресс и вносить коррективы в свои стратегии учебы. 

                              
8 Згонник, Л. В. Организационное поведение : учебник / Л. В. Згонник. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 231 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684510 (дата обращения: 02.09.2024). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684510
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Различные модели мотивации предлагают многообразные подходы к 

пониманию того, что движет людьми к действию, и как они могут быть 

вдохновлены на достижение своих целей. Эти модели помогают выявить 

ключевые факторы, способствующие формированию высокомотивированной 

и успешной образовательной среды, а также повышают понимание динамики 

мотивации в профессиональной и личной сферах. 

Таким образом, обобщённая структура и компоненты учебно-

профессиональной мотивации включают внутренние и внешние факторы, 

когнитивные и социальные элементы, а также контекстуальные условия, 

способствующие или препятствующие мотивации. Понимание этой 

структуры позволяет не только разработать программы по повышению 

мотивации у студентов и сотрудников, но и создавать условия, 

способствующие их успешному обучению и развитию. Интеграция всех 

упомянутых компонентов и факторов является залогом формирования 

устойчивой и продуктивной учебно-профессиональной мотивации, ведущее к 

успеху в обучении и карьере. 

 

1.3. Особенности учебно-профессиональной мотивации студентов 

 

Мотивация представляет собой ключевой аспект образовательного 

процесса и является важным фактором, определяющим уровень 

успеваемости и стремления к профессиональному развитию. Рассмотрим 

подробно, почему мотивация играет такую важную роль. 

1. Определение мотивации. Мотивация – это внутреннее состояние, 

которое побуждает человека к осуществлению действий с целью достижения 

определённых результатов. Она может быть какIntrinsic (внутренняя), 

основанная на личных интересах и удовольствии от процесса, так и extrinsic 

(внешняя), связанная с внешними наградами и признанием. 

2. Влияние на обучение: 



24 

– увлеченность процессом: мотивированные ученики более вовлечены 

в учебный процесс. Они проявляют интерес к изучаемым темам, что 

способствует глубокому пониманию и лучшему усвоению материала; 

– упорство и настойчивость: высокий уровень мотивации позволяет 

справляться с трудностями. Мотивированные студенты чаще преодолевают 

неудачи и продолжают двигаться вперед, исследуя новые знания; 

– критическое мышление и творчество: студенты, которые стремятся к 

знаниям, более склонны к креативному подходу, критическому анализу и 

самостоятельному поиску решений. 

3. Профессиональный рост 

– стремление к саморазвитию: мотивированные работники чаще 

стремятся улучшать свои навыки и знания, что положительно сказывается на 

их профессиональном развитии и карьерном росте; 

– инициативность: высокая мотивация способствует проявлению 

инициативности. Такие сотрудники начинают брать на себя больше 

ответственности, что делает их более ценными для работодателя; 

– эффективность и качество работы: мотивированные специалисты, как 

правило, показывают более высокие результаты, что отражается на общей 

продуктивности команды и организации. 

4. Факторы, влияющие на мотивацию 

– цели и амбиции: чётко поставленные цели могут служить мощным 

стимулом для учебы и работы. Они помогают структурировать временные 

рамки и приоритеты; 

– поддержка и признание: Одобрение со стороны преподавателей и 

коллег, а также признание достижений создают положительную атмосферу и 

усиливают мотивацию; 

– финансовые и нефинансовые вознаграждения: Бонусы, премии или 

другие формы поощрения могут стать дополнительным стимулом для 

профессионального роста; 
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– интерес к предмету или работе: субъективный интерес к теме 

обучения или профессии может значительно повысить уровень 

вовлеченности.9 

Мотивация играет ключевую роль как в успешном обучении, так и в 

профессиональном развитии. Формирование устойчивой мотивационной 

среды, как в учебных заведениях, так и на рабочем месте, может значительно 

повысить не только индивидуальные достижения, но и общую 

продуктивность и конкурентоспособность организаций. Создание 

положительной мотивации на всех уровнях является фундаментом для 

успешного и гармоничного развития личности. 

Факторы, влияющие на учебно-профессиональную мотивацию 

студентов 

1. Личностные факторы: 

   – интерес к избранной профессии; 

   – уровень предрасположенности и способности; 

   – ценности и жизненные стремления студента. 

2. Социальные факторы: 

   – поддержка семьи и близких; 

   – влияние однокурсников и окружающей социальной среды; 

   – роль преподавателей и их подход к обучению. 

3. Учебная среда: 

   – организация учебного процесса; 

   – качество преподавания; 

   – наличие современных технологий и ресурсов для обучения. 

4. Экономические факторы: 

                              
9  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебное пособие : [16+] / 

А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, О. С. Звягинцева [и др.] ; Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : АГРУС, 2019. – 80 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614455 (дата обращения: 02.09.2024). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614455
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   – перспективы трудоустройства и дохода по выбранной 

специальности; 

   – финансовая поддержка и стипендии; 

   – возможности трудовой практики и стажировок. 

5. Психологические факторы: 

   – уровень стресса и эмоционального состояния; 

   – самооценка и уверенность в своих силах; 

   – мотивация к саморазвитию и обучению. 

6. Экологические факторы: 

   – состояние образовательной институции и её репутация; 

   – социально-экономическая ситуация в регионе; 

   – культурные традиции и ценности, связанные с образованием. 

Вывод: учебно-профессиональная мотивация студентов формируется 

под воздействием множества факторов, которые могут как поддерживать, так 

и препятствовать процессу обучения. Важно учитывать их взаимодействие 

для повышения мотивации и эффективности образовательного процесса. 

Рассмотрим психологические аспекты учебно-профессиональной 

мотивации 

1. Внутренняя и внешняя мотивация: 

   – внутренняя мотивация: это стремление учиться и развиваться ради 

личного удовлетворения. Включает интерес к предмету, желание добиваться 

успехов, заниматься саморазвитием; 

   – внешняя мотивация: основана на внешних вознаграждениях, таких 

как диплом, высокие оценки, социальное признание и карьера. Это может 

быть сильным драйвером, однако может промотировать лишь краткосрочный 

интерес. 

2. Целеполагание: 

   – установление четких и достижимых целей имеет важное значение 

для мотивации. Студенты, которые видят конкретные цели и планируют 

шаги для их достижения, гораздо более мотивированы; 
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   – разделение больших целей на маленькие подзадачи помогает 

поддерживать высокий уровень мотивации и избежать чувства перегрузки. 

3. Самоэффективность: 

   – восприятие собственной способности добиться успеха в учебе 

влияет на мотивацию. Студенты, уверенные в своих силах, чаще проявляют 

настойчивость и не сдаются при столкновении с трудностями; 

   – самоэффективность можно укреплять через успехи, положительный 

опыт и обратную связь от преподавателей. 

4. Эмоциональное состояние: 

   – эмоции играют важную роль в учебном процессе. Позитивные 

эмоции могут повысить мотивацию, тогда как негативные (стресс, тревога) 

снижают её; 

   – создание поддерживающей и комфортной атмосферы в учебном 

заведении может снизить уровень стресса и повысить мотивацию. 

5. Ожидания и убеждения: 

   – ожидания студентов о результатах своего обучения могут сильно 

повлиять на их мотивацию. Позитивные ожидания ведут к большей 

вовлеченности и настойчивости; 

   – убеждения о важности образования и карьеры формируют 

отношение к учебному процессу и могут служить как дополнительный 

мотиватор. 

6. Отношение к неудачам: 

   – способность воспринимать неудачи как часть учебного процесса и 

возможность для роста способствует устойчивой мотивации; 

   – культивирование «умственного подхода» (growth mindset), где 

акцентируется внимание на развитии и обучении, может помочь студентам 

справляться с трудностями.10 

                              
10 Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов : учебное пособие / Н. А. Бакшаева, 

А. А. Вербицкий. – Москва : Логос, 2006. – 183 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89695 (дата обращения: 02.09.2024). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89695
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Таким образом, психологические аспекты учебно-профессиональной 

мотивации имеют важное значение для успешного обучения. Понимание 

этих аспектов и их учёт в образовательном процессе могут значительно 

повысить мотивацию студентов и их академическую успеваемость. 

Учебно-профессиональная мотивация студентов – это многоаспектный 

феномен, который зависит от различных факторов, таких как личностные 

характеристики, социальный контекст, дисциплина обучения, а также 

историко-культурные аспекты. 11  Рассмотрим более подробно, какие 

существуют различия в учебно-профессиональной мотивации среди 

студентов. 

1. Типы мотивации. Мотивацию студентов можно условно разделить на 

несколько типов: 

– внутренняя мотивация: студенты, у которых основной источник 

мотивации – интерес к изучаемому предмету и стремление к 

самосовершенствованию. Они получают удовольствие от процесса обучения 

и стремятся к личностному росту.   

– внешняя мотивация: студенты, у которых мотивация основывается на 

внешних факторах, таких как получение диплома, возможность 

трудоустройства, награды или признание со стороны родителей и 

преподавателей. 

2. Факторы, влияющие на мотивацию. Разные студенты могут 

испытывать влияние различных факторов в зависимости от их личных, 

социальных и академических условий: 

– личностные характеристики: студенты с высокими уровнями 

самооценки и уверенности в себе чаще проявляют внутреннюю мотивацию, 

тогда как те, кто испытывают страх неудачи или невысокую самооценку, 

могут зависеть от внешних факторов. 

                              
11 Система KPI : учебник : [12+] / авт.-сост. А. И. Коломиец. – Москва : Директ-Медиа, 

2022. – 64 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682314 (дата обращения: 02.09.2024).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682314
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– социальный контекст: студенты  из поддерживающих семей или с 

друзьями, которые поощряют образование, как правило, имеют более 

высокую мотивацию к учёбе. В то же время, студенты из неблагополучных 

семей могут сталкиваться с проблемами, которые снижают их мотивацию. 

– среда обучения: Атмосфера в учебном заведении, отношения с 

преподавателями и однокурсниками могут значительно влиять на мотивацию. 

Поддерживающая и безопасная среда способствует повышению внутренней 

мотивации. 

3. Различия в мотивации по специальностям: 

– гуманитарные специальности: студенты гуманитарных дисциплин 

чаще всего обладают более высокой внутренней мотивацией, так как их 

обучение связано с интересом к культуре, языкам, психологии и обществу; 

– технические специальности: для студентов технических направлений 

может быть более выражена внешняя мотивация, связанная с перспективами 

трудоустройства и заработка; 

– естественные науки: здесь может наблюдаться смешанная мотивация: 

заинтересованные в научной деятельности студенты будут мотивированы 

внутренне, в то время как те, кто рассматривают науки как средство 

получения диплома, могут опираться на внешние факторы. 

4. Различия по уровню подготовки: 

– школьная успеваемость: студенты с высоким уровнем школьной 

успеваемости, как правило, более мотивированы к продолжению учебы в 

вузе, в то время как студенты с низкой успеваемостью могут сталкиваться с 

трудностями и недостатком мотивации; 

– первые курсы против последних: студенты первых курсов могут быть 

более мотивированы на уровне интереса и любопытства, тогда как студенты 

старших курсов могут искать конкретные цели и проявлять более высокую 

практическую мотивацию, связанную с карьерными перспективами. 

5. Культурные и социальные различия: 
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– национальные и культурные различия: в разных странах и культурах 

мотивация к учёбе и профессии может варьироваться. В некоторых странах 

акцент ставится на академическую успеваемость, тогда как в других 

культурные норма могут поощрять более практический подход; 

– социальный статус: студенты из разных слоёв общества могут иметь 

различные уровни доступа к ресурсам, что также влияет на их мотивацию. 

Например, студенты из обеспеченных семей могут иметь больше 

возможностей для выбора карьерного пути, что может повысить их 

внутреннюю мотивацию.12 

Различия в учебно-профессиональной мотивации среди студентов 

являются сложным и многогранным вопросом. Они зависят от различных 

факторов, включая личные характеристики, социальные условия, специфику 

предмета обучения и культурный контекст. Понимание этих различий может 

помочь педагогам и администраторам учебных заведений создавать более 

эффективные стратегии мотивации, поддерживая студентов в их 

образовательном и профессиональном пути. 

Повышение мотивации студентов является одной из ключевых задач 

для образовательных учреждений, так как она напрямую влияет на качество 

обучения и успеваемость. Успешные практики, направленные на мотивацию 

студентов, могут быть реализованы на разных уровнях – от индивидуального 

подхода к студентам до внедрения инновационных образовательных 

технологий. Рассмотрим несколько наиболее эффективных практик. 

1. Индивидуальный подход: 

– понимание потребностей студентов: важно проводить регулярные 

опросы и анкетирования, чтобы понимать, что именно мотивирует студентов, 

какие у них есть интересы и цели; 

                              
12  Цветков, В. Л. Психология : учебное пособие / В. Л. Цветков, И. А. Калиниченко, 

Т. А. Хрусталева. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 385 с. : схем., табл, ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682409 (дата обращения: 01.09.2024).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682409
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– наставничество и коучинг: индивидуальное сопровождение студентов 

через программы наставничества или коучинга помогает выявить их сильные 

стороны и задать правильное направление для развития. 

2. Создание поддерживающей образовательной среды: 

– формирование положительного климата: уважение, поддержка и 

конструктивная критика со стороны преподавателей способствуют созданию 

комфортной атмосферы для студентов; 

– командные проекты и групповые работы: Объединение студентов в 

команды для выполнения проектов не только развивает навыки 

сотрудничества, но и создает чувство ответственности за общий результат. 

3. Использование современных технологий: 

– интерактивные платформы: использование электронных курсов, 

образовательных приложений и онлайн-платформ, которые позволяют 

студентам учиться в удобном для них темпе, создает новые возможности для 

вовлечения; 

– геймификация: внедрение элементов игры в учебный процесс может 

значительно повысить интерес к предмету. Это могут быть не только 

образовательные игры, но и соревнования, квесты или системы баллов и 

наград. 

4. Актуализация контента: 

– связывание учебного материала с реальной жизнью: показать, как 

знания из курса могут быть применены в реальных ситуациях, что 

увеличивает личную заинтересованность студентов; 

– приглашение практиков: гостевые лекции и мастер-классы от 

профессионалов, которые работают в соответствующих областях, могут 

вдохновить студентов и продемонстрировать актуальность их учебы. 

5. Разнообразие форматов обучения: 

– микрообучение: разделение материала на небольшие модули 

позволяет студентам легче усваивать информацию и поддерживать 

мотивацию; 
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– практические занятия и стажировки: практическое применение 

знаний очень важно для студентов, чтобы они могли увидеть результаты 

своей работы и достаточно хорошо подготовиться к будущей профессии. 

6. Участие студентов в процессе принятия решений: 

– обратная связь по курсу: регулярные опросы о качестве учебного 

процесса помогают не только выявить проблемные области, но и показывают 

студентам, что их мнение имеет значение; 

– вовлечение студентов в проектирование учебных программ: студенты 

могут представлять свои идеи и предложения, что повышает их 

вовлеченность и ответственность. 

7. Поддержка эмоционального благополучия: 

– психологическая поддержка: доступ к психологическим 

консультантам и создание групп поддержки могут помочь студентам 

справляться со стрессом и чувством одиночества, что существенно влияет на 

их мотивацию; 

– развитие навыков саморегуляции: Обучение студентов методам 

управления своим временем и стрессом позволяет им лучше управлять 

своими обязанностями и оставаться мотивированными. 

8. Создание системы поощрений: 

– награды и признание: разработка систем награждения для активных 

студентов, например, стипендии, грамоты или возможность участия в 

конференциях, может стать значимым стимулом для учебы; 

– программы обучения и развития: предоставление возможностей для 

дополнительных учебных или карьерных выделений, таких как семинары, 

курсы или стажировки, может быть мощным мотиватором.13 

Эффективные практики повышения мотивации студентов требуют 

комплексного подхода и регулярного анализа стимулов и факторов, 

                              
13  Володина, Ю. А. Психология профессионального самоопределения подростков и 

юношей : учебное пособие : [16+] / Ю. А. Володина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2022. – 200 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519 (дата обращения: 01.09.2024).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519
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влияющих на обучающий процесс. Комбинируя различные методы и 

средства, образовательные учреждения могут создать поддерживающую и 

вовлекающую образовательную среду, которая будет способствовать 

развитию и достижениям студентов. 

Учебно-профессиональная мотивация студентов является ключевым 

фактором, определяющим их успешность в образовательном процессе и 

дальнейшем профессиональном развитии.  

1. Связь с личными целями: студенты, осознающие связь между 

учебной программой и своими карьерными целями, проявляют более 

высокий уровень мотивации. Четкое понимание, как знания и навыки будут 

применяться на практике, способствует активному вовлечению в обучение. 

2. Влияние внешних факторов: социальное окружение, поддержка 

семьи и значимых людей, а также статус профессии могут существенно 

влиять на мотивацию студентов. Позитивная обратная связь и признание со 

стороны преподавателей и сверстников укрепляют уверенность студентов в 

своих силах. 

3. Отрицательный и положительный опыт: успехи в учебе и 

положительные результаты способствуют повышению мотивации, в то время 

как неудачи и низкие оценки могут вызывать страх и пессимизм. Важно 

создавать условия для успешного обучения и поддерживать эмоциональное 

благополучие студентов. 

4. Индивидуальные особенности: личностные качества, такие как 

целеустремленность, самоорганизация и склонность к исследованию, также 

играют важную роль в определении уровня учебно-профессиональной 

мотивации. 

5. Значение практики: студенты, имеющие возможность применять 

теоретические знания на практике через стажировки и практические занятия, 

демонстрируют более высокий уровень мотивации и заинтересованности в 

учебе. 
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Таким образом, понимание особенностей учебно-профессиональной 

мотивации студентов позволяет образовательным учреждениям 

разрабатывать и внедрять эффективные стратегии, направленные на создание 

стимулирующей учебной среды. Учет этих факторов способствует не только 

успешному обучению, но и подготовке студентов к успешной 

профессиональной деятельности в будущем. 

В данной главе мы рассмотрели ключевые теоретические аспекты 

учебно-профессиональной мотивации студентов, выделив несколько 

основных подходов и моделей, которые объясняют механизмы мотивации в 

образовательном контексте. Теоретические основы учебно-

профессиональной мотивации студентов представляют собой многообразие 

факторов и моделей, которые взаимосвязаны и влияют на учебный процесс. 

Понимание этих основ поможет в разработке эффективных стратегий для 

повышения мотивации и последующего успеха студентов в учебной и 

профессиональной деятельности. 
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Глава 2. Методы и стратегии оптимизации учебно-профессиональной 

мотивации студентов 

 

2.1. Диагностика учебно-профессиональной мотивации студентов 

 

Исследование было проведено на базе Фармацевтического филиала 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». В исследовании 

принимали участие студенты 1 курса, обучающиеся по направлению 

подготовки «Фармация». Общее количество выборки составило 42 человека. 

Цель диагностической программы: изучение особенностей мотивации 

учебной деятельности студентов первого курса 2 группы. Укажите какие две 

группы, чем они отличаются, если Вы их сравниваете 

Задачи диагностической программы: 

1) выявить ведущие мотивы учебной деятельности студентов; 

2) установить связи между мотивацией учебной деятельности 

студентов и их профессиональной направленностью; 

3) установить связи между мотивацией учебной деятельности 

студентов и их личностной направленностью; 

4) установить связи между мотивацией учебной деятельности 

студентов и их ценностными ориентациями. 

Были использованы следующие методики, которые представлены в 

таблице 1. 

Методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (А.А. 

Реан, В.А. Якунин) 

Цель: Определение частоты выбора того или иного мотива (по всей 

выборке). 

Теоретическое обоснование методики: Мотивационная сфера учебной 

деятельности студентов имеет иерархическую структуру. Доминирующее 

положение в ней занимают те мотивы, которые при ранжировании получают 

первые места. 
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Таблица 1 – Диагностическая программа исследования  

№ 

п/п 

Название Цели 

1 Методика «Изучение мотивов учебной 

деятельности студентов» (А.А. Реан, 

В.А. Якунин) 

Определение частоты выбора того или 

иного мотива (по всей выборке). 

2  Методика «Мотивация обучения в 

вузе» (Т.И. Ильина)  

Изучение мотивации обучения в вузе. 

3 Методика «Дифференциально-

диагностический опросник» 

(Е.А.Климов) 

Диагностика профессиональной 

направленности 

4 Анкета студента-первокурсника Изучение особенностей 

профессионального выбора  

5 Методика «Определение 

направленности личности» 

(Ориентационная анкета) (Б. Басс) 

Определение личностной 

направленности 

6 Методика «Ценностные ориентации» 

(М. Рокич) 

Исследование содержательной стороны 

направленности личности, которая 

составляет основу ее отношения к 

окружающему миру, к людям, к себе 

самой, основу мировоззрения и ядро 

мотивации жизненной активности, 

жизненной концепции и «философии 

жизни». 

7 

 

 

 

Методика диагностики социально-

психологических установок личности 

в мотивационно-потребностной сфере 

(О.Ф. Потемкина): 

выявление степени выраженности 

социально-психологических установок, 

направленных на «альтруизм-эгоизм», 

«процесс-результат» 

7 

а) 

 

Методика выявления социально-

психологических установок, 

направленных на «альтруизм – 

эгоизм», «процесс – результат». 

7 

б) 

Методика выявления социально-

психологических установок, 

направленных на «свободу – власть», 

«труд – деньги». 

 выявление степени выраженности 

социально-психологических установок, 

направленных на «свободу – власть», 

«труд – деньги». 

 

Ход проведения: Испытуемому предъявляется список мотивов учебной 

деятельности. Из 16 мотивов ему необходимо выбрать 5 наиболее значимых. 

Методика «Мотивация обучения в вузе» (Т.И. Ильина) 

Цель: Изучение мотивации обучения в вузе. 

Теоретическое обоснование методики: При создании данной методики 

автор использовала ряд других известных методик. В ней имеются три 
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шкалы: «приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, 

любознательность); «овладение профессией» (стремление овладеть 

профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные 

качества); «получение диплома» (стремление приобрести диплом при 

формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при 

сдаче экзаменов и зачетов). В опросник, для маскировки, автор методики 

включила ряд фоновых утверждений, которые в дальнейшем не 

обрабатываются. Ряд формулировок подкорректирован автором книги (Е.П. 

Ильин) без изменения их смысла. 

Ход проведения: Экспериментальным материалом служит опросник, 

состоящий из 50 пунктов. Испытуемому необходимо внимательно прочитать 

утверждения и отметить свое согласие знаком «+»или несогласие – знаком 

«−» с приведенными утверждениями. 

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (Е.А. 

Климов) 

Цель: Диагностика профессиональной направленности 

Теоретическое обоснование методики: Е.А.Климов по признаку 

«предмет труда» выделил 5 типов профессий: «человек – природа» – все 

профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным 

хозяйством; «человек – техника» – все технические профессии; «человек – 

человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением; 

«человек – знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности; «человек – 

художественный образ» – все творческие специальности. 

Ход проведения: Экспериментальным материалом служит список из 20 

пар возможных деятельностей. Испытуемому необходимо отдать 

предпочтение либо виду деятельности «а» по отношению к «б», либо виду 

деятельности «б» по отношению к «а». 

Анкета студента-первокурсника 

Цель: Изучение особенностей профессионального выбора 
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Ход проведения: Респондентам предлагается заполнить анкету, 

состоящую из 10 вопросов. Из 10 вопросов – 3 вопроса касаются 

особенностей профессионального выбора, а остальные – разных аспектов 

включения студентов в жизнь университета. 

Методика «Определение направленности личности» (Ориентационная 

анкета) (Б. Басс) 

Цель: Определение личностной направленности 

Теоретическое обоснование методики: Для определения личностной 

направленности в настоящее время используется ориентационная анкета, 

впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г. Данная методика позволяет 

выявить 3 вида направленности личности: на себя, на общение и на дело. 

1. Направленность на себя— ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы своей и сотрудников, агрессивность 

в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, 

раздражительность, тревожность, интровертированность. 

2. Направленность на общение— стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, 

но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказание искренней 

помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от 

группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с 

людьми. 

3. Направленность на дело – заинтересованность в решении деловых 

проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое 

сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное 

мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

Ход проведения: Экспериментальный материал: анкета состоит из 27 

пунктов-суждений, по каждому из которых возможны 3 варианта ответов — 

А, Б, В, соответствующие 3 видам направленности личности. Испытуемый 

должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его 
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мнение ил.и соот.ветствует ре.ал.ьности, и еще од.ин, кото.ры.й, наоборот, 

на.иболее да.ле.к от его су.жден.ия, ил.и же на.именее соот.ветствует ре.ал.ьности. 

Мето.ди.ка «Це.нностн.ые ор.ие.нт.ац.ии» (М. Ро.кич) 

Це.ль: Ис.следов.ан.ие об.стояте.ль.но.й сторон.ы на.пр.ав.ле.нности ли.чности, 

кото.ра.я со.ст.ав.ляет ос.но.ву ее от.но.ше.ни.я к на.хо.дя.ще.му.ся во.круг ми.ру, к 

лю.дя.м, к се.бе са.мо.й, ос.но.ву ми.ро.во.зз.ре.ни.я и де.йт.ро.н моти.ва.ции 

жи.знен.но.й акти.вности, жи.знен.но.й ко.нцеп.ци.и и «фи.ло.со.фи.и жи.зн.и». 

Теорет.ичес.кое моти.ви.ро.вк.а мето.ди.ки: мето.ди.ка изучен.ия це.нностн.ых 

ор.ие.нт.ац.ий М. Ро.ки.ча ба.зи.рует.сяа на пр.ямом ра.нж.иров.ан.ии сп.ис.ка 

це.нносте.й. 

М. Ро.кич ра.зл.ич.ает дв.а кл.ас.са це.нносте.й: те.рм.ин.ал.ьн.ые – убеж.де.ни.я 

в то.м, что фи.на.ль.на.я це.ль ин.ди.ви.ду.ал.ьного су.ще.ст.во.ва.ни.я стоит то.го, 

чтоб.ы к не.й рв.ат.ьс.я; ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ые – убеж.де.ни.я в то.м, что ка.ко.й-то 

об.ра.з де.йств.ий ил.и свой.ст.во пе.рсон.ы яв.ляет.ся пред.по.чт.ител.ьн.ым в лю.бо.й 

ситу.ац.ии. Это де.ле.ние соот.ветствует кл.ас.си.че.скому де.ле.ни.ю на це.нности-

це.ли и це.нности-сред.ст.ва. 

Хо.д проведен.ия: Ис.пытуемому пред.ъя.вл.яютс.я дв.а пе.ре.чн.я це.нносте.й 

(по 18 в ка.ждом), ли.бо на ли.ст.ах бу.ма.ги в ал.фа.витном по.ря.дке, ил.и на 

ка.рточ.ка.х. В сп.ис.ка.х ис.пытуем.ый пр.ис.ва.ив.ает ка.ждой це.нности ра.нгов.ый 

ну.ме.р, а ка.рточ.ки ра.ск.ла.ды.вает по по.ря.дку зн.ач.имости. По.след.ня.я фо.рм.а 

по.да.чи мате.ри.ал.а вы.де.ляет бо.лее на.де.жн.ые ре.зу.льтаты. Вн.ач.але 

пред.ъя.вл.яетс.я на.бо.р те.рм.ин.ал.ьн.ых, а да.лее на.бо.р ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ых 

це.нносте.й. Ис.следов.ан.ие мо.жет провод.ит.ьс.я ка.к по.го.ло.вно, та.к 

ин.ди.ви.ду.ал.ьно, од.на.ко по.след.нее пред.по.чт.ител.ьнее. 

Мето.ди.ка ди.аг.но.ст.ик.и об.ще.ст.ве.нно-пс.ихолог.ичес.ки.х уста.но.во.к 

ли.чности в моти.ва.цион.но-потреб.но.ст.ной сфере (О.Ф. Поте.мк.ин.а) 

а) Мето.ди.ка ра.ск.рыти.я со.ци.ал.ьно-пс.ихолог.ичес.ки.х уста.но.во.к, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на «ал.ьт.ру.изм – эгои.зм», «процедур.ас – ре.зу.льтат». 

Це.ль: вы.яв.ле.ние степен.и вы.ра.же.нности со.ци.ал.ьно-эмоц.ио.на.ль.ны.х 

уста.но.во.к, на.пр.ав.ле.нн.ых на «ал.ьт.ру.из.м-эгои.зм», «процес.с-ре.зу.льтат»; 
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б) Мето.ди.ка об.на.ру.же.ни.я со.ци.ал.ьно-пс.ихолог.ичес.ки.х уста.но.во.к, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на «свободу – вл.асть», «трудов.ая де.ятел.ьностьд – де.нь.ги». 

Це.ль: вы.яв.ле.ние степен.и вы.ра.же.нности со.ци.ал.ьно-эмоц.ио.на.ль.ны.х 

уста.но.во.к, на.пр.ав.ле.нн.ых на «свободу – вл.асть», «труд – де.нь.ги». 

Теорет.ичес.кое до.во.д мето.ди.ки: Мето.ди.ка ра.зр.абот.ан.а О.Ф. 

Поте.мк.иной и со.де.рж.ит 4 шк.ал.ы: 

1. по.ка.зы.ва.ние степен.и вы.ра.же.нности со.ци.ал.ьно-пс.ихолог.ичес.ки.х 

уста.но.во.к, на.пр.ав.ле.нн.ых на «бе.скор.ыстие-эгои.зм». «Ор.ие.нт.ац.ия на 

ал.ьт.ру.из.м». Ал.ьт.ру.из.м – на.иболее це.нн.ая со.ци.ал.ьн.ая моти.ва.ци.я, на.ли.чие 

кото.ро.й от.ли.чает зрелого че.ло.ве.ка. «Ор.ие.нт.ац.ия на са.мо.лю.бие» Лю.ди с 

чрез.ме.рно вы.ра.же.нн.ым эгои.змом встреч.аютс.я до.во.ль.но ре.дкостно. 

Из.ве.ст.на.я до.ля «ра.зу.много эгои.зм.а» не мо.жет на.вред.ит.ь че.ло.ве.ку. Скорее 

па.че вред.ит его от.сутств.ие. 

2. вы.яв.ле.ние степен.и вы.ра.же.нности со.ци.ал.ьно-эмоц.ио.на.ль.ны.х 

уста.но.во.к, на.пр.ав.ле.нн.ых на «процес.с-ре.зу.льтат».«Ор.ие.нт.ац.ия на процес.с». 

Об.ыч.но ка.др бо.лее ор.ие.нт.иров.ан.ы на процес.с, ме.нее за.ду.мы.ва.ют.ся на.д 

до.ст.ижен.ие.м эф.фе.кт.а, ча.сто оп.аз.ды.ва.ют со сд.ачей ра.боты. Их 

процес.су.ал.ьн.ая на.пр.ав.ле.нность ме.шает ре.зу.льтати.вности; им.и бо.лее дв.ижет 

инте.ре.с к де.лу, а дл.я до.ст.ижен.ия эф.фе.кт.а требуетс.я много рути.нной ра.боты, 

не.гати.вное от.но.ше.ние к коей он.и не мо.гут прео.до.леть. «Ор.ие.нт.ац.ия на 

ре.зу.льтат». Лю.ди, ор.ие.нт.ирую.щиеся на прои.зведен.ие, – од.ни из са.мы.х 

на.де.жн.ых. Он.и мо.гут до.ст.иг.ат.ь ре.зу.льтата в со.бствен.но.й де.ятел.ьности 

во.прек.и суете, по.ме.ха.м, неуд.ач.ам. 

3. вы.яв.ле.ние степен.и вы.ра.же.нности об.ще.ст.ве.нно-пс.ихолог.ичес.ки.х 

уста.но.во.к, на.пр.ав.ле.нн.ых на «свободу – вл.асть». «Ор.ие.нт.ац.ия на во.лю». 

Гл.ав.на.я це.нность дл.я эт.их лю.де.й – это свобод.а. Очен.ь за.ча.стую со.четает.ся с 

ор.ие.нт.ац.ие.й на труд, ре.же это со.чета.ние «свобод.ы» и «ас.си.гн.ат». 

«Ор.ие.нт.ац.ия на вл.асть» – ха.ра.ктер.на дл.я му.жч.ин. 

4. вы.яв.ле.ние степен.и вы.ра.же.нности об.ще.ст.ве.нно-пс.ихолог.ичес.ки.х 

уста.но.во.к, на.пр.ав.ле.нн.ых на «труд – де.нь.ги». «Ор.ие.нт.ац.ия на трудов.ая 
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де.ятел.ьность» – об.ыч.но лю.ди, ор.ие.нт.ирую.щиес.я на труд, все врем.я 

ис.по.ль.зу.ют дл.я то.го, воеже что-то де.лать, не жа.лея вы.хо.дн.ых дней, от.пу.ск.а. 

Труд на.ве.вает им бо.ль.ше ра.до.стей, че.м ка.кие-то ин.ые за.няти.я. «Ор.ие.нт.ац.ия 

на де.нь.жата» – об.ыч.но бы.вает в двух случ.ая.х, ко.гд.а де.нь.ги есть, и ка.к скоро 

де.не.г нет. 

Хо.д проведен.ия: Ис.пытуемому пред.ла.гает.ся от.ветить на 40 во.просов 

вс.якой из 2 мето.ди.к. Вн.им.ател.ьно проч.ит.ав во.прос.ы, ис.пытуемому 

необ.хо.ди.мо дать от.вет «да», ес.ли от.вет ут.ве.рд.ител.ьн.ый, и «нет», ес.ли он 

от.ри.цате.ль.ны.й. 

 

2.2. Разработка и внедрение программ по оптимизации учебно-

профессиональной  мотивации 

 

Ис.следов.ан.ие бы.ло проведено на ба.зе Фа.рм.ацевти.че.ского от.де.ле.ни.я 

ГБ.ПОУ «Свер.длов.ск.ий об.ла.ст.но.й ме.ди.ци.нс.ки.й ко.ллед.ж». В ис.следов.ан.ии 

бр.ал.и на се.бя уч.астие студенты 1 ку.рс.а, обуч.аю.щиес.я по на.пр.ав.ле.ни.ю 

по.дготов.ки «Фа.рм.ац.ия». Об.щее ма.крокол.ичество вы.бо.рк.и со.ст.ав.ило 42 

че.ло.ве.ка. 

Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.ддер.жкой мето.ди.ки № 1 

«Изучен.ие моти.во.в учеб.но.й де.ятел.ьности студенто.в» пред.по.ло.жи.м в 

та.бл.иц.ах 2-3. 

 

Та.бл.иц.а 2 – Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.до.ло.ги.и 

№ 1 «Изучен.ие моти.во.в учеб.но.й де.ятел.ьности студенто.в» (1 груп.па) 

ФИО Но.ме.р те.мы по сп.ис.ку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Олес.я К. Х   Х   Х   Х      Х 

Алек.се.й П. Х Х  Х  Х    Х       

Ма.ри.я В. Х   Х Х       Х  Х   

Дм.ит.ри.й С. Х  Х   Х    Х      Х 

Се.ргей М. Х   Х  Х    Х    Х   

Ан.на Л.  Х    Х    Х  Х  Х   

Ир.ин.а Т. Х Х        Х  Х  Х   

Ек.атер.ин.а И.   Х   Х    Х  Х  Х   
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Ни.кита Г. Х  Х Х      Х      Х 

Па.ве.л Ф. Х Х  Х  Х    Х       

Арте.м Р.  Х   Х Х  Х      Х   

Тать.ян.а Х. Х Х Х   Х    Х       

Ян.а Д. Х Х Х       Х  Х     

Ан.дрей Е. Х Х Х   Х    Х       

Ксен.ия Б. Х Х  Х  Х    Х       

Ро.ма.н А. Х   Х      Х  Х    Х 

Ма.кс.им Ж. Х Х    Х    Х    Х   

Да.рь.я Н. Х Х   Х     Х    Х   

Ви.ктор.ия Ю.  Х Х Х        Х    Х 

Свет.ла.на Ч. Х Х    Х Х         Х 

Вя.че.сл.ав О.  Х Х Х    Х    Х     

Ко.л-во 

вы.бо.ра 

те.мыа 

16 14 8 10 3 12 2 2 – 16 – 8 – 8 – 6 

 

Ан.ал.из по.лу.че.нн.ых да.нн.ых. Об.ра.бота.в ре.зу.льтаты, моти.вы бы.ли 

прор.ан.жи.ро.ва.ны: I ме.ст.а за.ни.ма.ют моти.вы: 1 – ст.ат.ь 

вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.м спец.иа.ли.стом и 10 – обе.спеч.ит.ь бл.агополуч.ие 

бу.ду.ще.й профес.сион.ал.ьной де.ятел.ьности; II ме.сто  моти.в 2 – по.лу.чить 

до.ку.ме.нт; III. ме.сто  моти.в 6 – пр.ио.брести глубок.ие и проч.ные зн.ан.ия; IV 

ме.ст.ны.й  моти.в 4 – ус.пе.шно уч.ит.ьс.я, сд.ав.ат.ь эк.за.ме.ны на «хо.ро.шо» и 

«по.ря.до.к»; V ме.сто – моти.вы: 3 – ус.пе.шно продол.жить обучен.ие на 

по.следую.щи.х ку.рс.ах; 12 – до.ст.ич.ь по.чтен.ия препод.ав.ателей; 14 – до.бить.ся 

одоб.ре.ни.я ро.дите.ле.й и ок.ру.жа.ющ.их; VI ме.сто  ре.зо.н 16 – по.лу.чить 

инте.ллекту.ал.ьное удов.летворен.ие; VII. ме.сто  моти.в 5 – по.стоя.нно по.лу.чать 

ст.ипен.ди.ю; VI.II ме.стеч.ко за.ни.ма.ют моти.вы: 7 – быть по.стоя.нно гото.вы.м к 

очеред.ны.м за.няти.ям; 8 – не за.пу.ск.ат.ь ре.ко.гнос.ци.ро.вк.а пред.мето.в учеб.но.го 

ци.кл.а. 

Ок.аз.ал.ис.ь не.вы.бр.ан.ны.ми моти.вы: 9 – не от.ст.ав.ат.ь от со.ку.рс.ни.ко.в; 11 

– ис.по.лн.ят.ьь пе.да.го.ги.че.ск.ие требов.ан.ия; 13 – быть пр.имером дл.я 

со.ку.рс.ни.ко.в; 15 – из.бе.жать осуж.де.ни.я и са.нк.ци.и за плохую учебу. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, студента.ми 1-й груп.пы бо.ль.ше вы.би.ра.ют.ся моти.вы – 

ст.ат.ь вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.м спец.иа.ли.стом и обес.пе.чить 

не.бе.зу.спеш.но.ст.ь бу.ду.ще.й профес.сион.ал.ьной де.ятел.ьности, по.лу.чить 
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ди.плом, пр.ио.брести ос.но.вате.ль.ные и проч.ные зн.ан.ия, что го.во.рит об их 

до.ми.ни.ро.ва.ни.и в си.стеме моти.во.в. 

 

Та.бл.иц.а 3 – Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 1 

«Изучен.ие моти.во.в учеб.но.й ра.боты студенто.в» (2 груп.па) 

ФИО Но.ме.р моти.ва по сп.ис.ку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Елен.а К. Х Х Х Х  Х           

Вл.ад.ис.ла.в Ц. Х   Х  Х    Х      Х 

Ан.аста.си.я Ш. Х Х  Х Х     Х       

По.ли.на Э. Х Х  Х  Х   Х        

Вита.ли.й З. Х Х        Х    Х  Х 

Ни.ко.ла.й Я. Х Х  Х    Х     Х    

Ко.нста.нт.ин Т. Х Х Х Х Х            

Ма.ри.на С. Х Х  Х  Х    Х       

Ол.ьг.а М. Х   Х  Х    Х      Х 

Ти.му.р Р.  Х   Х       Х Х   Х 

Ви.ктор А. Х  Х   Х  Х  Х       

Ла.ри.са Г. Х Х    Х        Х  Х 

Де.ни.с И. Х Х   Х     Х    Х   

Анто.ни.на Н.. Х     Х    Х Х     Х 

Ев.ге.ни.й Ф. Х Х  Х Х       Х     

Ро.ма.н А. Х Х   Х     Х      Х 

Кр.исти.на В. Х  Х  Х Х  Х         

Бо.ри.с П. Х Х Х   Х   Х        

Ян.ин.а Л. Х     Х  Х  Х      Х 

Ар.ин.а С. Х Х Х Х            Х 

Де.ни.с М. Х    Х Х        Х  Х 

Ко.л-во 

вы.бо.ра 

те.мыа 

20 14 6 10 8 12 – 4 2 10 1 2 2 4 – 10 

 

Ан.ал.из по.лу.че.нн.ых да.нн.ых. Об.ра.бота.в ре.зу.льтаты, моти.вы бы.ли 

прор.ан.жи.ро.ва.ны: I ме.ст.ны.й за.ни.мает моти.в 1 – ст.ат.ь 

вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.м спец.иа.ли.стом; II ме.сто  го.ло.с 2 – по.лу.чить 

ди.плом; III. ме.сто  моти.в 6 – пр.ио.брести глубок.ие и до.лговеч.ные зн.ан.ия; IV 

ме.сто  моти.вы: 4 – ус.пе.шно уч.ит.ьс.я, сд.ав.ат.ь эк.за.ме.ны на 

«до.брок.ачествен.но» и «от.ли.чно»; моти.в 10 – обес.пе.чить ус.пе.шность 

бу.ду.ще.й профес.сион.ал.ьной ра.боты; 16 – по.лу.чить инте.ллекту.ал.ьное 

удов.летворен.ие; V ме.сто  моти.в 5 – по.стоя.нно по.лу.чать ст.ипен.ди.ю; VI 
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ме.ст.а  моти.в 3 – ус.пе.шно продол.жить обучен.ие на по.следую.щи.х ку.рс.ах; 

VII. ме.стеч.ко за.ни.ма.ют моти.вы: 8 – не за.пу.ск.ат.ь изучен.ие пред.мето.в 

учеб.но.го ци.кл.а; 14 – до.ст.ич.ь одоб.ре.ни.я ро.дите.ле.й и ок.ру.жа.ющ.их; VI.II 

ме.сто за.ни.ма.ют те.мы: 9 – не от.ст.ав.ат.ь от со.ку.рс.ни.ко.в; 12 – до.ст.ич.ь 

ув.ажен.ия препод.ав.ателей; 13 – быть случ.ие.м дл.я со.ку.рс.ни.ко.в; IX ме.сто 

за.ни.мает моти.в 11 – вы.по.лн.ять пе.да.го.ги.че.ск.ие пр.ит.яз.ан.ии; 

Ок.аз.ал.ис.ь не.вы.бр.ан.ны.ми моти.вы: 7 – быть по.стоя.нно гото.вы.м к еще 

од.ни.м за.няти.ям; 15 – из.бе.жать осуж.де.ни.я и на.ка.за.ни.я за плохую учебу. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, студента.ми 2 кате.го.ри.иы ча.ще вы.би.ра.ют.ся моти.вы – 

ст.ат.ь вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.м спец.иа.ли.стом, об.ре.ст.и ди.плом, 

пр.ио.брести глубок.ие и проч.ные зн.ан.ия, что го.во.рит об их до.ми.ни.ро.ва.ни.и в 

си.стеме те.м. 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем ре.зу.льтаты, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щью 

мето.ди.ки №1 (та.бл.иц.ы 2 и 3). 

На ос.но.ва.ни.и продел.ан.но.го ис.следов.ан.ия в 2-х груп.пах на 

фа.ку.льтета.х мо.жно ут.ве.рж.дать о до.ми.ни.ро.ва.нии в си.стеме следую.щи.х те.м: 

ст.ат.ь вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.м спец.иа.ли.стом, по.лу.чить ди.плом, 

пр.ио.брести ос.но.вате.ль.ные и проч.ные зн.ан.ия. Од.на.ко у студенто.в 1-й 

груп.пы до.ми.ни.рует в си.стеме те.м, на.ря.ду с вы.ше.пе.ре.чи.слен.ны.ми, моти.в 

«обес.пе.чить ус.пе.шность бу.ду.ще.й профес.сион.ал.ьной ра.боты». 

Моти.в «из.бе.жать осуж.де.ни.я и на.ка.за.ни.я за плохую учебу» ок.аз.ал.ся 

не.вы.бр.ан.ны.м студента.ми обеи.х фа.ку.льтето.в. Студенты 2 груп.пы не 

вы.бр.ал.и моти.в «быть не.преста.нно гото.вы.м к очеред.ны.м за.няти.ям», а 

студенты 1-й груп.пы не вы.бр.ал.и те.мы: «вы.по.лн.ять пе.да.го.ги.че.ск.ие 

требов.ан.ия», «не от.ст.ав.ат.ь от со.ку.рс.ни.ко.в», «быть случ.ие.м дл.я 

со.ку.рс.ни.ко.в». 

Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки №2. 

«Моти.ва.ци.я изучен.ия в ву.зе» пред.ст.ав.им в та.бл.иц.ах 4 и 5. 

Ан.ал.из и си.стем.ат.из.ац.ия ре.зу.льтато.в. По шк.але «за.ку.пк.а зн.ан.ий» 

бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие по.ка.зате.ли (8, 5-12,6 ба.ллов)– у 23,8 % уч.ащ.их.ся, 
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сред.ние по.ка.зате.ли (4,3 – 8,4ба.ллов) – у 57,2 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли 

(0-4,2 ба.ллов) – у 19 % уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в. В це.ло.м, груп.па по.ка.за.ла сред.ни.й 

уровен.ь на.пр.ав.ле.нности на на.жи.ва.ние зн.ан.ий. 

 

Та.бл.иц.а 4 – Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.до.ло.ги.и 

№2 

« Моти.ва.ци.я обучен.ия в ву.зе» (1 груп.па) 

ФИО «пр.ио.бретен.ие 

зн.ан.ий» 

Ма.кс.имум – 12,6 

ба.лла 

«изучен.ие 

профес.сией» 

Ма.кс.имум – 10 

ба.ллов 

«по.лу.че.ние 

ди.плом.а» 

Ма.кс.имум – 10 

ба.ллов  

Олес.я К. 10,8 7 6,5 

Алек.се.й П. 7,2 4 10 

Ма.ри.я В. 6 4 10 

Дм.ит.ри.й С. 5,4 3 7,5 

Се.ргей М. 7,2 6 10 

Ан.на Л. 7,2 3 9 

Ир.ин.а Т. 7,2  5 8,5 

Ек.атер.ин.а И. 10,8  7 10 

Ни.кита Г. 10,8 10 10 

Па.ве.л Ф. 9 5 10 

Арте.м Р. 4,5 5 7,5 

Тать.ян.а Х. 9 8 7,5 

Ян.а Д. 7,2 7 10 

Ан.дрей Е. 7,2 0 8,5 

Ксен.ия Б. 3,6 4 7,5 

Ро.ма.н А. 4,8 7 10 

Ма.кс.им Ж. 7,2 6 6,5 

Да.рь.я Н. 3,6 5 7,5 

Ви.ктор.ия Ю. 1,2 5 9 

Свет.ла.на Ч. 7,2 2 7,5 

Вя.че.сл.ав О. 3,6 4 10 

 

По шк.але «ус.ва.ив.ан.ие профес.сией» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (7-10 ба.ллов)– у 28,6 % уч.ащ.их.ся, сре.дн.ие по.ка.зате.ли (4– 

6,9ба.ллов) – у 52,4 % студенто.в, низ.кие по.ка.зате.ли (0-3,9 ба.ллов)– 19 % 

уч.ащ.их.ся. Та.ки.м об.ра.зо.м, груп.па по.ка.за.ла сред.ни.й уровен.ь те.нден.ци.и на 

ов.ла.де.ние профес.сией, т. е. ст.ре.млен.ие ов.ла.деть профес.сион.ал.ьн.ым.и 

зн.ан.ия.ми и сфор.ми.ро.вать обуч.ают профес.сион.ал.ьно ва.жн.ые ка.че.ст.ва. 
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По шк.але «по.лу.че.ние ди.плом.а» бы.ли уделен.ы: вы.со.кие по.ка.зате.ли (7-

10 ба.ллов)– у 90,5 % студенто.в, сред.ние по.ка.зате.ли (4– 6,9ба.ллов) – у 9,5 % 

уч.ащ.их.ся, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0-3,9 ба.ллов)– не об.на.ру.же.ны в груп.пе. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, груп.по.во.й по.ка.за.ла вы.со.ки.й уровен.ь на.пр.ав.ле.нности 

на по.лу.че.ние ди.плом.а. 

На ос.но.ва.ни.и продел.ан.но.го ис.следов.ан.ия с по.мо.щь.ю мето.ди.к № 1 и 

№ 2, мо.жно ут.ве.рж.дать о прео.бл.ад.ан.ии и ос.но.вной ро.ли пр.аг.мати.че.ского 

моти.ва («по.лу.че.ние ди.плом.а»). По.следую.щие по.зи.ци.и за.ни.ма.ют те.мы: 

профес.сион.ал.ьн.ый (ст.ре.млен.ие ов.ла.деть профес.сион.ал.ьн.ым.и зн.ан.ия.ми и 

сфор.ми.ро.вать обуч.ают профес.сион.ал.ьно ва.жн.ые ка.че.ст.ва) и 

по.зн.ав.ател.ьн.ый (ст.ре.млен.ие к пр.ио.бретен.ию зн.ан.ий, дото.шность). 

 

Та.бл.иц.а 5 – Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки №2 

«Моти.ва.ци.я изучен.ия в ву.зе» (2 груп.па) 

ФИО «пр.ио.бретен.ие 

зн.ан.ий» 

Ма.кс.имум – 12,6 

ба.лла 

«ус.ва.ив.ан.ие 

профес.сией» 

Ма.кс.имум – 10 

ба.ллов 

«по.лу.че.ние ди.плом.а» 

Ма.кс.имум – 10 

ба.ллов  

Елен.а К. 11,4 6 7,5 

Вл.ад.ис.ла.в Ц. 7,8 4 7,5 

Ан.аста.си.я Ш. 7,2 6 7,5 

По.ли.на Э. 3,6 0 7,5 

Вита.ли.й З. 9,6 3 7,5 

Ни.ко.ла.й Я..  7,8 6 7,5 

Ко.нста.нт.ин 

Т. 

7,2  4 7,5 

Ма.ри.на С. 7,8  7 10 

Ол.ьг.а М. 7,8 2 7,5 

Ти.му.р Р. 0 3 7,5 

Ви.ктор А. 9 6 7,5 

Ла.ри.са Г. 3 1 9 

Де.ни.с И.. 3 3 7,5 

Анто.ни.на Н.. 7,8 10 10 

Ев.ге.ни.й Ф. 9,6 6 7,5 

Ро.ма.н А. 3,6 3 9 

Кр.исти.на В. 8,4 8 7,5 

Бо.ри.с П. 7,8 2 5 

Ян.ин.а Л. 9,6 8 8,5 

Ар.ин.а С. 7,8 4 7,5 

Де.ни.с М. 7,2 4 9 
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Ан.ал.из и си.стем.ат.из.иров.ан.ие ре.зу.льтато.в. По шк.але «пр.ио.бретен.ие 

зн.ан.ий» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие пр.из.на.ки (8, 5-12,6 ба.ллов)– у 23,8 % 

студенто.в, сред.ние по.ка.зате.ли (4,3 – 8,4ба.ллов) – у 52,4 % студенто.в, 

не.вы.со.кие по.ка.зате.ли (0-4,2 ба.ллов) – у 23,8 % студенто.в. В це.ло.м, груп.па 

по.ка.за.ла сред.ин.ны.йй уровен.ь на.пр.ав.ле.нности на пр.ио.бретен.ие зн.ан.ий. 

По шк.але «ов.ла.де.ние спец.иа.ль.но.ст.ью» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (7-10 ба.ллов)– у 19 % студенто.в, сре.дн.ие пр.из.на.ки (4– 6,9ба.ллов) 

– у 42,9 % студенто.в, низ.кие по.ка.зате.ли (0-3,9 ба.ллов)– 38,1% студенто.в. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, по.дг.ру.пп.аа по.ка.за.ла уровен.ь на.пр.ав.ле.нности на ов.ла.де.ние 

профес.сией ни.же сред.не.го, т. е. тя.га ов.ла.деть профес.сион.ал.ьн.ым.и зн.ан.ия.ми 

и сфор.ми.ро.вать профес.сион.ал.ьно ва.жн.ые свой.ст.ва. 

По шк.але «по.лу.че.ние ди.плом.а» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие пр.из.на.кии 

(7-10 ба.ллов)– у 95,2% студенто.в, сред.ние по.ка.зате.ли (4– 6,9ба.ллов) – у 4,8 % 

студенто.в, не.вы.со.кие по.ка.зате.ли (0-3,9 ба.ллов)– не об.на.ру.же.ны в груп.пе. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, груп.по.во.й по.ка.за.ла вы.со.ки.й уровен.ь на.пр.ав.ле.нности 

на по.лу.че.ние ди.плом.а. 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем по.след.ст.ви.я мето.ди.к (та.бл.иц.ы 3, 5). 

На ос.но.ва.ни.и проведен.но.го ис.следов.ан.ия во 2 группе с по.дмогой 

мето.ди.к № 1 и № 2, мо.жно ут.ве.рж.дать о прео.бл.ад.ан.ии и ве.ду.ще.й ро.ли 

пр.аг.мати.че.ского те.мы («по.лу.че.ние ди.плом.а»). По.следую.щие по.зи.ци.и 

за.ни.ма.ют моти.вы: по.зн.ав.ател.ьн.ый (по.го.ня к пр.ио.бретен.ию зн.ан.ий, 

лю.бо.зн.ател.ьность) и профес.сион.ал.ьн.ый (ст.ре.млен.ие ов.ла.деть 

профес.сион.ал.ьн.ым.и по.зн.ан.ия.ми и сфор.ми.ро.вать профес.сион.ал.ьно ва.жн.ые 

ка.че.ст.ва). 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем итог.и, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щью мето.ди.ки 

№1 и №2 (та.бл.иц.ы 2,3 и 4,5). 

На ос.но.ва.ни.и проведен.но.го из.ыс.ка.ни.я в 2-х груп.пах мо.жно 

ут.ве.рж.дать о прео.бл.ад.ан.ии и ве.ду.ще.й ро.ли у уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в обеи.х груп.п 

пр.аг.мати.че.ского моти.ва («по.лу.че.ние ди.плом.а»). У уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в 1-й 

груп.пы по.следую.щие по.зи.ци.и за.ни.ма.ют моти.вы: профес.сион.ал.ьн.ый (охот.а 
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ов.ла.деть профес.сион.ал.ьн.ым.и зн.ан.ия.ми и сфор.ми.ро.вать профес.сион.ал.ьно 

ва.жн.ые свой.ст.ва) и по.зн.ав.ател.ьн.ый (ст.ре.млен.ие к пр.ио.бретен.ию зн.ан.ий, 

лю.бо.зн.ател.ьность). У студенто.в 2 кате.го.ри.иы по.следую.щие по.зи.ци.и 

за.ни.ма.ют моти.вы: по.зн.ав.ател.ьн.ый и профес.сион.ал.ьн.ый. 

Т.И. Ил.ьи.на по.дмеч.ает, что прео.бл.ад.ан.ие пр.аг.мати.че.ского моти.ва 

мо.жет св.идетел.ьствов.ат.ь о не.адек.ватном вы.бо.ре студенто.м спец.иа.ль.но.ст.и, о 

неудов.летворен.но.ст.и ею [21]. Но дл.я то.го, чтоб.ы вс.кр.ыт.ь пр.ич.ину 

прео.бл.ад.ан.ия пр.аг.мати.че.ского те.мы в си.стеме моти.во.в студента, ну.жно 

оп.ре.де.лить профес.сион.ал.ьную ор.ие.нт.ац.ия студента, проа.на.ли.зи.ро.вать, 

по.че.му студент вы.бр.ал профес.си.ю спец.иа.ли.ст.а по пс.ихолог.ии, ка.к этот 

вы.бо.р бы.л осуществ.ле.н, ка.ко.вы це.нностн.ые ор.ие.нт.ир.ы уч.ащегос.я. 

Ан.ал.из ре.зу.льтато.в, по.лу.че.нн.ых в двух груп.па.х, по.ка.за.л, что, 

не.вз.ир.ая на от.де.ль.ные ра.зл.ич.ия в обеи.х груп.па.х, до.ми.ни.ру.ют од.ин.аков.ые 

те.мы. Та.ки.м об.ра.зо.м, эт.и груп.пы бл.из.ки, что по.звол.яет од.ну из ни.х 

ра.сс.матр.ив.ат.ь ка.к ко.нт.ро.ль.ну.ю (ра.бф.ак ис.ку.сств, со.ци.ал.ьн.ых и 

гу.ма.нита.рн.ых наук), а вторую ка.к эк.спер.имента.ль.ну.ю (2 по.дг.ру.пп.аа). 

Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки №3 

«Ди.фферен.ци.ал.ьно-ди.аг.но.ст.ичес.ки.й мето.дй оп.ро.сн.ик» пред.ст.ав.им в 

та.бл.иц.ах 6 и 7. 

 

Та.бл.иц.а 6 – Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.дмогой мето.ди.ки №3 

«Ди.фферен.ци.ал.ьно-ди.аг.но.ст.ичес.кий оп.ро.сн.ик» (1 груп.па).  

ФИО «че.ло.век – 

есте.ст.во» 

Ма.кс.имум 

– 8 ба.ллов 

«че.ло.ве.к-

те.хн.ик.а» 

Ма.кс.имум 

– 8 ба.ллов 

«су.бъект-

че.ло.ве.к» 

Ма.кс.имум 

– 8 ба.ллов 

«че.ло.век – 

зн.ак» 

Ма.кс.имум – 

8 ба.ллов 

«кв.арте.ро.н- 

худ-й об.ра.з» 

Ма.кс.имум – 8 

ба.ллов 

Олес.я К. 4 1 7 3 5 

Алек.се.й П. 2 2 4 5 7 

Ма.ри.я В. 2 1 7 5 5 

Дм.ит.ри.й С. 2 2 6 3 7 

Се.ргей М. 1 3 5 5 6 

Ан.на Л. 5 1 5 3 6 

Ир.ин.а Т. 7  1 5 2 5 

Ек.атер.ин.а И.  3 0 7 5 5 

Ни.кита Г. 3 0 7 5 5 
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Па.ве.л Ф. 1 3 5 5 6 

Арте.м Р. 4 2 5 2 7 

Тать.ян.а Х. 5 2 6 2 5 

Ян.а Д. 0 2 6 6 6 

Ан.дрей Е. 6 1 5 2 6 

Ксен.ия Б. 4 0 5 4 7 

Ро.ма.н А. 4 1 6 3 6 

Ма.кс.им Ж. 5 2 4 2 7 

Да.рь.я Н. 3 3 7 2 5 

Ви.ктор.ия Ю. 3 5 4 5 3 

Свет.ла.на Ч. 5 2 4 3 6 

Вя.че.сл.ав О. 6 1 5 1 7 

 

Ан.ал.из и си.стем.ат.из.иров.ан.ие ре.зу.льтато.в. Профессия «педагог, 

учитель начальных классов» относится к типу профессии «человек-человек». 

По шк.але «че.ло.ве.к-че.ло.ве.к» бы.ли уделен.ы: вы.со.кие по.ка.зате.ли (6 – 8 

ба.ллов)– у 42,9 % студенто.в, сред.ние по.ка.зате.ли (3 -5,9 ба.ллов) – у 57,1% 

уч.ащ.их.ся, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0-2,9 ба.ллов) – не об.на.ру.же.ны в груп.пе. 

В це.ло.м, по.дг.ру.пп.а по.ка.за.ла уровен.ь профес.сион.ал.ьной 

на.пр.ав.ле.нности вы.ше сред.ни.х зн.ачен.ий, что сможет го.во.рить о 

прео.бл.ад.ан.ии инте.ре.со.в, а во.змож.но и ск.ло.нносте.й к да.нной об.ла.ст.и 

профес.сион.ал.ьной ра.боты. 

 

Та.бл.ица 7 – Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки №3 

«Ди.фферен.ци.ал.ьно-ди.аг.но.ст.ичес.ки.й мето.дй оп.ро.сн.ик» (2 груп.па).  

ФИО «че.ло.ве.к- 

пр.ирод.а» 

Ма.кс.имум – 

8 ба.ллов 

«ду.ша-

те.хн.ик.а» 

Ма.кс.имум – 

8 ба.ллов 

«че.ло.ве.к-

че.ло.ве.к» 

Ма.кс.имум 

– 8 ба.ллов 

«му.ж- 

зн.ак» 

Ма.кс.имум 

– 8 ба.ллов 

«че.ло.ве.к- 

Ху.д-й об.ра.з» 

Ма.кс.имум – 8 

ба.ллов 

Елен.а К. 5 2 4 3 6 

Вл.ад.ис.ла.в Ц. 2 5 6 3 4 

Ан.аста.си.я Ш. 6 1 5 2 6 

По.ли.на Э. 2 3 5 4 6 

Вита.ли.й З. 4 0 6 4 6 

Ни.ко.ла.й Я. 4 2 7 3 4 

Ко.нста.нт.ин 

Т. 

2  2 7 4 5 

Ма.ри.на С.  3 6 5 2 4 

Ол.ьг.а М. 7 0 5 4 4 

Ти.му.р Р. 1 5 4 5 5 

Ви.ктор А. 2 3 5 3 7 

Ла.ри.са Г. 4 4 7 1 4 
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Де.ни.с И.. 1 4 5 4 6 

Анто.ни.на Н.. 2 1 6 4 7 

Ев.ге.ни.й Ф. 4 0 6 5 5 

Ро.ма.н А. 3 3 5 3 6 

Кр.исти.на В. 5 0 6 3 6 

Бо.ри.с П. 1 3 5 5 6 

Ян.ин.а Л. 2 5 5 3 5 

Ар.ин.а С. 2 3 8 3 4 

Де.ни.с М. 2 5 4 3 7 

 

Ан.ал.из и ко.ди.фи.ка.ци.я ре.зу.льтато.в. Профессия «психолог» относится 

к типу профессии «человек-человек». По шк.але «че.ло.ве.к-че.ло.ве.к» бы.ли 

вы.де.ле.ны: вы.со.кие пр.из.на.ки (6 – 8 ба.ллов)– у 42,9 % сту.де.нтов, сред.ние 

по.ка.зате.ли (3-5,9 ба.ллов) – у 57,1 % студенто.в, не.вы.со.кие по.ка.зате.ли (0-2,9 

ба.ллов) – не об.на.ру.же.ны в груп.пе. 

В це.ло.м, груп.па продемон.ст.ри.ро.ва.ла уровен.ь профес.сион.ал.ьной 

на.пр.ав.ле.нности вы.ше сред.ни.х зн.ачен.ий, что во.змож.но го.во.рить о 

прео.бл.ад.ан.ии инте.ре.со.в, а во.змож.но и ск.ло.нносте.й к да.нной об.ла.ст.и 

профес.сион.ал.ьной ра.боты. 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем ре.зу.льтаты, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щью 

мето.ди.ки №3 (та.бл.иц.ы №5.1 и № 5.2). 

На ос.но.ва.ни.и продел.ан.но.го ис.следов.ан.ия в 2-х груп.па.х, мо.жно 

ут.ве.рж.дать о то.м, что в обеи.х груп.па.х вы.сота профес.сион.ал.ьной 

на.пр.ав.ле.нности вы.ше сред.ни.х зн.ачен.ий, что мо.жет за.яв.лять о прео.бл.ад.ан.ии 

инте.ре.со.в, а во.змож.но и ск.ло.нносте.й к да.нной об.ла.ст.и профес.сион.ал.ьной 

ра.боты. 

Ре.зу.льтаты ан.кети.ро.ва.ни.я студенто.в 2 груп.пы, по.лу.че.нн.ые с 

по.мо.щь.ю ан.кеты уч.ащегос.яа – пе.рвокур.сн.ик.а, по.ка.за.ли следую.щее: 

На во.прос: «Ко.гд.а вы вы.бр.ал.и профес.си.ю пе.да.го.га на.ча.ль.ны.х 

кл.ас.со.в/пе.да.го.га?» 4,8% ре.спон.де.нтов от.вети.ли, что вы.бр.ал.и профес.си.ю 

во.сп.ит.ател.я не.по.сред.ст.ве.нно пе.ре.д по.ступ.ле.нием в ву.з, спонта.нно; 95,2 % – 

от.вети.ли, что оп.ре.де.ли.ли.сь с вы.бо.ро.м спец.иа.ль.но.ст.ии еще в ст.ар.ши.х 

кл.ас.са.х школ.ы. 
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На во.прос: «Кто ок.аз.ал на ва.с на.ибол.ьшее вз.аи.мо.вл.ия.ние пр.и вы.бо.ре 

профес.си.и (ро.дите.ли, друз.ья, са.м и т.д.)?» 66,7 % студенто.в от.вети.ли, что 

из.гото.ви.ли вы.бо.р профес.си.и са.мо.стояте.ль.но; 23,8 % – от.вети.ли, что 

на.ибол.ьшее вл.ия.ние ок.аз.ал.и на ни.х пр.и вы.бо.ре спец.иа.ль.но.ст.ии ро.дите.ли; 

9,5 % от.вети.ли, что на вы.бо.р им.и профес.си.и ок.аз.ал.и на.ибол.ьшее 

во.здей.ст.вие препод.ав.ател.и школ.ы. 

На во.прос: « Че.м пр.ив.ле.кл.а ва.с профес.си.я пе.да.го.га?» 100% уч.ащ.их.ся 

от.вети.ли, что профес.си.я пе.да.го.га пр.ив.ле.кл.а их во.змож.но.ст.ью об.щать.ся с 

дети, ра.зв.ив.ат.ь их. 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем ре.зу.льтаты ан.кети.ро.ва.ни.я и ре.зу.льтаты 

из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки №3 «Ди.фферен.ци.ал.ьно-

ди.аг.но.стичес.кий оп.ро.сн.ик» ( свод.на.я та.бл.иц.а 6). 

На ос.но.ва.ни.и проведен.но.го ис.следов.ан.ия в груп.пе 1 «Б» фа.ку.льтета 

ис.ку.сств, об.ще.ст.ве.нн.ых и гу.ма.нита.рн.ых наук с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 3 и 

ан.кети.ро.ва.ни.я, мо.жно пр.из.нать о профес.сион.ал.ьной на.пр.ав.ле.нности 

студенто.в вы.ше сред.ни.х зн.ачен.ий, об инте.ре.се к из.бр.ан.но.й профес.си.и, о 

продум.ан.ном и са.мо.стояте.ль.но.м вы.бо.ре профес.си.и. 

Ре.зу.льтаты ан.кети.ро.ва.ни.я уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в 2 груп.пы, по.лу.че.нн.ые с 

по.мо.щь.ю ан.кеты студента – пе.рвокур.сн.ик.а, продемон.ст.ри.ро.ва.ли 

следую.щее: 

На во.прос: «Ко.гд.а вы вы.бр.ал.и профес.си.ю пс.ихолог.а?» 9,5% 

ре.спон.де.нтов да.ли от.вет, что вы.бр.ал.и профес.си.ю пс.ихолог.а 

не.по.сред.ст.ве.нно пе.ре.д по.ступ.ле.нием в ву.з, неож.ид.ан.но, 90,5 % – от.вети.ли, 

что оп.ре.де.ли.ли.сь с вы.бо.ро.м профес.си.и пс.ихолог.а еще в ст.ар.ши.х кл.ас.са.х 

сред.ние учеб.ные за.ве.де.ни.я. 

На во.прос: «Кто ок.аз.ал на ва.с на.ибол.ьшее вл.ия.ние пр.и вы.бо.ре 

профес.си.и (опекун.ы, друз.ья, са.м и т.д.)?» 52,4 % студенто.в от.вети.ли, что 

сдел.ал.и вы.бо.р профес.си.и ин.иц.иати.вно, 23,8% – от.вети.ли, что на.ибол.ьшее 

вл.ия.ние ок.аз.ал.и на ни.х пр.и вы.бо.ре профес.си.и спец.иа.ли.ст.а по пс.ихолог.ии 

ро.дите.ли, 9% от.вети.ли, что на.ибол.ьшее вл.ия.ние ок.аз.ал.и препод.ав.ател.и и 
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спец.иа.ли.ст по пс.ихолог.ии школ.ы, 4,8 % от.вети.ли, что на вы.бо.р им.и 

профес.си.и ок.аз.ал.и на.ибол.ьшее авто.ритетность друз.ья. 

На во.прос: « Че.м пр.ив.ле.кл.а ва.с профес.си.я пс.ихолог.а?» бы.ли 

по.лу.че.ны по.следую.щие да.нн.ые: 23,8% студенто.в со.чли профес.си.ю 

пс.ихолог.а инте.ре.сной и твор.че.ской, 42,9% по.ка.за.ли на то, что он.и с 

по.мо.щь.ю профес.си.и пс.ихолог.а смогут ок.аз.ыв.ат.ь по.мо.щь лю.дя.м, 33,3% 

ре.спон.де.нтов, по.пе.ре.кв, от.мети.ли, что да.нн.ая профес.си.я по.мо.жет им са.ми.м 

ра.зо.бр.ат.ьс.я в се.бя, со.бствен.ны.х ко.нф.ли.кт.ах и друг.их проб.ле.ма.х. 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем эф.фе.кт.ы ан.кети.ро.ва.ни.я и ре.зу.льтаты 

ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки №3 «Ди.фферен.ци.ал.ьно-

ир.идод.иа.гносттичес.кий оп.ро.сн.ик» (та.бл.иц.а 8). 

На ос.но.ва.ни.и проведен.но.го ис.следов.ан.ия в груп.пе 1 «Б» 2 кате.го.ри.иы 

с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 3 и ан.кети.ро.ва.ни.я, мо.жно ут.ве.рж.дать о 

профес.сион.ал.ьной те.нден.ци.и студенто.в вы.ше сред.ни.х зн.ачен.ий, об инте.ре.се 

к из.бр.ан.но.й профес.си.и, о продум.ан.ном и са.мо.стояте.ль.но.м вы.бо.ре 

профес.си.и. 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем по.след.ст.ви.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щью 

мето.ди.ки №3 (та.бл.иц.ы 7 и 8) и ан.кети.ро.ва.ни.я. Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, 

по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 5 «Ор.ие.нт.ац.ио.нн.ая ан.кета» 

пред.ст.ав.им в та.бл.иц.ах 9 и 10. 

 

Та.бл.иц.а 9 – Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 5 

«Ор.ие.нт.ац.ио.нн.ая ан.кета» (1 груп.па) 

ФИО Я О Д 

Олес.я К. 34 31 16 

Алек.се.й П. 30 19 32 

Ма.ри.я В. 24 34 23 

Дм.ит.ри.й С. 18 31 32 

Се.ргей М. 30 33 18 

Ан.на Л.  24 34 23 

Ир.ин.а Т. 39 24 18 

Ек.атер.ин.а И. 19 35 27 

Ни.кита Г. 18 34 29 

Па.ве.л Ф. 31 24 26 

Арте.м Р. 21 34 26 
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Тать.ян.а Х. 17 35 29 

Ян.а Д. 25 34 22 

Ан.дрей Е. 29 27 25 

Ксен.ия Б. 24 28 29 

Ро.ма.н А. 33 23 25 

Ма.кс.им Ж. 28 25 28 

Да.рь.я Н. 16 35 30 

Ви.ктор.ия Ю. 34 29 18 

Свет.ла.на Ч. 18 33 30 

Вя.че.сл.ав О. 34 28 19 

 

На ос.но.ва.ни.и продел.ан.но.го ис.следов.ан.ия в 2-х груп.па.х, мо.жно 

ут.ве.рж.дать о профес.сион.ал.ьной на.пр.ав.ле.нности уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в вы.ше 

сред.ни.х зн.ачен.ий, об инте.ре.се к из.бр.ан.но.й спец.иа.ль.но.ст.и, о продум.ан.но.м и 

не.за.ви.си.мо.м вы.бо.ре профес.си.и. 

Ан.ал.из и си.стем.ат.из.ац.ия ре.зу.льтато.в. По шк.але «На.пр.ав.ле.нность на 

се.бе (Я)» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие по.ка.зате.ли (36 –54 ба.ллов)– у 4,8% 

студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (18 – 35,9 ба.ллов) – у 85,7% студенто.в, ни.зк.ие 

по.ка.зате.ли (0 – 17,9 ба.ллов) – у 9,5% студенто.в. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, по.дг.ру.пп.а по.ка.за.ла сред.ние зн.ачен.ия уров.ня 

на.пр.ав.ле.нности на се.бя. 

По шк.але «На.пр.ав.ле.нность на св.яз.ь (О)» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (36 –54 ба.ллов)– не об.на.ру.же.ны в груп.пе, сред.ние пр.из.на.ки (18 – 

35,9 ба.ллов) – у 100 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 17,9 ба.ллов) – не 

об.на.ру.же.ны в груп.пе. Та.ки.м об.ра.зо.м, по.дг.ру.пп.а по.ка.за.ла сред.ние зн.ачен.ия 

уров.ня на.пр.ав.ле.нности на об.ще.ние. 

По шк.але «На.пр.ав.ле.нность на со.бытие (Д) » бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (36 –54 ба.ллов)– не об.на.ру.же.ны в груп.пе, сред.ние пр.из.на.кии (18 

– 35,9 ба.ллов) – у 95,2% студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 17,9 ба.ллов) – у 

4,8 % студенто.в. Та.ки.м об.ра.зо.м, груп.по.во.й по.ка.за.ла сред.ние зн.ачен.ия 

уров.ня на.пр.ав.ле.нности на де.ло. 

Дл.я бо.ль.ше глубокого ан.ал.из.а на.стоя.ще.й мето.ди.ки бы.ли по.дс.чита.ны 

сред.ние ба.ллы по шк.ал.ам: 

«На.пр.ав.ле.нность на се.бе (Я)» – сред.ни.й ба.лл имеет зн.ачен.ие 26. 
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«На.пр.ав.ле.нность на об.ще.ние (О)» – сред.ин.ны.й ба.лл имеет зн.ачен.ие 30. 

«На.пр.ав.ле.нность на де.ло (Д)» – сред.ни.й оцен.ка имеет зн.ачен.ие 25 . 

Ма.кс.им.ал.ьное ко.л-во ба.ллов, кото.рое мо.г по.лу.чить уч.ащ.ий.ся ВУ.за по 

шк.але, ра.вно 54, а ми.ни.ма.ль.ное – 0, ис.хо.дя из этого, сред.нее 

ар.иф.мети.че.ское зн.ачен.ия ба.ллов бу.дет ра.вн.ят.ьс.я 27. 

Ра.зб.ро.с ба.ллов со.ст.ав.ляет +3 – – 2 ба.лла от 27 ба.ллов. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, у уч.ащ.их.ся в груп.пе на.пр.ав.ле.нность на об.ще.ние – 

вы.ше сред.не.го, а на.пр.ав.ле.нность на се.бе и на.пр.ав.ле.нность на де.ло – ни.же 

сред.не.го. 

 

Та.бл.ица 10 – Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 5 

«Ор.ие.нт.ац.ио.нн.ая ан.кета» (2 груп.па) 

ФИО Я О Д 

Елен.а К. 24 25 32 

Вл.ад.ис.ла.в Ц. 22 29 30 

Ан.аста.си.я Ш. 39 24 18 

По.ли.на Э. 34 24 23 

Вита.ли.й З. 37 26 18 

Ни.ко.ла.й Я.  32 29 20 

Ко.нста.нт.ин Т. 34 22 25 

Ма.ри.на С. 20 27 34 

Ол.ьг.а М. 20 28 33 

Ти.му.р Р. 30 33 18 

Ви.ктор А. 20 31 30 

Ла.ри.са Г. 21 30 30 

Де.ни.с И.. 38 18 25 

Анто.ни.на Н.. 20 31 30 

Ев.ге.ни.й Ф. 21 35 25 

Ро.ма.н А. 26 30 25 

Кр.исти.на В. 28 33 20 

Бо.ри.с П. 29 30 22 

Ян.ин.а Л. 32 27 22 

Ар.ин.а С. 25 28 28 

Де.ни.с М. 18 31 32 

 

Ан.ал.из и си.стем.ат.из.иров.ан.ие ре.зу.льтато.в. По шк.але «На.пр.ав.ле.нность 

на се.бя (Я)» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие пр.из.на.ки (36 –54 ба.ллов)– у 14,3% 

студенто.в, сред.ние по.ка.зате.ли (18 – 35,9 ба.ллов) – у 85,7% студенто.в, 

не.вы.со.кие по.ка.зате.ли (0 – 17,9 ба.ллов) – не об.на.ру.же.ны в груп.пе. 
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Та.ки.м об.ра.зо.м, груп.по.во.й по.ка.за.ла сред.ние зн.ачен.ия уров.ня 

на.пр.ав.ле.нности на се.бя. 

По шк.але «На.пр.ав.ле.нность на ко.нт.акт (О)» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (36 –54 ба.ллов)– не об.на.ру.же.ны в груп.пе, сред.ние пр.из.на.ки (18 – 

35,9 ба.ллов) – у 100 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 17,9 ба.ллов) – не 

об.на.ру.же.ны в груп.пе. Та.ки.м об.ра.зо.м, груп.пк.а по.ка.за.ла сред.ние зн.ачен.ия 

уров.ня на.пр.ав.ле.нности на об.ще.ние. 

По шк.але «На.пр.ав.ле.нность на спец.иа.ль.но.ст.ь (Д) » бы.ли вы.де.ле.ны: 

вы.со.кие по.ка.зате.ли (36 –54 ба.ллов)– не об.на.ру.же.ны в груп.пе, сред.ние 

пр.из.на.кии (18 – 35,9 ба.ллов) – у 100 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 17,9 

ба.ллов) –не об.на.ру.же.ны в груп.пе. Та.ки.м об.ра.зо.м, по.дг.ру.пп.а по.ка.за.ла 

сред.ние зн.ачен.ия уров.ня на.пр.ав.ле.нности на де.ло. 

Дл.я па.че глубокого ан.ал.из.а на.стоя.ще.й мето.ди.ки бы.ли по.дс.чита.ны 

сред.ние ба.ллы по шк.ал.ам: «На.пр.ав.ле.нность на се.бе (Я)» – сред.ни.й ба.лл 

имеет зн.ачен.ие 27. «На.пр.ав.ле.нность на об.ще.ние (О)» – сред.ин.ны.й ба.лл 

имеет зн.ачен.ие 28. «На.пр.ав.ле.нность на де.ло (Д)» – сред.ни.й оцен.ка имеет 

зн.ачен.ие 26. 

Ма.кс.им.ал.ьное ко.л-во ба.ллов, кото.рое мо.г по.лу.чить ст.ар.ше.ку.рс.ни.к по 

шк.але, ра.вно 54, а ми.ни.ма.ль.ное – 0, ис.хо.дя из этого, сред.нее 

ар.иф.мети.че.ское зн.ачен.ия ба.ллов бу.дет ра.вн.ят.ьс.я 27. 

Ра.зб.ро.с ба.ллов со.ст.ав.ляет +1 – – 1 ба.лла от 27 ба.ллов. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, у уч.ащ.их.ся в груп.пе на.пр.ав.ле.нность на об.ще.ние – 

вы.ше сред.не.го, на.пр.ав.ле.нность на се.бе за.ни.мает промежуточ.ну.ю по.зи.ци.ю, 

на.пр.ав.ле.нность на де.ло – ни.же сред.не.го. 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем по.след.ст.ви.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щью 

мето.ди.ки №5 (та.бл.иц.ы 9и 10). На ос.но.ва.ни.и проведен.но.го из.ыс.ка.ни.я в 2-х 

груп.па.х, мо.жно ут.ве.рж.дать о то.м, что у студенто.в обеи.х груп.п те.нден.ци.я на 

об.ще.ние вы.ше сред.не.го, а на.пр.ав.ле.нность на де.ло ни.же сред.не.го. Пр.и 

да.нномм, у студенто.в 2 груп.пы на.пр.ав.ле.нность на се.бя за.ни.мает 

промежуточ.ну.ю сдел.ку, а у студенто.в 1-й груп.пы он.а ни.же сред.не.го. 
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Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.дмогой мето.ди.ки № 6 

«Це.нностн.ые ор.ие.нт.ац.ии» пред.ст.ав.им в та.бл.ице 11 (Те.рм.ин.ал.ьн.ые 

зн.ачен.ия) (1 груп.па). 

 

Та.бл.иц.а 11 – Мето.ди.ка «Це.нностн.ые ор.ие.нт.ац.ии» 

Но.мер 

зн.ачен.ияи 

1 груп.па  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Олес.я К. 10 11 5 9 7 2 4 14 3 13 16 12 15 1 6 18 17 8 

Алек.се.й П. 2 3 1 11 18 4 7 6 13 5 16 8 15 14 12 10 17 9 

Ма.ри.я В. 2 10 1 13 18 11 3 16 4 17 14 5 6 8 7 12 15 9 

Дм.ит.ри.й С. 1 5 6 15 12 2 9 3 8 7 16 17 13 18 4 14 11 10 

Се.ргей М. 18 11 2 5 14 3 8 12 4 10 9 6 13 1 7 17 15 16 

Ан.на Л.  4 11 3 10 12 1 17 14 2 13 15 8 18 5 7 6 9 16 

Ир.ин.а Т. 8 16 6 17 14 7 9 11 3 12 10 4 2 13 1 18 15 5 

Ек.атер.ин.а И. 2 1 3 4 17 5 10 8 13 7 14 12 16 6 15 18 11 9 

Ни.кита Г. 2 3 12 9 7 15 18 4 5 10 6 13 17 11 1 16 14 8 

Па.ве.л Ф. 13 15 1 14 17 2 7 12 3 5 11 4 6 9 8 16 18 10 

Арте.м Р. 16 11 3 9 18 1 6 13 4 14 15 7 10 2 8 17 12 5 

Тать.ян.а Х. 15 7 1 5 14 2 13 8 4 11 10 18 9 6 3 17 12 16 

Ян.а Д. 9 2 1 13 15 3 6 10 7 12 11 8 18 4 14 17 16 5 

Ан.дрей Е. 10 3 1 5 17 15 11 7 12 6 8 13 14 16 4 18 9 2 

Ксен.ия Б. 2 15 1 6 14 4 10 8 3 11 12 16 13 18 5 7 9 17 

Ро.ма.н А. 12 13 8 11 6 2 4 9 5 15 3 7 14 1 18 16 17 10 

Ма.кс.им Ж. 15 18 1 4 14 10 8 11 3 9 12 5 17 2 7 16 13 6 

Да.рь.я Н. 2 17 1 9 8 3 16 10 4 14 5 15 13 11 12 18 6 7 

Ви.ктор.ия Ю. 9 8 2 15 18 4 1 10 7 13 12 6 5 3 14 17 16 11 

Свет.ла.на Ч. 3 9 4 8 15 10 17 11 5 6 7 16 18 14 1 13 12 2 

Вя.че.сл.ав О. 7 8 1 9 15 2 10 12 3 16 11 14 13 5 4 18 17 6 

 Об.ща.я по.дотчет 

ме.ст 

16

2 

19

7 

64 20

1 

29

0 

10

8 

19

4 

20

9 

11

5 

22

6 

23

3 

21

4 

26

5 

16

8 

15

8 

31

9 

28

1 

18

7 

 

По об.ще.й су.мме ме.ст мо.жно оп.ре.де.лить, ка.кие зн.ачен.ияи 

прев.ал.ируют в си.стеме це.нностн.ых ор.ие.нт.ац.ий студента. Ра.нг те.рм.ин.ал.ьной 

зн.ачен.ия: I ме.сто за.ни.мает це.нность 3 – здоров.ье (фи.зи.че.ское и пс.их.ичес.кое). 

II ме.ст.а – це.нность 6 – лю.бо.вь (ду.хо.вн.ая и фи.зи.че.ск.ая бл.изость с лю.би.мы.м 

че.ло.ве.ко.м). III. ме.ст.ао – це.нность 8 – на.ли.чие хо.ро.ши.х и ве.рн.ых друзей. IV 

ме.сто – стои.мо.ст.ь 15 – сч.астл.ив.ая се.ме.йн.ая жи.зн.ь. V ме.сто – це.нность 1 – 

акти.вн.ая пред.пр.ии.мч.ив.ая жи.зн.ь (по.лнот.а и эмоц.ио.на.ль.на.я на.сы.ще.нность 

жи.зн.и). 
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VI ме.сто – стои.мо.ст.ь 14 – свобод.а (са.мо.стояте.ль.но.ст.ь, не.за.ви.си.мо.ст.ь 

в су.жден.ия.х и по.ступ.ка.х). VII. ме.сто – си.ла 18 – уверен.но.ст.ь в се.бе 

(внут.ре.нн.яя га.рмон.ия, свобод.а от внут.ре.нн.их во.зр.ажен.ий, со.мнен.ий). 

III. ме.сто – це.нность 2 – жи.знен.на.я му.дрость (зрелость мнен.ий и 

зд.ра.вы.й см.ыс.л, до.ст.иг.ае.мые жи.знен.ны.м оп.ытом). IX ме.сто – стои.мо.ст.ь 7 – 

мате.ри.ал.ьно обес.пе.че.нн.ая жи.зн.ь (от.сутств.ие мате.ри.ал.ьн.ых затруд.не.ни.й). X 

ме.стеч.ко – це.нность 4 – инте.ре.сн.ая ра.бота. IX ме.сто – це.нность 9 – 

об.ще.ст.ве.нное по.чита.ние (ув.ажен.ие ок.ру.жа.ющ.их, ко.ллекти.ва, то.ва.ри.ще.й по 

ра.боте), XII. ме.сто – 12 – ра.зв.ит.ие ли.чности (ра.бота на.д со.бо.й, по.стоя.нное 

фи.зи.че.ское и ду.хо.вное со.ве.ршен.ст.во.ва.ние). XI.II ме.ст.а – це.нность 10-

по.зн.ан.ие (во.змож.но.ст.ь ра.сш.ирен.ия свое.го об.ра.зо.ва.ни.я, кругозор.а, ед.иной 

ку.льту.ры, инте.ллекту.ал.ьное ра.зв.ит.ие). XIV. ме.сто – це.нность 11 – 

продукти.вн.ая су.ще.ст.во.ва.ние (ма.кс.им.ал.ьно по.лное ис.по.ль.зо.ва.ние свои.х 

во.змож.но.стей, си.л и способ.но.стей). XV ме.ст.ны.й – це.нность 13 – 

ра.зв.ле.че.ни.я (пр.иятное, необ.ре.ме.ните.ль.ное врем.яп.ре.провож.де.ние, 

от.сутств.ие пр.ям.ых об.яз.ан.но.стей). 

XVI. ме.сто – це.нность 17 – твор.че.ст.во (во.змож.но.ст.ь твор.че.ской 

де.ятел.ьности). XV.II ме.стеч.ко за.ни.мает це.нность 5 – кр.асот.а пр.ирод.ы и 

ис.ку.сств.а (пе.ре.жи.ва.ние кр.ас.ивого в пр.ироде и в ис.ку.сстве). 

ХVI.II – це.нность 16 – сч.астье друг.их (до.ст.аток, ра.зв.ит.ие и 

со.ве.ршен.ст.во.ва.ние друг.их лю.де.й, всего на.ро.да, ро.да лю.дс.ко.го в це.ло.м). 

Та.ки.м об.ра.зо.м, це.нности ли.чной жи.зн.и: са.мо.чу.вств.ия, лю.бв.и, 

на.ли.чи.я хо.ро.ши.х и ве.рн.ых друзей, сч.астл.ивой се.ме.йной жи.зн.и за.ни.ма.ют 

гл.авен.ст.ву.ющ.ие по.зи.ци.и. Це.нности, ка.са.ющ.ие.ся ка.че.ст.в ли.чности, та.кие 

ка.к са.моуп.ра.влен.ие, не.за.ви.си.мо.ст.ь в су.жден.ия.х и по.ступ.ка.х, уверен.но.ст.ь в 

се.бе, жи.знен.на.я то.лковость за.ни.ма.ют сред.ние по.зи.ци.и. Да.лее следуют 

це.нности: пр.изем.ле.нно обес.пе.че.нн.ая жи.зн.ь, инте.ре.сн.ая ра.бота, 

об.ще.ст.ве.нное пр.из.на.ние. На по.след.ни.х ме.ст.ах ок.аз.ал.ис.ь зн.ачен.ия, 

св.яз.ан.ные с ку.льту.рно-ду.хо.вн.ым ра.зв.ит.ие.м ли.чности. 



58 

Дл.я бо.лее ос.но.вате.ль.но.го ан.ал.из.а це.нносте.й студенто.в необ.хо.ди.мо 

проа.на.ли.зи.ро.вать ре.зу.льтаты, по.лу.че.нн.ые пр.и ра.нж.иров.ан.ии студента.ми 

ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ых це.нносте.й. 

Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 6 

«Це.нностн.ые ор.ие.нт.ац.ии» пред.ст.ав.им в та.бл.ице 12 (Ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ые 

зн.ачен.ия) (1 груп.па). 

По об.ще.й су.мме ме.ст мо.жно оп.ре.де.лить, ка.кие зн.ачен.ия прев.ал.ируют 

в си.стеме це.нностн.ых ор.ие.нт.ац.ий студента. 

 

Та.бл.иц.а 12 –  Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 6 

«Це.нностн.ые ор.ие.нт.ац.ии» 

Но.мер 

зн.ачен.ияи 

1 груп.па  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Олес.я К. 2 3 18 12 17 4 16 5 6 13 8 9 11 10 15 1 7 14 

Алек.се.й П. 7 2 16 3 10 11 18 6 5 15 4 13 9 8 17 1 14 12 

Ма.ри.я В. 5 6 4 3 17 13 16 7 8 11 14 10 15 12 2 1 9 18 

Дм.ит.ри.й С. 11 10 12 8 18 2 13 3 16 17 5 15 6 7 14 1 4 9 

Се.ргей М. 16 5 18 7 4 10 15 3 2 9 1 11 12 13 14 6 17 8 

Ан.на Л. 6 3 18 2 7 15 17 8 10 13 12 9 16 4 11 1 14 5 

Ир.ин.а Т. 12 5 13 3 16 1 17 7 8 14 9 10 11 15 2 6 18 4 

Ек.атер.ин.а И. 2 1 6 3 8 7 18 9 10 4 15 17 12 13 16 5 11 14 

Ни.кита Г. 18 2 1 7 16 9 3 13 10 15 4 12 5 6 17 8 11 14 

Па.ве.л Ф. 15 2 3 1 16 5 14 6 17 12 18 8 9 10 11 4 7 13 

Арте.м Р. 3 14 6 11 15 1 16 7 13 17 8 4 5 9 10 2 18 12 

Тать.ян.а Х. 10 9 16 3 5 15 17 1 2 4 8 14 7 6 12 13 18 11 

Ян.а Д. 16 1 15 12 3 14 13 4 5 17 6 7 8 9 10 2 11 18 

Ан.дрей Е. 11 8 17 5 9 10 18 13 12 6 15 2 3 16 4 1 14 7 

Ксен.ия Б. 3 2 13 16 4 14 15 5 6 17 8 9 10 12 18 1 7 11 

Ро.ма.н А. 8 7 18 15 10 9 1 3 11 5 14 13 17 16 6 2 4 12 

Ма.кс.им Ж. 2 3 17 13 4 14 18 6 7 15 9 12 11 10 16 5 8 1 

Да.рь.я Н. 17 10 13 15 16 7 18 8 1 6 9 12 11 4 5 3 14 2 

Ви.ктор.ия Ю. 2 3 11 8 10 12 13 1 5 9 6 14 17 7 16 4 18 15 

Свет.ла.на Ч. 6 5 17 1 13 2 18 3 16 9 7 4 11 15 8 14 12 10 

Вя.че.сл.ав О. 3 2 18 13 4 17 16 5 8 12 6 7 9 10 15 1 14 11 

 Об.ща.я 

со.во.ку.пность 

ме.ст 

17

5 

10

3 

27

0 

16

1 

22

2 

19

2 

31

0 

12

3 

17

8 

24

0 

18

6 

21

2 

21

5 

21

2 

23

9 

82 25

0 

22

1 

Ра.нг ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьной це.нности: I ме.сто за.ни.мает авто.ритетность 16 

– че.ст.но.ст.ь (пр.ав.ди.во.ст.ь, ис.крен.но.ст.ь). II ме.сто – це.нность 2 – 

во.сп.ит.ан.но.ст.ь (кл.ас.сн.ые ма.не.ры). III. ме.сто – це.нность 8 – об.ра.зо.ва.нность 
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(ши.рота зн.ан.ий, вы.со.ка.я ед.ин.ая ку.льту.ра). IV ме.сто за.ни.мает це.нность 4 – 

жи.знер.адостность (чу.вство юмор.а). V ме.стеч.ко за.ни.мает це.нность 1 – 

ак.ку.ратность (чи.стоп.лотность), умен.ие со.де.рж.ат.ь в по.ря.дке ве.щи, уют в 

де.ла.х. 

VI ме.сто – це.нность 9 – от.ветствен.но.ст.ь (чу.вство до.лг.а, оп.ыт.но.ст.ь 

де.рж.ат.ь свое слово). VII. ме.сто – це.нность 11 – са.мо.ко.нт.ро.ль (ап.ат.ич.но.ст.ь, 

са.мо.ди.сц.ип.ли.на). VI.II ме.сто – це.нность 6 – не.за.ви.си.мо.ст.ь (способ.но.ст.ь 

ра.ботать са.мо.стояте.ль.но, ре.шите.ль.но). IX ме.сто за.ни.ма.ют це.нности: 12 – 

смелость в от.ст.аи.ва.ни.и со.бствен.но.го мнен.ия, вз.гл.ядов и 14 – те.рп.имость (к 

вз.гл.яд.ам и мнен.ия.м друг.их, оп.ыт прощ.ат.ь друг.им их ош.иб.ки и 

за.блуж.де.ни.я). X ме.сто – це.нность 13 – же.ст.ка.я во.ля (умен.ие на.стоять на 

свое.м, не от.ступ.ат.ь пе.ре.д слож.но.ст.ям.и). XI ме.сто – це.нность 18 – чуткость 

(за.ботл.ивость). XII. ме.сто – це.нность 5 – ак.ку.ратность 

(ди.сц.ип.ли.ни.ро.ва.нность). XI.II ме.сто –15 – ши.рота вз.гл.ядов (умен.ие осоз.нать 

чу.жу.ю то.чку зрен.ия, ув.аж.ат.ь ин.ые вкус.ы, тр.ад.иц.ии, пр.ив.ыч.ки). XIV. ме.сто – 

це.нность 10 – ра.цион.ал.из.м (умен.ие зд.ра.во и не.прот.ивореч.иво мы.сл.ит.ь, 

пр.ин.им.ат.ь об.ду.ма.нн.ые, ра.цион.ал.ьн.ые ре.ше.ни.я). XV ме.сто – кл.ад 17 – 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в де.ла.х (трудол.юб.ие, продукти.вность в ра.боте). XVI. ме.сто – 

преи.му.ще.ст.во 3 – вы.со.кие за.прос.ы (вы.со.кие требов.ан.ия к жи.зн.и и вы.со.кие 

требов.ан.ия). XV.II ме.сто – це.нность 7 – не.пр.им.ир.имость к не.до.ст.ат.ка.м в 

се.бе и ин.ых. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, сред.и це.нностей – сред.ст.в ли.ди.рует не.за.пятн.ан.но.ст.ь. 

Зате.м пред.по.чтен.ие бо.ль.ши.нств.а бы.ло от.да.но эт.ичес.ки.м це.нностя.м: 

во.сп.ит.ан.но.ст.и, об.ра.зо.ва.нности. Да.лее идут эт.и це.нности, ка.к 

жи.знер.адостность, ак.ку.ратность, от.ветствен.но.ст.ь, сдер.жа.нность, 

не.за.ви.си.мо.ст.ь, до.блесть в от.ст.аи.ва.ни.и свое.го мнен.ия, вз.гл.ядов и 

те.рп.имость к вз.гл.яд.ам и су.жден.ия.м друг.их, твер.да.я во.ля, чуткость, 

ди.сц.ип.ли.ни.ро.ва.нность, ши.рота взоровв, ра.цион.ал.из.м. Це.нности, 

ка.са.ющ.ие.ся устрем.ле.ни.й ли.чности: эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в де.ла.х, вы.со.кие 
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требов.ан.ия, не.пр.им.ир.имость к не.до.ст.ат.ка.м в се.бе и друг.их за.ни.ма.ют 

по.след.нее ме.ст.ны.й в ие.ра.рх.ии це.нносте.й студенто.в. 

Да.лее, по.прос.ив на.ши.х по.до.пытн.ых ра.нж.иров.ат.ь це.нности, от.ве.ча.я на 

во.прос, ка.к бы он.и ра.сполож.ил.и эт.и це.нности, ра.зве бы ст.ал.и та.ки.ми, 

ка.ки.ми ме.чт.ал.и, мы вы.яс.ни.ли, что все студенты бы.ли удов.летворен.ы со.бо.ю, 

свое.й жи.зн.ью, т.к. ни.кто не из.ме.ни.л пе.рвон.ач.ал.ьн.ых от.вето.в. 

Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 6 

«Це.нностн.ые ор.ие.нт.ац.ии» пред.ст.ав.им в та.бл.ице 13 (Те.рм.ин.ал.ьн.ые 

зн.ачен.ия) (2 груп.па). По об.ще.й су.мме ме.ст мо.жно оп.ре.де.лить, ка.кие 

зн.ачен.ия прев.ал.ируют в си.стеме це.нностн.ых ор.ие.нт.ац.ий студента. 

 

Та.бл.иц.а 13 – Те.рм.ин.ал.ьн.ые зн.ачен.ияи (2 груп.па) 

Но.мер 

це.нности 

1 груп.па  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Елен.а К. 1 7 10 8 17 2 5 12 11 4 13 3 18 14 16 15 9 6 

Вл.ад.ис.ла.в Ц. 2 17 1 7 8 3 16 4 15 14 5 10 13 12 11 18 6 9 

Ан.аста.си.я Ш. 13 14 1 9 12 3 5 2 6 15 16 11 8 7 4 18 17 10 

По.ли.на Э. 8 15 1 4 13 11 16 5 6 2 10 7 18 12 14 3 9 17 

Вита.ли.й З. 10 11 5 8 7 2 4 3 12 13 16 14 15 6 1 18 17 9 

Ни.ко.ла.й Я. 8 9 1 14 17 2 5 4 15 10 11 13 12 6 3 18 16 7 

Ко.нста.нт.ин Т. 17 14 1 4 13 2 16 8 9 15 6 11 5 10 3 18 12 7 

Ма.ри.на С. 13 3 1 9 18 15 12 8 17 2 14 6 4 5 16 7 10 11 

Ол.ьг.а М. 12 6 11 3 7 1 17 2 16 14 15 9 10 4 8 18 5 13 

Ти.му.р Р. 18 17 1 9 15 5 11 12 16 8 13 3 10 7 14 4 6 2 

Ви.ктор А. 8 16 1 13 12 5 4 3 9 14 10 11 15 2 6 18 17 7 

Ла.ри.са Г. 6 7 1 18 11 3 5 8 9 12 10 13 15 16 2 17 14 4 

Де.ни.с И.. 6 7 3 11 9 2 5 8 12 13 14 15 17 1 10 16 18 4 

Анто.ни.на Н.. 1 16 9 11 17 2 5 3 14 15 13 12 6 7 4 18 10 8 

Ев.ге.ни.й Ф. 6 13 1 7 18 3 15 4 16 9 12 11 10 8 2 17 14 5 

Ро.ма.н А. 11 18 1 9 8 3 5 2 4 12 13 14 15 6 7 17 16 10 

Кр.исти.на В. 6 14 1 13 9 4 12 3 17 11 15 7 16 8 2 18 5 10 

Бо.ри.с П. 18 6 8 5 14 1 13 7 15 16 10 12 4 2 9 11 17 3 

Ян.ин.а Л. 17 8 2 4 18 1 7 3 16 10 5 11 6 13 9 15 12 14 

Ар.ин.а С. 1 16 15 8 7 5 2 4 13 17 18 10 11 6 3 12 9 14 

Де.ни.с М. 14 8 1 10 4 2 6 7 15 11 12 13 18 9 3 16 17 5 

 Об.ща.я 

овер.др.афт ме.ст 

19

6 

24

2 

76 18

4 

25

4 

77 18

6 

11

2 

26

3 

23

7 

25

1 

21

6 

24

6 

16

1 

14

7 

31

2 

25

6 

17

5 

 

Ра.нг те.рм.ин.ал.ьной це.нности: I ме.сто за.ни.мает др.агоцен.но.ст.ь 3 – 

здоров.ье (фи.зи.че.ское и пс.их.ичес.кое). II ме.сто – це.нность 6 – лю.бо.вь 
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(за.ве.ща.ние и фи.зи.че.ск.ая бл.изость с лю.би.мы.м че.ло.ве.ко.м). III. ме.сто – 

це.нность 8 – на.ли.чие ул.ик хо.ро.ши.х и ве.рн.ых друзей. IV ме.сто – це.нность 15 

– сч.астл.ив.ая до.ма.шн.яя жи.зн.ь. V ме.сто – це.нность 14 – свобод.а 

(са.мо.стояте.ль.но.ст.ь, не.за.ви.си.мо.ст.ь в мнен.ия.х и по.ступ.ка.х).VI ме.сто – 

це.нность 18 – уверен.но.ст.ь в се.бе (внут.ре.нн.яя му.зы.ка.ль.но.ст.ь, свобод.а от 

внут.ре.нн.их прот.ивореч.ий, со.мнен.ий). VII. ме.сто – це.нность 4 – 

ув.ле.кате.ль.на.я ра.бота. VI.II ме.сто – це.нность 7 – мате.ри.ал.ьно обес.пе.че.нн.ая 

житие (от.сутств.ие мате.ри.ал.ьн.ых затруд.не.ни.й).IX ме.сто – це.нность 1 – 

акти.вн.ая пред.пр.ии.мч.ив.ая жи.зн.ь (по.лнот.а и эмоц.ио.на.ль.на.я на.сы.ще.нность 

жи.зн.и). X ме.сто – стои.мо.ст.ь 12 – ра.зв.ит.ие (ра.бота на.д со.бо.й, по.стоя.нное 

фи.зи.че.ское и ду.хо.вное мо.де.рн.из.иров.ан.ие). XI ме.сто–.це.нность 10-по.зн.ан.ие 

(во.змож.но.ст.ь ра.сш.ирен.ия свое.го об.ра.зо.ва.ни.я, кругозор.а, со.во.ку.пной 

ку.льту.ры, инте.ллекту.ал.ьное ра.зв.ит.ие). XII. ме.сто– це.нность 2 – жи.знен.на.я 

ра.зу.мность (зрелость су.жден.ий и зд.ра.вы.й см.ыс.л, до.ст.иг.ае.мые жи.знен.ны.м 

на.вы.ко.м) XI.II ме.сто – ме.сто – це.нность 13 – ра.зв.ле.че.ни.я (пр.иятное, 

необ.ре.ме.ните.ль.ное ба.лдеж, от.сутств.ие об.яз.ан.но.стей). XIV. ме.сто – це.нность 

11 – продукти.вн.ая жи.зн.ь (всемер.но по.лное ис.по.ль.зо.ва.ние свои.х 

во.змож.но.стей, си.л и способ.но.стей). XV ме.сто – стои.мо.ст.ь 5 – кр.асот.а 

пр.ирод.ы и ис.ку.сств.а (пе.ре.жи.ва.ние прек.ра.сного в пр.ироде и в ис.ку.сстве). 

XVI. ме.ст.ны.йо – це.нность 17 – твор.че.ст.во (во.змож.но.ст.ь твор.че.ской 

де.ятел.ьности). XV.II ме.стеч.ко за.ни.мает це.нность 9 – об.ще.ст.ве.нное 

пр.из.на.ние (ув.ажен.ие ок.ру.жа.ющ.их, ко.ллекти.ва, то.ва.ри.ще.й по ра.боте), 

ХVI.II– зн.ачен.ие 16 – сч.астье друг.их (бл.агососто.ян.ие, ра.зв.ит.ие и 

со.ве.ршен.ст.во.ва.ние друг.их лю.де.й, прощ.ай на.ро.да, че.ло.ве.че.ст.ва в це.ло.м). 

Та.ки.м об.ра.зо.м, це.нности ин.ди.ви.ду.ал.ьной жи.зн.и: здоров.ья, лю.бв.и, 

на.ли.чи.я хо.ро.ши.х и ве.рн.ых пр.ияте.ле.й, сч.астл.ивой се.ме.йной жи.зн.и 

за.ни.ма.ют ли.ди.ру.ющ.ие по.зи.ци.и. Це.нности, затр.аг.ив.аю.щие ка.че.ст.в 

ли.чности, та.кие ка.к са.мо.стояте.ль.но.ст.ь, не.за.ви.си.мо.ст.ь в су.жден.ия.х и 

де.йств.ия.х, уверен.но.ст.ь в се.бе за.ни.ма.ют сред.ние по.зи.ци.и. Да.лее идут по 

стоп.ам це.нности: инте.ре.сн.ая ра.бота, мате.ри.ал.ьно обес.пе.че.нн.ая жи.зн.ь, 
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энер.ги.чн.ая де.ятел.ьн.ая жи.зн.ь. На по.след.ни.х ме.ст.ах ок.аз.ал.ис.ь це.нности, 

св.яз.ан.ные с ку.льту.рность-ду.хо.вн.ым ра.зв.ит.ие.м ли.чности. 

Дл.я бо.лее глубокого ан.ал.из.а це.нносте.й уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в необ.хо.ди.мо 

проа.на.ли.зи.ро.вать ре.зу.льтаты, по.лу.че.нн.ые пр.и ра.нж.иров.ан.ии студента.ми 

ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ых це.нносте.й. 

Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 6 

«Це.нностн.ые ор.ие.нт.ац.ии» пред.ст.ав.им в та.бл.ице 14 (Ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ые 

зн.ачен.ия) (2 груп.па). 

По об.ще.й су.мме ме.ст мо.жно оп.ре.де.лить, ка.кие зн.ачен.ия прев.ал.ируют 

в си.стеме це.нностн.ых ор.ие.нт.ац.ий студента. 

 

Та.бл.иц.а 14 – Ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ые зн.ачен.ияи (2 груп.па) 

Но.мер 

це.нности 

1 груп.па  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Елен.а К. 15 10 16 4 14 3 18 9 1 17 2 5 13 6 12 8 11 7 

Вл.ад.ис.ла.в Ц. 17 10 13 3 16 7 18 1 15 14 9 12 11 4 5 8 6 2 

Ан.аста.си.я Ш. 18 9 16 3 17 4 15 6 1 14 7 10 12 11 8 5 13 2 

По.ли.на Э. 9 2 17 14 1 16 18 3 4 8 7 15 13 11 12 10 6 5 

Вита.ли.й З. 2 3 18 1 17 4 16 6 12 7 8 9 11 10 15 5 13 14 

Ни.ко.ла.й Я. 5 4 17 3 15 2 18 7 11 8 14 1 9 10 16 6 13 12 

Ко.нста.нт.ин Т. 5 3 18 10 4 9 15 13 1 11 12 17 16 8 14 2 6 7 

Ма.ри.на С. 7 6 13 15 5 11 12 8 14 1 4 10 9 16 17 2 3 18 

Ол.ьг.а М. 18 7 8 6 17 1 9 11 4 12 13 3 2 14 16 10 15 5 

Ти.му.р Р. 11 13 5 15 4 14 7 6 3 12 1 18 10 2 9 8 16 17 

Ви.ктор А. 16 15 18 1 14 13 2 11 4 17 3 10 9 8 7 12 5 6 

Ла.ри.са Г. 8 1 18 9 10 16 17 3 13 4 6 11 5 7 12 2 14 15 

Де.ни.с И.. 5 6 18 4 14 1 17 2 10 8 9 11 12 15 13 3 16 7 

Анто.ни.на Н.. 3 14 6 2 15 1 16 13 11 18 8 4 5 9 10 7 17 12 

Ев.ге.ни.й Ф. 10 3 16 1 11 2 18 6 12 8 9 15 4 5 7 14 13 17 

Ро.ма.н А. 8 1 18 9 10 16 17 3 13 4 6 11 5 7 12 2 14 15 

Кр.исти.на В. 12 8 13 11 3 15 17 1 6 14 9 16 18 4 5 7 2 10 

Бо.ри.с П. 4 3 10 15 14 9 17 5 1 6 8 18 12 16 11 2 13 7 

Ян.ин.а Л. 6 8 16 9 14 10 15 12 2 5 13 4 7 11 3 1 18 17 

Ар.ин.а С. 1 3 14 2 4 5 17 16 9 7 6 13 18 12 8 15 10 11 

Де.ни.с М. 9 4 18 16 10 11 17 3 2 12 5 13 6 7 15 1 14 8 

 Об.ща.я чи.сло 

ме.ст 

18

9 

13

3 

30

6 

15

3 

22

9 

17

0 

31

6 

14

5 

14

9 

20

7 

15

9 

22

6 

20

7 

19

3 

22

7 

13

0 

23

8 

21

4 

 

Ра.нг ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьной це.нности: I ме.сто за.ни.мает неоцен.имость 16 – 

че.ст.но.ст.ь (пр.ав.ди.во.ст.ь, ис.крен.но.ст.ь). II ме.сто – це.нность 2 – во.сп.ит.ан.но.ст.ь 
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(не.плох.ие ма.не.ры). III. ме.сто – це.нность 8 – об.ра.зо.ва.нность (ши.рота зн.ан.ий, 

вы.со.ка.я ед.ин.ая ку.льту.ра). IV ме.сто за.ни.мает це.нность 9 – от.ветствен.но.ст.ь 

(чу.вство дл.ин.на, умен.ие де.рж.ат.ь свое слово). V ме.сто за.ни.мает це.на 4 – 

жи.знер.адостность (чу.вство юмор.а). VI ме.сто – це.нность 11 – са.мо.ко.нт.ро.ль 

(су.хо.ст.ь, са.мо.ди.сц.ип.ли.на). VII. ме.сто – це.нность 6 – не.за.ви.си.мо.ст.ь 

(способ.но.ст.ь де.йствов.ат.ь ин.иц.иати.вно, ре.шите.ль.но). VI.II ме.сто – це.нность 1 

– ак.ку.ратность (чи.стоп.лотность), сноров.ка со.де.рж.ат.ь в по.ря.дке ве.щи, 

по.ря.до.к в де.ла.х.IX ме.сто за.ни.мает ка.ло.ри.йность 14 – те.рп.имость (к 

вз.гл.яд.ам и мнен.ия.м друг.их, умен.ие прощ.ат.ь ин.ым их ош.иб.ки и 

за.блуж.де.ни.я). X ме.сто за.ни.ма.ют це.нности: 10 – ра.цион.ал.из.м (оп.ыт.но.ст.ь 

зд.ра.во и ло.ги.чно мы.сл.ит.ь, пр.ин.им.ат.ь об.ду.ма.нн.ые, ра.цион.ал.ьн.ые ре.ше.ни.я) 

и 13 – же.ст.ка.я во.ля (умен.ие на.стоять на свое.м, не от.ступ.ат.ь пе.ре.д 

слож.но.ст.ям.и). XI ме.сто за.ни.мает це.нность 18 – чуткость (за.ботл.ивость). XII. 

ме.сто –цен.но.ст.ь 12 – де.рз.ан.ие в от.ст.аи.ва.ни.и свое.го мнен.ия, вз.гл.ядов. XI.II 

ме.сто –15 – бе.зб.ре.жность вз.гл.ядов (умен.ие по.нять чу.жу.ю то.чку зрен.ия, 

по.читать ин.ые вкус.ы, об.ыч.аи, пр.ив.ыч.ки). XIV. ме.сто – це.нность 5 – 

усер.дность (ди.сц.ип.ли.ни.ро.ва.нность). XV ме.сто – це.нность 17 – 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в де.ла.х (трудол.юб.ие, пр.акти.чность в ра.боте). XVI. ме.сто – 

це.нность 3 – вы.со.кие за.прос.ы (вы.со.кие пр.ит.яз.ан.ии к жи.зн.и и вы.со.кие 

пр.ит.яз.ан.ия). XV.II ме.сто – це.нность 7 – во.ин.ст.ве.нность к не.до.ст.ат.ка.м в се.бе 

и друг.их. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, сред.и це.нностей – сред.ст.в гл.авен.ст.вует че.ст.но.ст.ь. 

Зате.м пред.по.чтен.ие бо.ль.ши.нств.а бы.ло от.да.но эт.ичес.ки.м це.нностя.м: 

во.сп.ит.ан.но.ст.и, об.ра.зо.ва.нности. Да.лее идут эт.и це.нности, ка.к 

от.ветствен.но.ст.ь, жи.знер.адостность, сдер.жа.нность, не.за.ви.си.мо.ст.ь, 

ак.ку.ратность, не.вз.ыс.кате.ль.но.ст.ьь к вз.гл.яд.ам и мнен.ия.м друг.их, 

ра.цион.ал.из.м и твер.да.я во.ля, бд.ител.ьность, смелость в от.ст.аи.ва.ни.и свое.го 

мнен.ия, вз.гл.ядов, ши.рота взоров. Це.нности, ка.са.ющ.ие.ся устрем.ле.ни.й 

ли.чности: ис.по.лн.ител.ьность, эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в де.ла.х, вы.со.кие требов.ан.ия, 
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не.пр.им.ир.имость к не.до.ст.ат.ка.м в се.бе и друг.их за.ни.ма.ют по.след.нее 

ме.стеч.ко в ие.ра.рх.ии це.нносте.й студенто.в. 

Да.лее, по.прос.ив на.ши.х по.до.пытн.ых ра.нж.иров.ат.ь це.нности, от.ве.ча.я на 

во.прос, ка.к бы он.и ра.сполож.ил.и эт.и це.нности, в случ.ае ес.ли бы ст.ал.и та.ки.ми, 

ка.ки.ми ме.чт.ал.и, мы вы.яс.ни.ли, что все студенты бы.ли удов.летворен.ы со.бо.ю, 

свое.й жи.зн.ью, т.к. ни.кто не из.ме.ни.л пе.рвон.ач.ал.ьн.ых от.вето.в. 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем итог.и, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щью мето.ди.ки 

№6. 

На ос.но.ва.ни.и проведен.но.го ис.следов.ан.ия в 2-х груп.па.х, по.звол.ител.ьно 

ут.ве.рж.дать о то.м, что в обеи.х груп.пах сред.и те.рм.ин.ал.ьн.ых це.нносте.й 

зн.ачен.ия ли.чной жи.зн.и: здоров.ья, лю.бв.и, на.ли.чи.я хо.ро.ши.х и на.де.жн.ых 

друзей, сч.астл.ивой се.ме.йной жи.зн.и за.ни.ма.ют ли.ди.ру.ющ.ие по.зи.ци.и. 

Це.нности, св.яз.ан.ные с ку.льту.рное ра.зноо.бр.аз.ие-ду.хо.вн.ым ра.зв.ит.ие.м 

ли.чности за.ни.ма.ют по.след.нее ме.сто в ие.ра.рх.ии це.нносте.й уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в. 

Сред.и це.нностей – сред.ст.в в обеи.х груп.па.х ли.ди.рует от.кровен.но.ст.ь. Зате.м 

пред.по.чтен.ие бо.ль.ши.нств.а бы.ло от.да.но эт.ичес.ки.м це.нностя.м: 

во.сп.ит.ан.но.ст.и, об.ра.зо.ва.нности. Це.нности, затр.аг.ив.аю.щиея устрем.ле.ни.й 

ли.чности: эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в де.ла.х, вы.со.кие пр.ит.яз.ан.ия, нете.рп.имость к 

не.до.ст.ат.ка.м в се.бе и друг.их за.ни.ма.ют по.след.нее ме.сто в ие.ра.рх.ии 

це.нносте.й уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в обеи.х груп.п (студенты 2 груп.пы 

ис.по.лн.ител.ьность ка.к це.нность, затр.аг.ив.аю.щу.ю устрем.ле.ни.й ли.чности, 

ст.ав.ят на по.след.ние ме.ст.а). 

Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 7 

«Мето.ди.ки ди.аг.но.ст.ик.и со.ци.ал.ьно-эмоц.ио.на.ль.ны.х уста.но.во.к ли.чности в 

моти.ва.цион.но-потреб.но.ст.ной сфере О.Ф. Поте.мк.иной». 

Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 7 А) 

«Мето.ди.ки вы.яв.ле.ни.я со.ци.ал.ьно-эмоц.ио.на.ль.ны.х уста.но.во.к, на.пр.ав.ле.нн.ых 

на «ал.ьт.ру.изм – эгои.зм», «процес.с – ре.зу.льтат» пред.по.ло.жи.м в та.бл.ице 15. 
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Та.бл.иц.а 15 – Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю 

мето.до.ло.ги.и №7 А) «Мето.ди.ки вы.яв.ле.ни.я со.ци.ал.ьно-пс.ихолог.ичес.ки.х 

уста.но.во.к, на.пр.ав.ле.нн.ых на «бе.скор.ыстием – эгои.зм», «процесс – ре.зу.льтат» 

(1 груп.па) 

ФИО Ор.ие.нт.ац.ия на 

процесс 

Ор.ие.нт.ац.ия на 

фа.ктт 

Ор.ие.нт.ац.ия на 

ал.ьт.ру.изм 

Ор.ие.нт.ац.ия 

на эгои.зм 

Олес.я К. 7 6 10 4 

Алек.се.й П. 7 7 5 4 

Ма.ри.я В. 7 8 5 8 

Дм.ит.ри.й С. 8 5 6 6 

Се.ргей М. 6 5 3 5 

Ан.на Л. 10 6 6 1 

Ир.ин.а Т. 6 7 4 9 

Ек.атер.ин.а И. 9 6 8 5 

Ни.кита Г. 7 7 8 3 

Па.ве.л Ф. 4 4 8 2 

Арте.м Р. 4 3 5 6 

Тать.ян.а Х. 6 4 9 2 

Ян.а Д. 7 7 6 3 

Ан.дрей Е. 9 6 7 5 

Ксен.ия Б. 9 4 8 1 

Ро.ма.н А. 7 7 5 5 

Ма.кс.им Ж. 7 6 6 2 

Да.рь.я Н. 9 4 8 1 

Ви.ктор.ия Ю. 8 6 2 10 

Свет.ла.на Ч. 7 3 7 2 

Вя.че.сл.ав О. 8 4 5 9 

 

Ан.ал.из и груп.пи.ро.ва.ние ре.зу.льтато.в. По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на 

процес.с» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие пр.из.на.ки (7 -10 ба.ллов)– у 76,2 % 

студенто.в, сред.ние по.ка.зате.ли (4-6,9 ба.ллов) – у 23,8 % студенто.в, не.вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – не об.на.ру.же.ны в груп.пе. 

В це.ло.м, в груп.пе вы.со.ки.й вы.сота ор.ие.нт.ац.ии на процес.с. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на ре.зу.льтат» бы.ли уделен.ы: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– у 28,6 % студенто.в, сред.ние по.ка.зате.ли (4-6,9 

ба.ллов) – у 61,9 % уч.ащ.их.ся, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 9,5% 

студентов 

В це.ло.м, в груп.пе ступен.ь ор.ие.нт.ац.ии на ре.зу.льтат вы.ше сред.не.го. 
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По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на са.моот.ве.ржен.но.ст.ь» бы.ли вы.де.ле.ны: 

вы.со.кие по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– у 42,9 % студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-

6,9 ба.ллов) – у 47,6 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 9,5 % 

студентов 

В по.ло.ст.ь, в груп.пе уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на ал.ьт.ру.из.м вы.ше сред.не.го. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на эгоцентр.из.м» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– у 19 % студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 ба.ллов) 

– у 38,1 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 42,9 % студенто.в. 

В по.ло.ст.ь, в груп.пе уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на эгои.зм ни.же сред.не.го. 

Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 7 Б) 

«Мето.ди.ки вы.яв.ле.ни.я со.ци.ал.ьно-эмоц.ио.на.ль.ны.х уста.но.во.к, на.пр.ав.ле.нн.ых 

на «свободу – вл.асть», «труд – де.нь.ги» пред.по.ло.жи.м в та.бл.ице 16. 

 

Та.бл.иц.а 16 – Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки №7 

Б) «Мето.ди.ки вы.яв.ле.ни.я со.ци.ал.ьно-эмоц.ио.на.ль.ны.х уста.но.во.к, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на « свободу-вл.асть», «труд – де.нь.ги» (1 по.дг.ру.пп.аа) 

ФИО Ор.ие.нт.ац.ия на 

труд 

Ор.ие.нт.ац.ия на 

свободу 

Ор.ие.нт.ац.ия 

на вл.асть 

Ор.ие.нт.ац.ия 

на на.ли.чк.аи 

Олес.я К. 4 7 3 3 

Алек.се.й П. 6 7 4 3 

Ма.ри.я В. 5 9 6 7 

Дм.ит.ри.й С. 6 9 4 4 

Се.ргей М. 7 6 2 3 

Ан.на Л. 5 4 0 4 

Ир.ин.а Т. 2 9 3 5 

Ек.атер.ин.а И. 6 7 1 0 

Ни.кита Г. 8 9 6 1 

Па.ве.л Ф. 6 8 4 8 

Арте.м Р. 3 7 3 4 

Тать.ян.а Х. 6 7 1 2 

Ян.а Д. 7 7 4 5 

Ан.дрей Е. 3 8 2 3 

Ксен.ия Б. 4 7 0 4 

Ро.ма.н А. 7 8 4 4 

Ма.кс.им Ж. 3 4 0 2 

Да.рь.я Н. 5 6 1 1 

Ви.ктор.ия Ю. 3 5 5 8 

Свет.ла.на Ч. 6 9 2 1 

Вя.че.сл.ав О. 1 7 3 6 
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Ан.ал.из и си.стем.ат.из.ац.ия ре.зу.льтато.в. По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на 

труд.ы» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– у 19 % студенто.в, 

сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 ба.ллов) – у 52,4 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 

3,9 ба.ллов) – у 28,6 % студенто.в. В по.ло.ст.ь, груп.па по.ка.за.ла уровен.ь 

ор.ие.нт.ац.ии на труд ни.же сред.не.го. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на во.лю» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие по.ка.зате.ли 

(7 -10 ба.ллов)– у 76,2 % студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 ба.ллов) – у 23,8 % 

студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – не об.на.ру.же.ны в груп.пе. В 

по.ло.ст.ь, груп.па по.ка.за.ла вы.со.ки.й уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на свободу. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на ге.ро.нток.рати.я» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– не об.на.ру.же.ны в груп.пе, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 

ба.ллов) – у 38,1 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 61,9 % 

студенто.в. В по.ло.ст.ь, груп.па по.ка.за.ла ни.зк.ий уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на вл.асть. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на ас.си.гн.ац.ия» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– у 14,3 % студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 

ба.ллов) – у 38,1% студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 47,6 % 

студенто.в. В по.ло.ст.ь, груп.па по.ка.за.ла уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на де.нь.ги ни.же 

сред.не.го. Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем эф.фе.кт.ы мето.ди.к (та.бл.иц.ы 15 и 16). 

На ос.но.ва.ни.и проведен.но.го ис.следов.ан.ия в груп.пе 1 «Б» фа.ку.льтета 

ис.ку.сств, об.ще.ст.ве.нн.ых и гу.ма.нита.рн.ых наук с по.мо.щь.ю мето.ди.к 7А) и 7Б) 

мето.ди.ки №7 мо.жно пр.из.натьь о бо.ль.ше.й степен.и вы.ра.же.нности уста.но.вк.и 

на процес.с, че.м на ре.зу.льтат; пр.и да.нномм уровен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на труд» 

ни.же сред.не.го, а уровен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на во.лю» вы.со.ки.й. Вы.яв.ле.на ни.зк.ая 

степен.ь вы.ра.же.нности уста.но.во.к на си.ла, уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на де.нь.ги 

ни.же сред.не.го и степен.ь вы.ра.же.нности уста.но.вк.и на че.ло.ве.ко.лю.бие вы.ше 

сред.не.го. Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.до.ло.ги.и № 

7 А) пред.ст.ав.им в та.бл.ице 17. 
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Та.бл.иц.а 17 – Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия, по.лу.че.нн.ые с по.дмогой мето.ди.ки 

№7 А) «Мето.ди.ки вы.яв.ле.ни.я со.ци.ал.ьно-пс.ихолог.ичес.ки.х уста.но.во.к, 

на.це.ле.нн.ых на «ал.ьт.ру.изм – эгои.зм», «процесс – ре.зу.льтат» (2 груп.па). 

ФИО Ор.ие.нт.ац.ия на 

процес.сыс 

Ор.ие.нт.ац.ия на 

ре.зу.льтат 

Ор.ие.нт.ац.ия 

на ал.ьт.ру.изм 

Ор.ие.нт.ац.ия 

на эгои.зм 

Елен.а К. 5 6 8 1 

Вл.ад.ис.ла.в Ц. 5 8 4 6 

Ан.аста.си.я Ш. 7 6 2 7 

По.ли.на Э. 7 6 2 7 

Вита.ли.й З. 6 6 1 4 

Ни.ко.ла.й Я. 5 4 4 2 

Ко.нста.нт.ин Т. 4 6 3 7 

Ма.ри.на С. 8 6 8 6 

Ол.ьг.а М. 6 5 3 5 

Ти.му.р Р. 7 6 1 7 

Ви.ктор А. 6 8 8 2 

Ла.ри.са Г. 7 5 9 1 

Де.ни.с И.. 6 7 4 4 

Анто.ни.на Н.. 8 7 9 2 

Ев.ге.ни.й Ф. 7 6 7 1 

Ро.ма.н А. 6 3 9 2 

Кр.исти.на В. 9 2 9 1 

Бо.ри.с П. 8 7 7 4 

Ян.ин.а Л. 9 4 5 4 

Ар.ин.а С. 6 5 5 5 

Де.ни.с М. 8 4 8 3 

 

Ан.ал.из и ин.ко.рпор.ац.ия ре.зу.льтато.в. По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на 

процес.с» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие пр.из.на.ки (7 -10 ба.ллов)– у 52,4% 

студенто.в, сред.ние по.ка.зате.ли (4-6,9 ба.ллов) – у 47,6% студенто.в, не.вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – не об.на.ру.же.ны в груп.пе. 

В це.ло.м, в груп.пе ступен.ь ор.ие.нт.ац.ии на процес.с вы.ше сред.не.го. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на фа.кт» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие по.ка.зате.ли 

(7 -10 ба.ллов)– у 23,8 % студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 ба.ллов) – у 66,7% 

студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 9,5% студентов. 

В по.ло.ст.ь, в груп.пе уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на ре.зу.льтат вы.ше сред.не.го. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на бе.скор.ыстие» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– у 47,6 % студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 
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ба.ллов) – у 23,8% студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 28,6% 

студентов 

В по.ло.ст.ь, в груп.пе сред.ни.й уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на ал.ьт.ру.из.м. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на свое.ко.ры.ст.ие» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– у 19 % студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 ба.ллов) 

– у 38,1 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 42,9 % студенто.в. 

В по.ло.ст.ь, в груп.пе уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на эгои.зм ни.же сред.не.го.  

Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки № 7 Б) 

«Мето.ди.ки вы.яв.ле.ни.я со.ци.ал.ьно-эмоц.ио.на.ль.ны.х уста.но.во.к, на.пр.ав.ле.нн.ых 

на «свободу – вл.асть», «труд – де.нь.ги» пред.по.ло.жи.м в та.бл.ице 18. 

 

Та.бл.иц.а 18 – Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я, по.лу.че.нн.ые с по.мо.щь.ю мето.ди.ки №7 

Б) «Мето.ди.ки вы.яв.ле.ни.я со.ци.ал.ьно-эмоц.ио.на.ль.ны.х уста.но.во.к, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на « свободу-вл.асть», «труд – де.нь.ги» (2 груп.пк.аа) 

ФИО Ор.ие.нт.ац.ия на 

труд 

Ор.ие.нт.ац.ия на 

свободу 

Ор.ие.нт.ац.ия на 

вл.асть 

Ор.ие.нт.ац.ия на 

на.ли.чк.аи 

Елен.а К. 3 4 0 1 

Вл.ад.ис.ла.в Ц. 4 9 4 4 

Ан.аста.си.я Ш. 5 8 1 5 

По.ли.на Э. 3 5 4 9 

Вита.ли.й З. 5 5 6 4 

Ни.ко.ла.й Я. 5 4 0 4 

Ко.нста.нт.ин Т. 1 9 1 3 

Ма.ри.на С. 6 10 3 6 

Ол.ьг.а М. 4 8 1 1 

Ти.му.р Р. 6 4 4 5 

Ви.ктор А. 3 6 3 2 

Ла.ри.са Г. 7 9 3 3 

Де.ни.с И.. 1 7 7 3 

Анто.ни.на Н.. 6 10 0 2 

Ев.ге.ни.й Ф. 3 8 4 4 

Ро.ма.н А. 6 10 3 3 

Кр.исти.на В. 7 7 2 4 

Бо.ри.с П. 5 7 6 4 

Ян.ин.а Л. 7 7 4 2 

Ар.ин.а С. 3 8 3 6 

Де.ни.с М. 4 6 2 2 
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Ан.ал.из и си.стем.ат.из.ац.ия ре.зу.льтато.в. По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на 

фи.зи.че.ск.ий труд» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– у 

14,3 % студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 ба.ллов) – у 52,4 % студенто.в, 

ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 33,3% студенто.в. В по.ло.ст.ь, груп.па 

по.ка.за.ла уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на труд ни.же сред.не.го. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на во.лю» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие по.ка.зате.ли 

(7 -10 ба.ллов)– у 66,7% студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 ба.ллов) – у 33,3 % 

студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – не об.на.ру.же.ны в груп.пе. В 

по.ло.ст.ь, груп.па по.ка.за.ла вы.со.ки.й уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на свободу. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на вл.ад.ычество» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– у 4,8 % студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 ба.ллов) 

– у 33,3 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 61,9 % студенто.в. 

В по.ло.ст.ь, груп.па по.ка.за.ла ни.зк.ий уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на вл.асть. 

По шк.але «Ор.ие.нт.ац.ия на на.ли.чность» бы.ли вы.де.ле.ны: вы.со.кие 

по.ка.зате.ли (7 -10 ба.ллов)– у 4,8 % студенто.в, сред.ние пр.из.на.ки (4-6,9 ба.ллов) 

– у 47,6 % студенто.в, ни.зк.ие по.ка.зате.ли (0 – 3,9 ба.ллов) – у 47,6 % студенто.в. 

В по.ло.ст.ь, груп.па по.ка.за.ла уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на де.нь.ги ни.же сред.не.го. 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем эф.фе.кт.ы мето.ди.к (та.бл.иц.ы 17 и 18). 

На ос.но.ва.ни.и проведен.но.го ис.следов.ан.ия в груп.пе 1 с по.ддер.жкой 

мето.ди.к 7А) и 7Б) мето.ди.ки №7 мо.жно ут.ве.рж.дать о бо.ль.ше.й степен.и 

вы.ра.же.нности уста.но.вк.и на процес.сы, че.м на ре.зу.льтат; пр.и этом уровен.ь 

«ор.ие.нт.ац.ии на труд» ни.же сред.не.го, а вы.сота «ор.ие.нт.ац.ии на свободу» 

вы.со.ки.й. Вы.яв.ле.на ни.зк.ая степен.ь вы.ра.же.нности уста.но.во.к на трон, уровен.ь 

ор.ие.нт.ац.ии на де.нь.ги ни.же сред.не.го и сред.няя вы.сота вы.ра.же.нности 

уста.но.вк.и на ал.ьт.ру.из.м. 

Ср.ав.ни.м и проа.на.ли.зи.руем ре.зу.льтаты, по.лу.че.нн.ые с по.ддер.жкойю 

мето.ди.ки №7. 

На ос.но.ва.ни.и проведен.но.го ис.следов.ан.ия в 2-х груп.пах, мо.жно 

пр.из.нать о бо.ль.ше.й степен.и вы.ра.же.нности уста.но.вк.и на процес.с, че.м на 

ре.зу.льтат. Пр.и да.нномм уровен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на труд» ни.же сред.не.го, а 



71 

уровен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на во.лю» вы.со.ки.й. В обеи.х груп.пах вы.яв.ле.на ни.зк.ая 

степен.ь вы.ра.же.нности уста.но.во.к на пр.ав.ле.ние, уровен.ь ор.ие.нт.ац.ии на 

де.нь.ги ни.же сред.не.го и степен.ь вы.ра.же.нности уста.но.вк.и на 

са.моот.ве.ржен.но.ст.ь вы.ше сред.не.го (1 груп.па) ил.и сред.ня.я (2 груп.па). 

Та.ки.м об.ра.зо.м, на ос.но.ва.ни.и продел.ан.но.го ис.следов.ан.ия в 2-х 

груп.пах с по.мо.щь.ю со.ст.ав.ле.нной ди.аг.но.ст.ичес.ко.й прог.ра.мм.ы из.ыс.ка.ни.яя 

бы.ло вы.яв.ле.но, что в си.стеме моти.во.в учеб.но.й де.ятел.ьности уч.ащ.их.ся 

ВУ.зо.в прео.бл.ад.ает и ли.ди.рует пр.аг.мати.че.ск.ий моти.в («по.лу.че.ние 

ди.плом.а»). У уч.ащ.их.ся 1-й груп.пы по.следую.щие по.зи.ци.и за.ни.ма.ют моти.вы: 

профес.сион.ал.ьн.ый (ст.ра.ст.ь ов.ла.деть профес.сион.ал.ьн.ым.и зн.ан.ия.ми и 

сфор.ми.ро.вать профес.сион.ал.ьно ва.жн.ые свой.ст.ва) и по.зн.ав.ател.ьн.ый 

(ст.ре.млен.ие к пр.ио.бретен.ию зн.ан.ий, лю.бо.зн.ател.ьность). У студенто.в 2 

кате.го.ри.иы по.следую.щие по.зи.ци.и за.ни.ма.ют моти.вы: по.зн.ав.ател.ьн.ый и 

профес.сион.ал.ьн.ый. 

 

2.3 Эффективность программы оптимизации учебно-профессиональной 

мотивации 

 

Ан.ал.из по.след.ст.ви.й, по.лу.че.нн.ых в двух груп.па.х, по.ка.за.л, что, 

не.смот.ря на от.де.ль.ные от.ли.чи.я, в обеи.х груп.пах до.ми.ни.ру.ют од.ин.аков.ые 

моти.вы. Та.ки.м об.ра.зо.м, эт.и кате.го.ри.и бл.из.ки, что по.звол.яет од.ну из ни.х 

ра.сс.матр.ив.ат.ь ка.к ко.нт.ро.ль.ну.ю (фа.ку.льтет ис.ку.сств, об.ще.ст.ве.нн.ых и 

гу.ма.нита.рн.ых наук), а вторую ка.к эк.спер.имента.ль.ну.ю (2 груп.па). 

Т.И. Ил.ьи.на за.ме.чает, что прео.бл.ад.ан.ие пр.аг.мати.че.ского моти.ва 

мо.жет св.идетел.ьствов.ат.ь о не.адек.ватном вы.бо.ре студенто.м спец.иа.ль.но.ст.и, о 

неудов.летворенно.ст.и ею [22]. Но дл.я то.го, чтоб.ы вс.кр.ыт.ь пр.ич.ину 

прео.бл.ад.ан.ия пр.аг.мати.че.ского те.мы в си.стеме моти.во.в студента, ну.жно 

оп.ре.де.лить профес.сион.ал.ьную со.средоточен.но.ст.ь студента, 

проа.на.ли.зи.ро.вать, по.че.му студент вы.бр.ал профес.си.ю спец.иа.ли.ст.а по 
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пс.ихолог.ии, ка.к этот вы.бо.р бы.л осуществ.ле.н, ка.ко.вы це.нностн.ые ор.ие.нт.ир.ы 

уч.ащегос.я. 

Ан.ал.из ре.зу.льтато.в по.ка.за.л, что уровен.ь профес.сион.ал.ьной 

на.пр.ав.ле.нности уч.ащ.их.ся вы.ше сред.ни.х зн.ачен.ий, у студенто.в яр.ко 

вы.ра.же.н лю.бо.пытство к из.бр.ан.но.й спец.иа.ль.но.ст.и, вы.бо.р профес.си.и бы.л 

осуществ.ле.н им.и продум.ан.но и са.мо.до.ст.аточ.но. 

Студенты пе.рвого ку.рс.а имеют бо.ль.шу.ю степень вы.ра.же.нности 

уста.но.вк.и на процес.си.я, че.м на ре.зу.льтат учеб.но.й де.ятел.ьности; пр.и этом 

уровен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на фи.зи.че.ск.ий труд» ни.же сред.не.го, а уровен.ь 

«ор.ие.нт.ац.ии на свободу» вы.со.ки.й. У уч.ащ.их.ся обеи.х груп.п на.пр.ав.ле.нность 

на об.ще.ние вы.ше сред.не.го, а со.средоточен.ие на де.ло ни.же сред.не.го. 

Ан.ал.из це.нностн.ых ор.ие.нт.ац.ий продемон.ст.ри.ро.ва.л, что це.нности, 

ка.са.ющ.ие.ся устрем.ле.ни.й ли.чности: эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в де.ла.х, вы.со.кие 

требов.ан.ия, не.пр.им.ир.имость к не.до.ст.ат.ка.м в се.бе и друг.их за.ни.ма.ют 

по.след.нее ме.стеч.ко в ие.ра.рх.ии це.нносте.й студенто.в обеи.х груп.п (студенты 2 

кате.го.ри.иы ис.по.лн.ител.ьность ка.к це.нность, ка.са.ющую.ся устрем.ле.ни.й 

ли.чности, ст.ав.ят на по.след.ние ме.ст.а). 

На ос.но.ва.ни.и продел.ан.но.го ис.следов.ан.ия в 2-х груп.пах с по.мо.щь.ю 

со.ст.ав.ле.нной ди.аг.но.ст.ичес.ко.й прог.ра.мм.ы из.ыс.ка.ни.я на ко.нстати.ру.ющем и 

ко.нт.ро.ль.ном эт.ап.ах эк.спер.имента бы.ло вы.яв.ле.но, что в обои.х груп.пах 

ве.ду.щие ме.ст.а в си.стеме моти.вов учеб.но.й ра.боты студентов пр.ин.ад.ле.жат 

моти.ва.м: ст.ат.ь вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.м спец.иа.ли.стом, ку.пить глубок.ие 

и проч.ные зн.ан.ия, по.лу.чить ди.плом и обес.пе.чить не.бе.зу.спеш.но.ст.ь бу.ду.ще.й 

профес.сион.ал.ьной де.ятел.ьности. На ос.но.ва.ни.и ре.зу.льтато.в, по.лу.че.нн.ых на 

ко.нт.ро.ль.но.м ру.бе.же эк.спер.имента, де.лаем вы.во.д, что в эк.спер.имента.ль.но.й 

груп.пе по па.ра.метр.ам – те.ма.м, до.ми.ни.ру.ющ.им в си.стеме, прои.зо.ше.л 

зн.ач.ител.ьн.ый сд.ви.г зн.ачен.ий, а не.по.сред.ст.ве.нно: на 23,8% студенто.в 

бо.ль.ше вы.би.ра.ют моти.в «пр.ио.брести глубок.ие и до.лговеч.ные зн.ан.ия», на 

14,3% бо.ль.ше вы.би.рает.ся мотив – «обес.пе.чить ус.пе.шность гр.ядущей 

профес.сион.ал.ьной де.ятел.ьности», на 4,8% бо.ль.ше от.дает.ся пред.по.чтен.ие 
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моти.ву «ха.ра.ктер вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.м спец.иа.ли.стом» (т.е. 100% 

студентов вы.би.ра.ют да.нн.ый моти.в), на 19 % уч.ащ.их.ся ме.нь.ше вы.би.ра.ют 

мотив «по.лу.чить ди.плом». В ко.нт.ро.ль.но.й груп.пе по па.ра.метр.ам-те.ма.м: 

«обес.пе.чить ус.пе.шность бу.ду.ще.й профес.сион.ал.ьной де.ятел.ьности», 

«пр.ио.брести ос.но.вате.ль.ные и проч.ные зн.ан.ия» не прои.зо.ше.л сд.ви.г зн.ачен.ий. 

По оста.ль.ным па.ра.метр.ам улуч.ше.ниег прои.зо.ше.л, а имен.но: на 14,29% 

студенто.в бо.ль.ше от.да.ют пред.по.чтен.ие те.ма.м: «ст.ат.ь 

вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.м спец.иа.ли.стом», на 4,76% ме.нь.ше студентов 

вы.би.ра.ют ме.ло.ди.я «по.лу.чить ди.плом». 

На ко.нстати.ру.ющем эт.апе эк.спер.имента бы.ло вы.яв.ле.но, что в си.стеме 

те.м учеб.но.й де.ятел.ьности студенто.в прео.бл.ад.ает и ли.ди.рует 

пр.аг.мати.че.ск.ий моти.вч.ик («по.лу.че.ние ди.плом.а»). У студенто.в 1-й 

груп.пыпо.следую.щие по.зи.ци.и за.ни.ма.ют те.мы: профес.сион.ал.ьн.ый 

(ст.ре.млен.ие ов.ла.деть профес.сион.ал.ьн.ым.и зн.ан.ия.ми и сфор.ми.ро.вать 

профес.сион.ал ва.жн.ые ка.че.ст.ва) и по.зн.ав.ател.ьн.ый (ст.ре.млен.ие к 

пр.ио.бретен.ию зн.ан.ий, пытл.ивость). У студенто.в 2 груп.пы по.следую.щие 

по.зи.ци.и за.ни.ма.ют моти.вы: по.зн.ав.ател.ьн.ый и вы.со.ко.профес.сион.ал.ьн.ый. 

Прео.бл.ад.ан.ие пр.аг.мати.че.ского моти.ва мо.гло св.идетел.ьствов.ат.ь о 

не.адек.ватном вы.бо.ре студенто.м спец.иа.ль.но.ст.и, о неудов.летворен.но.ст.и ею. 

Дл.я то.го, чтоб.ы вс.кр.ыт.ь пр.ич.ину прео.бл.ад.ан.ия пр.аг.мати.че.ского те.мы в 

си.стеме моти.во.в студента, на.ми был. оп.ре.де.ле.н уровень профес.сион.ал.ьной 

те.нден.ци.и студента, проа.на.ли.зи.ро.ва.но, по.че.му студент вы.бр.ал профес.си.ю, 

ка.к да.нн.ый вы.бо.р бы.л осуществ.ле.н, ка.ко.вы це.нностн.ые ор.ие.нт.ир.ы студента. 

Ан.ал.из эф.фе.ктов по.ка.за.л, что уровен.ь профес.сион.ал.ьной на.пр.ав.ле.нности 

студенто.в вы.ше сред.ни.х зн.ачен.ий, у уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в яр.ко вы.ра.же.н инте.ре.с 

к из.бр.ан.но.й спец.иа.ль.но.ст.и, вы.бо.р спец.иа.ль.но.ст.и бы.л осуществ.ле.н им.и 

продум.ан.но и са.мо.стояте.ль.но. 

Ан.ал.из ре.зу.льтато.в, по.лу.че.нн.ых в хо.де ко.нт.ро.ль.но.го мо.ме.нт.а 

эк.спер.имента, по.ка.за.л, что в си.стеме моти.во.в учеб.но.й де.ятел.ьности 

уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в обеи.х груп.п остает.ся прео.бл.ад.ат.ь и ли.ди.ро.вать 
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пр.аг.мати.че.ск.ий ар.гу.ме.нт. По.следую.щие по.зи.ци.и за.ни.ма.ют моти.вы: 

по.зн.ав.ател.ьн.ый и профес.сион.ал.ьн.ый. Ср.ав.ни.ва.я итог.и, по.лу.че.нн.ые пр.и 

по.втор.но.й ди.аг.но.ст.ике в ко.нт.ро.ль.но.й и эк.спер.имента.ль.но.й груп.па.х, 

по.звол.ител.ьно ут.ве.рж.дать о то.м, что в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе по 3 

па.ра.метр.ам-моти.ва.м: «пр.ио.бретен.ие по.зн.ан.ий», «ов.ла.де.ние профес.сией», 

«по.лу.че.ние ди.плом.а» прои.зо.ше.л зн.ач.ител.ьн.ый смещен.ие зн.ачен.ий, пр.и 

этом пр.ин.ят.а ги.поте.за о на.ли.чи.и зн.ач.им.ых от.ли.чи.й ме.жду по.ка.зате.ля.ми, 

сн.ят.ым.и в на.ча.ле и ко.нце учеб.но.го лета. А имен.но, по.сле ре.ал.из.ац.ии 

прог.ра.мм.ы в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе: на 9,5% бо.лее студенто.в имеют 

вы.со.ки.й уровен.ь на.пр.ав.ле.нности на пр.ио.бретен.ие по.зн.ан.ий, на 14,3% 

ме.нь.ше студенто.в имеют ни.зк.ий уровен.ь на.пр.ав.ле.нности на об.рета.ние 

зн.ан.ий. Вы.со.ки.й уровен.ь на.пр.ав.ле.нности на ов.ла.де.ние профес.сией имеют на 

4,8% преи.му.ще.ст.ве.нно студенто.в, а ни.зк.ий – на 19% ме.нь.ше. У 19% 

студенто.в уровен.ь на.пр.ав.ле.нности на по.лу.чк.а ди.плом.а ст.ал сред.ни.м (до 

ре.ал.из.ац.ии прог.ра.мм.ы бы.л вы.со.ки.м). 

В ко.нт.ро.ль.но.й груп.пе, ин.аче, прои.зо.шл.и не.зн.ач.ител.ьн.ые 

по.ло.жите.ль.ные из.ме.не.ни.я, пр.и этом ги.поте.за о на.ли.чи.и ощут.им.ых 

ра.зл.ич.ий ме.жду по.ка.зате.ля.ми, сн.ят.ым.и в на.ча.ле и ко.нце учеб.но.го во.зр.аст, 

от.клонен.а. Та.ки.м об.ра.зо.м, в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе ка.че.ст.ве.нн.ые 

мета.мо.рфоз.ы в ра.зв.ит.ии моти.ва.ции обус.ло.влен.ы эк.спер.имента.ль.ны.м 

во.здей.ст.вием. 

На ко.нстати.ру.ющем ру.бе.же эк.спер.имента бы.ло вы.яв.ле.но, что 

студенты пе.рвого ку.рс.а имеют не.ма.лу.ю степень вы.ра.же.нности уста.но.вк.и на 

процес.с, че.м на ре.зу.льтат учеб.но.й ра.боты; пр.и этом уровен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на 

труд» ни.же сред.не.го, а ступен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на свободу» вы.со.ки.й. У 

студенто.в обеи.х груп.п ад.ре.сность на об.ще.ние вы.ше сред.не.го, а 

на.пр.ав.ле.нность на де.ло ни.же сред.не.го. Ан.ал.из це.нностн.ых ор.ие.нт.ац.ий 

продемон.ст.ри.ро.ва.л, что це.нности, ка.са.ющ.ие.ся устрем.ле.ни.й ли.чности: 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в де.ла.х, вы.со.кие требов.ан.ия, ис.по.лн.ител.ьность, 
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не.пр.им.ир.имость к не.до.ст.ат.ка.м в се.бе за.ни.ма.ют по.след.нее ме.ст.а в ие.ра.рх.ии 

це.нносте.й студенто.в обеи.х груп.п. 

На ос.но.ва.нии по.след.ст.ви.й по.втор.но.го ди.аг.но.ст.ичес.ко.го 

ис.следов.ан.ия в 2-х груп.пах, мо.жно ут.ве.рж.дать о то.м, что у уч.ащ.их.ся обеи.х 

груп.п на.пр.ав.ле.нность на об.ще.ние вы.ше сред.не.го, а ку.рс на се.бя ни.же 

сред.не.го. Пр.и этом, у студенто.в 2 груп.пы ук.ло.н на де.ло вы.ше сред.не.го, а у 

студенто.в 1-й груп.пы он.а ни.же сред.не.го. Ср.ав.ни.вая по.след.ст.ви.я внут.ри 

ко.нт.ро.ль.ной груп.пы (на.ча.ль.ные и ко.не.чн.ые срез.ы), по.ди, что зн.ач.ител.ьн.ых 

из.ме.не.ни.й не прои.зо.шло, од.на.ко на.пр.ав.ле.нности на де.ло и на 

со.пр.икос.но.ве.ниее пр.иб.ли.зи.ли.сь к сред.не.му зн.ачен.ию. Ср.ав.ни.вая 

ре.зу.льтаты внут.ри эк.спер.имента.ль.ной кате.го.ри.и (на.ча.ль.ные и ко.не.чн.ые 

срез.ы), на.бл.юд.ае.м, что на.пр.ав.ле.нность на се.бя ст.ал.а .ни.же сред.не.го, а 

на.пр.ав.ле.нность на де.ло вы.ше сред.не.го. 

Бо.лее тщательный ан.ал.из по.ка.за.л, что в обеи.х груп.пах вы.яв.ле.н 

вы.со.ки.й ступен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на свободу», пр.и этом уровен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на 

труд» по.вы.ше сред.не.го в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе и ни.же сред.не.го – в 

ко.нт.ро.ль.но.й. У уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пы на.бл.юд.аетс.я 

га.рмон.ич.но.ст.ь уста.но.во.к на «процес.с-творен.ие», а в ко.нт.ро.ль.но.й груп.пе 

бо.ль.ша.я степен.ь вы.ра.же.нности уста.но.во.к на прод.ви.же.ние, че.м на ре.зу.льтат. 

Ср.ав.ни.ва.я ре.зу.льтаты в эк.спер.имента.ль.ной и ко.нт.ро.ль.ной груп.пах – 

из.на.ча.ль.ные и ко.не.чн.ые срез.ы по зн.ач.им.ым па.ра.метр.ам: «ор.ие.нт.ац.ия на 

процес.с», «ст.ав.ка на ре.зу.льтат» и «ор.ие.нт.ац.ия на труд», де.лаем вы.во.д, что 

на.ча.ль.ные пр.из.на.ки да.нн.ых па.ра.метров в ко.нт.ро.ль.но.й и 

эк.спер.имента.ль.ной груп.пах ст.ат.исти.че.ск.и авто.ритетно не ра.зл.ич.аютс.я. 

Ан.ал.из ре.зу.льтато.в, по.лу.че.нн.ых на ко.нт.ро.ль.но.м эт.апе эк.спер.имента, 

до.звол.ил пр.ин.ят.ь на уров.не ст.ат.исти.че.ской зн.ач.имости ги.поте.зу о 

до.стовер.но.ст.и от.ли.чи.йй пе.ре.чи.слен.ны.х вы.ше па.ра.метров в ко.нт.ро.ль.но.й и 

эк.спер.имента.ль.но.й груп.па.х, что имеет во.змож.но.ст.ь го.во.рить об 

эф.фе.кт.ив.но.ст.и эк.спер.имента.ль.но.го во.здей.ст.ви.я. 
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На ос.но.ва.ни.и ре.зу.льтато.в по.втор.но.го ди.аг.но.ст.ичес.ко.го из.ыс.ка.ни.я в 

2-х груп.пах, мо.жно ут.ве.рж.дать о то.м, что в обеи.х груп.па.х вы.яв.ле.н 

вы.со.ко.нь.ки.й уровен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на свободу», пр.и этом уровен.ь 

«ор.ие.нт.ац.ии на фи.зи.че.ск.ий труд» вы.ше сред.не.го в эк.спер.имента.ль.но.й 

груп.пе и ни.же сред.не.го – в ко.нт.ро.ль.но.й. У уч.ащ.их.ся эк.спер.имента.ль.но.й 

груп.пы на.бл.юд.аетс.я га.рмон.ич.но.ст.ь уста.но.во.к на «процес.с-счет», а в 

ко.нт.ро.ль.но.й груп.пе бо.ль.ша.я степен.ь вы.ра.же.нности уста.но.во.к на 

прод.ви.же.ние, че.м на ре.зу.льтат. В обеи.х груп.па.х вы.яв.ле.на степен.ь 

вы.ра.же.нности уста.но.вк.и на че.ло.ве.ко.лю.бие вы.ше сред.не.го, уровен.ь 

ор.ие.нт.ац.ии на де.нь.ги ни.же сред.не.го. Степен.ь вы.ра.же.нности уста.но.вк.и на 

го.спод.ст.во ни.зк.ая – в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе, ни.же сред.не.го – в 

ко.нт.ро.ль.но.й груп.пе. 

Ср.ав.ни.м итог.и в эк.спер.имента.ль.но.й (ЭГ) и ко.нт.ро.ль.но.й (КГ) груп.пах 

– на.ча.ль.ные и ко.не.чн.ые срез.ы по ва.жн.ым па.ра.метр.ам: «ор.ие.нт.ац.ия на 

процес.с», «ор.ие.нт.ац.ия на ре.зу.льтат» и «ор.ие.нт.ац.ия на трудов.ая 

де.ятел.ьность». 

Дл.я оцен.ки до.стовер.но.ст.и ра.зл.ич.ий пр.и по.втор.ны.х из.ме.ре.ни.ях, 

во.спол.ьзуе.мс.я кр.итер.ие.м од.но.ро.дности ². Кр.итер.ий од.но.ро.дности имеет 

гр.ядущую фо.рмулу: 

 

²=Nx Ny ,                         (1) 

 

где nkx. – об.ъе.м ка.ждого из уров.не.й ЭГ, 

nkу – об.ъе.м ка.ждого из зн.ачен.ий КГ. 

Ко.ли.че.ст.во степеней свобод.ы: df=k-1, где k – ко.ли.че.ст.во уров.не.й. 

1. Па.ра.метр – «астроо.риента.ци.я на процес.с». 

Сфор.му.ли.руем ст.ат.исти.че.ск.ие ги.поте.зы: 

Н0 – ра.зл.ич.ия ме.жду ярус.ам.и «на.пр.ав.ле.нности на процес.с» в КГ и ЭГ 

не.до.стовер.ны. 
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Н1 – ра.зл.ич.ия ме.жду уров.ня.ми «те.нден.ци.и на процес.с» в КГ и ЭГ 

до.стовер.ны. 

2. Вы.чи.сл.яе.м зн.ачен.ия ²эмп..нач. и df. 

 

 

Та.бл.ица 19 – Ва.ри.ац.ио.нн.ая  электрон.на.я та.бл.иц.а (па.ра.метр «Ор.ие.нт.ац.ия на 

процес.с») 

Ко.ли.че.ст.во случ.аев 

Уров.ни Гр.ан.ицы КГ 

(на.ча.ль.ны.й 

кл.ас.с срез) 

ЭГ 

(на.ча.ль.ны.й 

срез) 

КГ 

(ко.не.чн.ый 

срез) 

ЭГ (ко.не.чн.ый 

срез 

ди.аг.но.ст.ичес.ки.й) 

ни.зк.ий  0-3,9 0 0 3 0 

сред.ний 4-6,9 5 10 2 8 

вы.со.кий 7-10 16 11 16 13 

 

²э.мп.нач.=21 21 441

0,0059=2,59 

²эмп..нач.= 2,59 df=3-1=2. 

 

Осуществ.им ср.ав.не.ние эм.пи.ри.че.ского и скепти.че.ского зн.ачен.ий ². С 

по.мо.щь.ю та.бл.иц.ы кр.ит.ичес.ки.х зн.ачен.ий кр.итер.ия ² ра.споз.наем, что ²кр 

дл.я df=2 со.ст.ав.ляет 5,992 пр.и p 0,05. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ²эмп..нач ²кр. Н0!, т.е. на.ча.ль.ные 

по.ка.зате.ли в ЭГ и КГ ст.ат.исти.че.ск.и не.ма.ло.ва.жно не ра.зл.ич.аютс.я. 

Ан.ал.из це.нностн.ых ор.ие.нт.ац.ий (ре.зу.льтаты, по.лу.че.нн.ые на 

ко.нт.ро.ль.но.м ру.бе.же эк.спер.имента) по.ка.за.л, что в обеи.х груп.пах сред.и 

те.рм.ин.ал.ьн.ых це.нносте.й зн.ачен.ия ли.чной жи.зн.и: здоров.ья, лю.бв.и, на.ли.чи.я 

хо.ро.ши.х и на.де.жн.ых друзей, сч.астл.ивой се.ме.йной жи.зн.и за.ни.ма.ют 

ли.ди.ру.ющ.ие по.зи.ци.и. Це.нности, св.яз.ан.ные с ку.льту.рное ра.зноо.бр.аз.ие-

ду.хо.вн.ым ра.зв.ит.ие.м ли.чности за.ни.ма.ют по.след.нее ме.сто в ие.ра.рх.ии 

це.нносте.й уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в. Сред.и це.нностей – сред.ст.в в обеи.х груп.па.х 
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ли.ди.рует от.кр.ытость. Да.лее студенты ко.нт.ро.ль.но.й груп.пы от.да.ют 

пред.по.чтен.ие це.нностя.м во.сп.ит.ан.но.ст.и и об.ра.зо.ва.нности. Студенты 

эк.спер.имента.ль.но.й кате.го.ри.и второе ме.сто от.да.ют от.ветствен.но.ст.и, зате.м 

об.ра.зо.ва.нности и во.сп.ит.ан.но.ст.и. Це.нности: вы.со.кие требов.ан.ия, 

не.пр.им.ир.имость к не.до.ст.ат.ка.м в се.бе и друг.их за.ни.ма.ют по.след.нее 

ме.стеч.ко в ие.ра.рх.ии це.нносте.й студенто.в обеи.х груп.п. Од.на.ко эт.и це.нности, 

ка.са.ющ.ие.ся устрем.ле.ни.й ли.чности, ка.к эф.фе.кт.ив.но.ст.ь и продукти.вность в 

де.ла.х, ус.ид.чи.во.ст.ь, ис.по.лн.ител.ьность, ст.ал.и за.ни.мать по.зи.ци.и, бл.из.кие 

сред.ни.м в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе. 

Прог.ра.мм.а ра.зв.ит.ия моти.ва.ци.и учеб.но.й ра.боты студенто.в-

пе.рвокур.сн.иков ра.зр.абот.ан.а для. студенто.в-фа.рм.ацевто.в и яв.ляет.ся гл.ав.но.й 

со.ст.ав.ля.ющей учеб.но-во.сп.ит.ател.ьного процес.са. 

Да.нн.ая прог.ра.мм.а ре.ко.ме.ндов.ан.а во.сп.ит.ател.ям-пс.ихолог.ам, 

ку.рато.ра.м студен.че.ск.их груп.п, спец.иа.ли.ст.ам пс.ихолог.ичес.ко.й служ.бы ву.за. 

Акту.ал.ьность прог.ра.мм.ы обус.ло.влен.а те.м, что моти.ва.цион.на.я сфер.ы 

ли.чности оп.ре.де.ляет.ся де.ятел.ьность.ю. Дл.я то.го чтоб.ы де.ятел.ьность ст.ал.а 

ко.мпоненто.м ст.анов.ле.ни.я и са.мо.ра.зв.ит.ия, ва.жно не то.ль.ко глубоко 

по.ни.мать ха.ра.ктер ее ог.ла.влен.ия, но и по.стоя.нно со.ве.ршен.ст.во.вать ее 

моти.ва.цион.ну.ю сторону, что обес.пе.чит ус.пе.х и отош.лет акти.вность ли.чности 

студента в ну.жное ру.сло ра.зв.ит.ия. 

Це.ль прог.ра.мм.ы – со.зд.ан.ие ло.готи.па пс.ихолого-пе.да.го.ги.че.ск.их 

ус.ло.ви.й ра.зв.ит.ия моти.ва.ци.и учеб.но.й ра.боты студенто.в-пе.рвокур.сн.иков. 

За.да.чи прог.ра.мм.ы: 

– способ.ст.во.вать осоз.на.ни.ю студента.ми свои.х ли.чностн.ых ка.че.ст.в и 

ра.зв.ит.ию профес.сион.ал.ьно ва.жн.ых ка.че.ст.в, 

– со.де.йствов.ат.ь осоз.на.ни.ю студента.ми свое.й ин.ди.ви.ду.ал.ьности и ее 

ра.зв.ит.ию, 

– ус.ил.ит.ь внут.ре.нн.юю учеб.но-по.зн.ав.ател.ьную моти.ви.ро.вку, 
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– ра.зв.ит.ь це.ле.по.ла.га.ние, пр.ивод.ящее к по.ни.ма.ни.ю и пр.ин.ят.ию 

см.ыс.ла учеб.но.й ра.боты, осоз.на.ни.ю ва.жности учен.ия дл.я со.бствен.но.й 

ли.чности и бу.ду.ще.й профес.сион.ал.ьной ра.боты, 

– по.вы.сить у студенто.в ор.ие.нт.ац.ию на де.ло.ву.ю на.пр.ав.ле.нность ка.к 

од.ну из ве.со.мы.х со.ст.ав.ля.ющ.их профес.си.и пс.ихолог.а, 

– по.вы.сить ку.льту.ру ум.ст.ве.нного труд.а уч.ащ.их.ся, 

– сфор.ми.ро.вать «умен.ие уч.ит.ьс.я» в ву.зе, 

– сфор.ми.ро.вать по.ло.жите.ль.ное по.зи.ци.я к учеб.но.му процес.су. 

Мето.ды ра.боты: 

–  бе.се.да, 

– ле.кц.ия, 

– ма.ссов.ая ди.скус.си.я, 

– мето.д «мо.згового штур.ма», 

– де.ло.ва.я иг.ра, 

– ро.ле.ва.я иг.ру.ха, 

– уп.ра.жнен.ия (в т.ч. ме.дитати.вн.ые), 

– до.ма.шн.яя ра.бота. 

Фо.рм.а ор.га.ни.за.ци.и за.няти.й – ма.ссов.ая. 

Ор.га.ни.зу.я ра.боту со студента.ми, ну.жно по.мн.ит.ь, что на.иболее 

вы.со.ко.эф.фе.кт.ив.но.й яв.ляет.ся груп.по.ва.я ра.бота, та.к ка.к с то.чк.и зрен.ия 

ра.зв.ив.аю.ще.го эф.фе.кт.а он.а об.ла.дает бо.ль.ши.ми поте.нц.иа.ль.ны.ми 

во.змож.но.ст.ям.и. Груп.па ок.аз.ыв.ает гр.ан.диоз.ное вл.ия.ние на обучен.ие. 

Убеж.де.ни.я, пр.ио.бретен.ные в груп.пе, вы.де.рж.ив.ают на.ибол.ьшее 

со.прот.ив.ле.ние вл.ия.ни.ю сред.ы и пр.ив.ыч.ка.м. Бо.ль.шое зн.ачен.ие ма.ссов.ых 

фо.рм ра.боты св.яз.ано с те.м, что имен.но груп.па ра.вн.ых, свер.ст.ни.ко.в, вкупе 

ре.ша.ющ.их за.да.чу, яв.ляет.ся средой за.ро.жден.ия и вы.на.ши.ва.ни.я 

ин.иц.иати.вного по.ве.де.ни.я в по.зн.ав.ател.ьной сфере. Со.вместн.ая ма.ссов.ая 

де.ятел.ьность пред.по.ла.гает ор.га.ни.че.скую св.яз.ь де.ятел.ьности и об.ще.ни.я. 

Со.вместн.ая пр.акти.ка ре.ал.изуетс.я че.ре.з об.ще.ст.ве.нно за.да.нн.ые об.ра.зц.ы 

де.ятел.ьности и то «пред.метное вр.ащ.по.ле», в кото.ро.м акту.ал.ьно 
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ра.звор.ач.ив.аетс.я са.ма де.ятел.ьность груп.пы. Да.нн.ая ви.деоп.ро.гр.ам.ма 

ра.сс.чита.на на 16 за.няти.й по 1,5-2,5 ча.са ка.ждое. 

За.нятие вк.лю.чает 3 ча.ст.и: 

– ввод.на.я ча.ст.ны.й (пр.ивет.ст.вие, по.ст.анов.ка це.ле.й и за.да.ч за.няти.я), 

– ос.но.вн.ая ча.ст.и (ле.кц.ия, бе.се.да, груп.по.ва.я ди.скус.си.я и т.д.), 

– за.кл.юч.ител.ьн.ая ча.ст.ь (ра.зм.ыш.ле.ние за.няти.я, прощ.ан.ие). 

Те.мати.че.ск.ий пл.ан прог.ра.мм.ы ра.зв.ит.ия моти.ви.ро.вк.и учеб.но.й 

де.ятел.ьности студентов пред.ст.ав.ле.н в та.бл.ице 20. 

 

Та.бл.иц.а 20 – Те.мати.че.ск.ий пром.фи.нп.ла.н прог.ра.мм.ы ра.зв.ит.ия моти.ва.ци.и 

учеб.но.й де.ятел.ьности студентов  

№ 

п/п 

Тема, цель занятия Содержание занятия Примечания 

1. «Здравствуй, это – Я». 

Цель: знакомство, установление 

контакта между ведущим и 

участниками группы; создание 

атмосферы свободы и открытости в 

группе; развитие коммуникативных 

умений; мотивация на работу в 

группе и самоопределение к цели и 

задачам работы в группе. 

1. Приветствие. 

2.Упражнение «Моё имя». 

3.«Правила группы». 

4.Упражнение «Сайт знакомств». 

5.Домашнее задание. 

6.Рефлексия занятия. 

 

2. «Кто Я?». 

Цель: познание себя, самораскрытие 

участников, определение 

собственных сильных сторон, 

определение качеств, которые 

хотелось бы выработать в себе. 

1. Приветствие. 

2.Упражнение «Мои сильные 

стороны». 

3. Упражнение «Волшебная лавка». 

4. Упражнение «Кто Я?». 

5.Домашнее задание. 

6.Рефлексия занятия. 

 

3. «Я глазами группы». 

Цель: активизация самопознания, 

совершенствование самопонимания, 

осознание различия собственного 

мнения человека о самом себе и 

впечатления, которое он производит 

на окружающих. 

1. Приветствие. 

2. Упражнение «Скажи мне, кто твой 

друг». 

3. Упражнение «Идеальный человек». 

4.Упражнение «Я своими глазами и 

глазами других». 

5.Домашнее задание. 

6.Рефлексия занятия. 

Листы бумаги 

формата А4, А5, 

ручки.  

4- 

5. 

« Я, ты, мы – индивидуальности». 

Цель: развитие представления об 

уникальности и неповторимости 

каждого человека, осознание 

особенности своей индивидуальности 

и ее развитие. 

1. Приветствие. 

2. Деловая игра «Есть мнение». 

3. Упражнение «Это Я!». 

4.Упражнение «Дождь мыслей». 

5. Упражнение «Стихотворение «Вот 

Я какой». 

6. Упражнение «Стихотворение «Вот 

Мы какие». 

7.Домашнее задание. 

8. Рефлексия занятия. 

Листы бумаги 

формата А3, для 

всей группы 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

восковые мелки, 

ножницы, клей, 

цветная бумага, 

стопка старых 

журналов. 

Раздаточные 

материалы.  
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6. «Мотивация учебной деятельности». 

Цель: составление у студентов 

представления об основных 

теоретико-психолого-педагогических 

подходах к пониманию мотива 

учения, классификации мотивов 

учения, мотивации учения и ее 

составляющих; знакомство с 

результатами первичной 

психологической диагностики 

мотивации учебной деятельности 

студентов-участников программы; 

усиление внутренней учебно-

познавательной мотивации. 

1. Приветствие. 

2. Лекция. 

Основные понятия лекции: мотивация 

учения, составляющие мотивации 

учения (потребность, мотив, цель, 

интерес). 

3.Выступления студентов с 

сообщениями. 

4.Упражнение «Определение вида 

мотива учения». 

5. Знакомство с результатами 

первичной психологической 

диагностики мотивации учебной 

деятельности студентов-участников 

программы. 

6. Упражнение «Мотивы учения и 

потребности». 

7.Рефлексия занятия. 

Таблицы, 

раздаточные 

материалы. 

 

7-8. «Ценности и цели учебной 

деятельности» 

Цель: совместная выработка набора 

основополагающих ценностей 

учебной деятельности в вузе, которые 

определяют главные цели учебной 

деятельности. 

1. Приветствие. 

2. Лекция. 

Основные понятия лекции: ценность, 

ценностная ориентация, цель 

деятельности. 

3. Упражнение «Ценности 

деятельности». 

4..Упражнение «Цели деятельности». 

5.Общегрупповая рефлексия 

соотношения полученных ценностей и 

целей. 

Набор карточек. 

 

9. «Формулирование целей учебной 

деятельности». 

Цель: осознание студентами целей 

собственной учебной деятельности, 

создание образа цели собственной 

деятельности, развитие 

целеполагания, приводящие к 

пониманию и принятию смысла 

учения. 

 

1. Приветствие. 

2.Беседа о необходимости большего 

внимания к постановке целей, о том, 

что именно цель определяет выбор 

содержания деятельности; знакомство 

студентов с формальными 

требованиями к формулированию 

целей учебной деятельности. 

3. Написание эссе на тему: «Как я 

представляю свою цель». 

4.Упражнение «Иллюстрирование 

цели». 

5.Рефлексия занятия. 

Листы бумаги 

формата А5, 

ручки 

10. «Мой путь к цели». 

Цель: развитие целеполагания, 

приводящие к пониманию и 

принятию смысла учения, развитие 

способности планировать достижение 

цели. 

1. Приветствие. 

2. Упражнение «Мой путь к цели». 

3. Упражнение «Карта пути». 

4. Упражнение «Алгоритм 

достижения цели». 

5.Рефлексия занятия. 

Листы бумаги 

формата А5, 

ручки, цветные 

карандаши.  

11. «Учебный труд – 

залог будущей успешной 

профессиональной деятельности». 

Цель: осознание важности труда, 

овладение средствами усвоения 

учебной информации, знаниями, 

умениями и навыками 

самостоятельной работы, что 

составляет культуру умственного 

труда студентов 

1. Приветствие. 

2.Упражнение «Согласен, не согласен, 

может быть». 

3. Беседа. 

4. Упражнение «Правила хорошей 

работы». 

5. Беседа. 

6. Рекомендации по организации 

интеллектуального труда. 

7.Рефлексия занятия. 

Таблички. 

12. «Я и моя профессия». 

Цель: профессиональное 

самопознание, самораскрытие 

участников, определение 

1. Приветствие. 

2 Выступление ведущего. 

3. Упражнение «Психолог – это 

человек, который…». 

Листы бумаги 

формата А5, А3, 

ручки, маркеры. 
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профессионально важных качеств 

психолога, определение 

профессионально важных качеств 

присущих и тех, которые необходимо 

выработать участнику в себе. 

4.Упражнение «Психология в жизни 

человека». 

5. Упражнение « Самое-самое!» 

6 . Упражнение «Профессионально 

важные качества психолога» 

7.Рефлексия занятия. 

 

13. «Наблюдательность – 

профессионально важное качество 

психолога» 

Цель: развитие наблюдательности, 

распознавание эмоциональных 

состояний человека по типичным 

невербальным реакциям. 

1. Приветствие. 

2. Упражнение «Что в нем нового?» 

3. Упражнение «Определение 

эмоционального состояния человека с 

помощью эталонов невербального 

поведения». 

4. Упражнение «Наблюдательность». 

5. Рефлексия занятия. 

Мяч, 

раздаточный 

материал, 

карточки. 

14. «Умение сопереживать, 

вчувствоваться в другого – 

профессионально важное качество 

психолога» 

Цель: развитие эмпатии: умения 

сопереживать, поставить себя на 

место другого, вчувствоваться в 

другого; развитие коммуникативных 

навыков. 

1. Приветствие. 

2. Выступление ведущего. 

3. Упражнение «Если бы я был 

тобою» 

4.Упражнение «Идентификация с 

ролью клиента». 

5.Упражнение «Ситуации 

сопереживания». 

6.Рефлексия занятия. 

Карточки. 

15. «Умение слушать, слышать, 

понимать – профессионально 

важные качества психолога» 

Цель: развитие коммуникативных 

умений: умения слушать, слышать, 

понимать; знакомство с техниками 

ведения беседы, овладение техникой 

активного слушания. 

1. Приветствие. 

2. Выступление ведущего. 

3. Упражнение «Испорченный 

телефон». 

4. Упражнение «Техники ведения 

беседы». 

5. Упражнение «Событие» 

6.Упражнение «Открытые вопросы». 

7. Ролевая игра «Претендент». 

8.Рефлексия занятия. 

Бланки. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Заключительное занятие. Цель: 

обсуждение результатов совместной 

работы, подведение итогов, 

поддержка настроя на дальнейшую 

самостоятельную работу. 

1. Приветствие. 

2.Слово ведущего о завершении 

занятий. 

3. Упражнение «Письмо». 

4. Упражнение «Розовый куст» 

5.Упражнение «Комплименты». 

Листы бумаги 

формата А5, 

ручки. 

 

Данные программы должны включать мероприятия и методики, 

способствующие повышению интереса студентов к учебному процессу и 

профессиональной деятельности. Основные аспекты, на которые следует 

обратить внимание, включают: 

1. Исследование мотивационных факторов: проведение опросов и 

интервью для выявления основных причин, движущих студентами в учебной 

деятельности, а также определение их профессиональных интересов. 

2. Разработка учебных модулей: создание специализированных курсов 

и модулей, которые бы сочетали теоретические знания с практическими 
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навыками, что поможет студентам лучше понимать реальную профессию и 

её значимость. 

3. Внедрение интерактивных методов обучения: использование кейс-

методов, групповых проектов и симуляций, что позволит студентам активно 

участвовать в учебном процессе и повышать свою вовлеченность. 

4. Создание условий для профессионального роста: организация 

стажировок и практик на основе сотрудничества с фармацевтическими 

компаниями и учреждениями здравоохранения, что даст студентам 

возможность применить на практике полученные знания. 

5. Поддержка и наставничество: формирование системы кураторства и 

наставничества, где более опытные студенты или преподаватели смогут 

оказывать помощь в трудностях и вдохновлять на достижение результатов. 

6. Оценка и корректировка программ: регулярная оценка 

эффективности внедренных программ и методов через мониторинг 

успеваемости студентов и их удовлетворенности учебным процессом, что 

позволит вносить необходимые изменения и улучшения. 

Таким образом, программы по оптимизации мотивации студентов 

фармацевтических специальностей должны быть многогранными и 

нацеленными на создание позитивной и поддерживающей образовательной 

среды, способствующей полной реализации потенциала будущих 

специалистов. 
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ЗА.КЛ.ЮЧЕН.ИЕ 

 

Ан.ал.из су.ще.ст.ву.ющ.их ис.следов.ан.ий по.ка.за.л, что в во.прос.ах 

по.ни.ма.ни.я моти.вации и ее ро.ли в ре.гу.ля.ци.и по.ве.де.ни.я, а 

то.же.од.но.времен.но в от.но.ше.ни.и ме.жду моти.ва.цией и моти.во.м не 

су.ще.ст.вует ед.иного су.жден.ия. Во множестве ра.бот эт.и те.рм.ин.ы 

ис.по.ль.зу.ют.ся ка.к си.но.ни.мы. Е.П. Ил.ьи.н оцен.ив.ает моти.ва.ци.ю ка.к 

ди.на.ми.чн.ый процес.с фо.рм.иров.ан.ия моти.ва, то.гд.а ка.к ос.но.ва.ние вы.ступ.ает 

в ро.ли слож.но.го инте.гр.ал.ьного (си.стем.но.го) пс.ихолог.ичес.ко.го об.ра.зо.ва.ни.я, 

кото.рое по.бу.жд.ает че.ло.ве.ка к по.няты.м де.йств.ия.м и служ.ит ос.но.ва.нием дл.я 

ни.х. Мног.ие учен.ые ра.сс.матр.ив.ают учеб.ну.ю моти.ви.ро.вку ка.к 

спец.иф.ичес.ки.й ви.д моти.ва.ци.и, св.яз.ан.ны.й с учеб.ны.м процес.со.м, в то врем.я 

ка.к го.ло.с обучен.ия инте.рп.рети.рует.ся ка.к на.пр.ав.ле.нность акти.вности 

уч.ащегос.я на ра.зл.ич.ные ас.пе.кт.ы учеб.но.й ра.боты. 

Моти.ва.ци.я учеб.но.й де.ятел.ьности студенто.в яв.ляет.ся ва.жной 

ли.чностной ко.лл.яц.ие.й, имею.ще.й зн.ач.ител.ьное зн.ачен.ие дл.я их 

профес.сион.ал.ьного ра.зв.ит.ия. Он.а служ.ит ка.к пр.из.на.ко.м, та.к и кр.итер.ие.м 

ус.пе.шности и ка.че.ст.ва фо.рм.иров.ан.ия бу.ду.ще.го спец.иа.ли.ст.а. 

Дл.я по.ст.ижен.ия ха.ра.ктер.исти.к моти.ва.ци.и учеб.но.й де.ятел.ьности 

студенто.в пе.рвого ку.рс.а бы.ла ра.зр.абот.ан.а ди.аг.но.ст.ичес.ка.я су.пе.рв.ай.зе.р, 

на.пр.ав.ле.нн.ая на ре.ше.ние следую.щи.х за.да.ч: иденти.фи.ка.ци.я ос.но.вн.ых те.м 

учеб.но.й де.ятел.ьности студенто.в; вы.яв.ле.ние вз.аи.мо.св.язей ме.жду 

моти.ви.ро.вкой учеб.но.й де.ятел.ьности и профес.сион.ал.ьной на.пр.ав.ле.нность.ю 

студенто.в; уста.но.влен.ие ко.ррел.яц.ий по.се.ре.дь моти.ва.цией учеб.но.й 

де.ятел.ьности и ли.чностной на.пр.ав.ле.нность.ю студенто.в; а вдоб.авок 

оп.ре.де.ле.ние св.язей ме.жду моти.ва.цией учеб.но.й де.ятел.ьности и их 

це.нностн.ым.и ор.ие.нт.ац.ия.ми.  

Ис.следов.ан.ие бы.ло проведено на ба.зе Фа.рм.ацевти.че.ского от.де.ле.ни.я 

ГБ.ПОУ «Свер.длов.ск.ий об.ла.ст.но.й ме.ди.ци.нс.ки.й ко.ллед.ж». В ис.следов.ан.ии 

бр.ал.и на се.бя уч.астие студенты 1 ку.рс.а, обуч.аю.щиес.я по на.пр.ав.ле.ни.ю 
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по.дготов.ки «Фа.рм.ац.ия». Об.щее ма.крокол.ичество вы.бо.рк.и со.ст.ав.ило 42 

че.ло.ве.ка. 

Ис.хо.дя из ре.зу.льтато.в, по.лу.че.нн.ых на ис.хо.дном эт.апе эк.спер.имента, 

бы.ла ра.зр.абот.ан.а прог.ра.мм.а, на.пр.ав.ле.нн.ая на  по.вы.ше.ние акти.вности 

моти.ва.ци.и учеб.но.й де.ятел.ьности студенто.в. Ос.но.вной це.ль.ю прог.ра.мм.ы 

сч.ит.аетс.я со.зд.ан.ие пс.ихолог.ичес.ки.х и пе.да.го.ги.че.ск.их ус.ло.ви.й дл.я ра.зв.ит.ия 

моти.ва.ци.и у уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в пе.рвого ку.рс.а. В чи.сле за.да.ч прог.ра.мм.ы 

мо.жно вы.де.лить:  

– неот.ло.жн.ая по.мо.щь студента.м в осоз.на.ни.и свои.х ли.чн.ых ка.че.ст.в и 

ра.зв.ит.ие профес.сион.ал.ьн.ые инте.ре.сы зн.ач.им.ых ха.ра.ктер.исти.к;  

– со.де.йств.ие са.мо.со.зн.ан.ию студенто.в и их ин.ди.ви.ду.ал.ьному 

ст.анов.ле.ни.ю;  

– ук.ре.плен.ие внут.ре.нней моти.ва.ци.и к учебе;  

– фо.рм.иров.ан.ие це.ле.й, ко.ие по.мо.га.ют по.нять и пр.ин.ят.ь зн.ачен.ие 

учеб.но.й де.ятел.ьности, а вдоб.авок осоз.нать ва.жность обучен.ия дл.я 

ли.чностного ро.ст.а и бу.ду.ще.й профес.сион.ал.ьной ка.рьер.ы;  

– ра.зв.ит.ие ли.чности де.ло.во.й ор.ие.нт.ац.ии у студенто.в ка.к ва.жного 

ас.пе.кт.а профес.си.и спец.иа.ли.ст.а по пс.ихолог.ии;  

– по.вы.ше.ние ку.льту.ры инте.ллекту.ал.ьного труд.а студенто.в и 

фо.рм.иров.ан.ие умен.ий са.мо.стояте.ль.но.го обучен.ия в ву.зе;  

– со.зд.ан.ие по.зити.вного от.но.ше.ни.я к учеб.но.му процес.су. 

На ос.но.ве продел.ан.но.го ис.следов.ан.ия в двух груп.па.х, с 

ис.по.ль.зо.ва.нием ра.зр.абот.ан.но.й ди.аг.но.ст.ичес.ко.й прог.ра.мм.ы на ис.хо.дном и 

ко.нт.ро.ль.но.м эт.ап.ах эк.спер.имента, бы.ло уста.но.влено, что в обеи.х груп.па.х 

кл.ючев.ым.и моти.ва.ми учеб.но.й де.ятел.ьности студенто.в яв.ля.ют.ся ст.ре.млен.ие 

ко.мп.ле.кц.ия вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.ми спец.иа.ли.ст.ам.и, по.лу.че.ние 

глубок.их и проч.ны.х зн.ан.ий, де.рз.ан.ие к ди.плом.иров.ан.ию и обес.пе.че.ние 

ус.пе.шной профес.сион.ал.ьной ка.рьер.ы.  

Ре.зу.льтаты ко.нт.ро.ль.но.го мо.ме.нт.а эк.спер.имента по.звол.яют сдел.ат.ь 

вы.во.д о зн.ач.ител.ьном из.ме.не.ни.и в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе по ос.но.вн.ым 
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моти.ва.м: на 23,8% увел.ич.илос.ь ко.ли.че.ст.во студенто.в, вы.би.ра.ющ.их моти.в 

«ку.пить глубок.ие и проч.ные зн.ан.ия», на 14,3% во.зрос.ло чи.сло те.х, кто 

вы.бр.ал ме.ло.ди.я «обес.пе.чить ус.пе.шность бу.ду.ще.й профес.сион.ал.ьной 

де.ятел.ьности», а 100% студенто.в от.да.ют преи.му.ще.ст.во моти.ву «ст.ат.ь 

вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.м спец.иа.ли.стом». В то же врем.я, ко.ли.че.ст.во 

уч.ащ.их.ся, вы.би.ра.ющ.их моти.в «по.лу.чить ди.плом», умен.ьш.илос.ь на 19%.  

В ко.нт.ро.ль.но.й груп.пе пе.ре.ме.н в пред.по.чтен.ия.х по моти.ва.м 

«обес.пе.чить ус.пе.шность бу.ду.ще.й профес.сион.ал.ьной ра.боты» и «пр.ио.брести 

глубок.ие и проч.ные зн.ан.ия» не на.бл.юд.аетс.я. Од.на.ко по ин.ым па.ра.метр.ам 

та.кже есть сд.ви.ги: на 14,29% увел.ич.илос.ь ко.ли.че.ст.во уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в, 

вы.би.ра.ющ.их моти.в «ст.ат.ь вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.иров.ан.ны.м спец.иа.ли.стом», и на 

4,76% умен.ьш.илос.ь дроб.ь студенто.в, пред.по.чита.ющ.их моти.в «по.лу.чить 

ди.плом». 

На на.ча.ль.но.м ру.бе.же эк.спер.имента бы.ло уста.но.влено, что в си.стеме 

моти.ва.ци.и учеб.но.й ра.боты студенто.в до.ми.ни.рует пр.аг.мати.че.ск.ий моти.в, 

св.яз.ан.ны.й с по.лу.че.нием ди.плом.а. В 1 груп.пе студенто.в втор.ич.ные по.зи.ци.и 

за.ни.ма.ют профес.сион.ал.ьн.ый ме.ло.ди.я (же.ла.ние ос.во.ит.ь профес.сион.ал.ьн.ые 

зн.ан.ия и ра.зв.ит.ь необ.хо.ди.мые свой.ст.ва) и по.зн.ав.ател.ьн.ый моти.в 

(ст.ре.млен.ие к зн.ан.ия.м и лю.бо.зн.ател.ьность). В то врем.я ка.к во второй но.ме.р 

груп.пе прео.бл.ад.ают по.зн.ав.ател.ьн.ый и профес.сион.ал.ьн.ый моти.вы. 

Превос.хо.дство пр.аг.мати.че.ского те.мы мо.жет ук.аз.ыв.ат.ь на неуд.ач.ны.й 

вы.бо.р профес.си.и ил.и на неудов.летворен.но.ст.ь ны.не.шн.им вы.бо.ро.м у 

студенто.в. Чтоб.ы по.нять пр.ич.ин.ы гл.авен.ст.ва пр.аг.мати.че.ского те.мы в их 

си.стеме, мы оп.ре.де.ли.ли уровен.ь профес.сион.ал.ьной ор.ие.нт.ац.ии учен.иков, 

проа.на.ли.зи.ро.ва.в, по.этому он.и вы.бр.ал.и ту ил.и иную профес.си.ю, ка.к 

прои.сход.ил этот вы.бо.р и ка.кие це.нностн.ые ор.ие.нт.ир.ы дл.я ни.х гл.ав.ны. 

Ре.зу.льтаты ан.ал.из.а по.ка.за.ли, что уровен.ь профес.сион.ал.ьной ор.ие.нт.ац.ии 

уч.ащ.их.ся ок.аз.ал.ся вы.ше сред.не.го, а та.кже что у ни.х проя.вл.яетс.я четк.ий 

вы.го.да к вы.бр.ан.но.й спец.иа.ль.но.ст.и; вы.бо.р профес.си.и он.и сдел.ал.и 

осоз.на.нно и ин.ди.ви.ду.ал.ьно. 
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Ан.ал.из да.нн.ых, со.бр.ан.ны.х на ко.нт.ро.ль.но.м эт.апе эк.спер.имента, 

об.на.ру.жи.л, что в си.стеме моти.ва.ци.и учеб.но.й де.ятел.ьности студенто.в обеи.х 

груп.п по-бы.вшему до.ми.ни.рует пр.аг.мати.че.ск.ий моти.в. За ни.м следуют 

по.зн.ав.ател.ьн.ый и профес.сион.ал.ьн.ый те.мы. Ср.ав.ни.в ре.зу.льтаты по.втор.но.й 

ди.аг.но.ст.ик.и в ко.нт.ро.ль.но.й и эк.спер.имента.ль.но.й груп.па.х, ра.зрешено 

за.кл.юч.ит.ь, что в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе по трем па.ра.метр.ам.—

«пр.ио.бретен.ие умен.ий», «ов.ла.де.ние профес.сией», «по.лу.че.ние ди.плом.а»—

н.аб.лю.дает.ся зн.ач.ител.ьн.ый ст.ра.нность в по.ка.зате.ля.х. Это по.дт.ве.рж.дает 

ги.поте.зу о на.ли.чи.и зн.ач.им.ых ра.зл.ич.ий промеж.ду по.ка.зате.ля.ми, 

за.фи.кс.иров.ан.ны.ми в на.ча.ле и в ко.нце учеб.но.го го.да. В ча.ст.но.ст.и, за 

ре.ал.из.ац.ии прог.ра.мм.ы в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе: на 9,5% увел.ич.илос.ь 

ко.ли.че.ст.во уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в с вы.со.ки.м уров.не.м моти.ва.ци.и к пр.ио.бретен.ию 

зн.ан.ий, и на 14,3% умен.ьш.илос.ь до.бы.ча студенто.в с ни.зк.им уров.не.м то.й же 

моти.ва.ци.и. Уровен.ь моти.ва.ци.и к ов.ла.де.ни.ю спец.иа.ль.но.ст.ью по.вы.си.лс.я у 

4,8% студенто.в, то.гд.а ка.к на 19% сн.из.илос.ь ко.ли.че.ст.во студенто.в с 

не.вы.со.ки.м уров.не.м этой моти.ва.ци.и. Кроме то.го, у 19% студенто.в ступен.ь 

моти.ва.ци.и к по.лу.че.ни.ю ди.плом.а из.ме.ни.лс.я на сред.ни.й, в то врем.я ка.к до 

введен.ия прог.ра.мм.ы он бы.л вы.со.ки.м. 

В ко.нт.ро.ль.но.й груп.пе, на.прот.ив, бы.ли за.ме.че.ны ли.шь 

не.зн.ач.ител.ьн.ые по.ло.жите.ль.ные из.ме.не.ни.я, что пр.ивело к от.клонен.ию 

до.га.дк.и о на.ли.чи.и зн.ач.ител.ьн.ых ра.зл.ич.ий ме.жду по.ка.зате.ля.ми, 

со.бр.ан.ны.ми в на.ча.ле и ко.нце учеб.но.го лета. Та.ки.м об.ра.зо.м, ка.че.ст.ве.нн.ые 

из.ме.не.ни.я в моти.ва.ци.и студенто.в эк.спер.имента.ль.но.й кате.го.ри.и мо.жно 

об.ъя.сн.ит.ь во.здей.ст.вием проведен.но.го эк.спер.имента.  

На ко.нстати.ру.ющем ру.бе.же эк.спер.имента ст.ало яс.но, что студенты 

пе.рвого ку.рс.а по.ка.зы.ва.ют бо.лее вы.ра.же.нную уста.но.вку на процес.с 

обучен.ия по ср.ав.не.нию с итогом; пр.и этом уровен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на труд» 

ок.аз.ал.ся ни.же сред.не.го, а «астроо.риента.ци.я на свободу» — вы.со.ко.й. У 

студенто.в обеи.х груп.п на.бл.юд.аетс.я вы.со.ка.я ор.ие.нт.ац.ия на об.ще.ние, в то 

врем.я ка.к на.пр.ав.ле.нность на де.ло остает.ся ни.же сред.не.го. Ан.ал.из их 
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це.нностн.ых ор.ие.нт.ац.ий продемон.ст.ри.ро.ва.л, что та.кие це.нности, ка.к 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в де.ла.х, вы.со.кие пр.ит.яз.ан.ия, от.вет и ст.ре.млен.ие к 

са.мо.со.ве.ршен.ст.во.ва.ни.ю за.ни.ма.ют в ие.ра.рх.ии це.нносте.й студенто.в обои.х 

груп.п по.след.нее ме.сто. 

Бо.лее дета.ль.ны.й ан.ал.из об.на.ру.жи.л, что в обеи.х груп.па.х на.бл.юд.аетс.я 

вы.со.ки.й уровен.ь «ор.ие.нт.ац.ии на во.лю», в то врем.я ка.к «ор.ие.нт.ац.ия на труд» 

в эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе на.хо.дитс.я прев.ыше сред.не.го, то.гд.а ка.к в 

ко.нт.ро.ль.но.й — ни.же сред.не.го. У студенто.в эк.спер.имента.ль.но.й кате.го.ри.и 

от.ме.чает.ся га.рмон.ич.ное со.чета.ние уста.но.во.к на «процес.с» и «ре.зу.льтат», тут 

ка.к в ко.нт.ро.ль.но.й груп.пе прео.бл.ад.ает бо.ль.ша.я на.пр.ав.ле.нность на процес.с, 

че.м на плод. 

Сравнивая начальные и конечные параметры в экспериментальной и 

контрольной группах по этим критериям, как «ориентация на процесс», 

«ориентация на результат» и «ориентация на трудовая деятельность», можно 

сделать вывод, что в начале исследования показатели сих параметров 

статистически не отличаются. Анализ результатов, полученных на 

контрольном рубеже эксперимента, подтвердил значимость различий по 

перечисленным параметрам посередке контрольной и экспериментальной 

группами, что может свидетельствовать о положительном воздействии 

эксперимента. 

Исследование ценностных ориентаций (данные контрольного этапа 

эксперимента) показало, что среди терминальных ценностей в обеих группах 

на первом месте находятся ценности личной жизни: здоровье, любовь, 

наличие преданных друзей и счастливая семейная жизнь. Ценности, 

связанные с культурно-духовным развитием, занимают последнее место в 

иерархии ценностей студентов. Среди средств достижения целей в обеих 

группах наибольшее значение имеет честность. Студенты контрольной 

группы отдают предпочтение воспитанию и образованности, тогда как в 

экспериментальной группе на втором месте стоит ответственность, за 

которой следуют образованность и воспитанность. Ценности, связанные с 
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высокими притязаниями и критическим отношением к недостаткам как в 

себе, так и в окружающих, занимают наименьшие позиции в иерархии 

ценностей у студентов обеих групп. В то же время такие стремления, как 

эффективность и продуктивность в работе, трудолюбие и исполнительность, 

занимают более высокие места, приближенные к средним значениям в 

экспериментальной группе. 

Таким образом, позитивная динамика в развитии мотивации учебной 

деятельности и мотивационной сферы у студентов экспериментальной 

группы позволяет заключить о результативности предложенной программы. 

Эффективность развития учебной мотивации тесно связана с оперативной 

диагностикой мотивации среди студентов первого курса и учетом 

полученных данных в образовательном процессе.  

Степень развития мотивационной сферы студента зависит от методов, 

условий и ресурсов вузовского обучения, понимания значения обучения, 

рефлексивного отношения к учебному процессу, а также от активности 

самого студента. Качество этой мотивационной сферы также связано с 

личными и профессиональными ориентациями и ценностями. 

Мотивационная сфера формируется в процессе деятельности; чтобы 

деятельность способствовала развитию и саморазвитию, необходимо не 

только хорошо понимать её содержание, но и постоянно работать над 

мотивационным аспектом личности. Глубокое осознание и изучение 

мотивационной сферы может обеспечить успешное развитие и направить 

усилия студента в нужное русло. 

По нашему мнению, данное исследование имеет потенциал для 

дальнейшего изучения аспектов развития студенческой мотивации, таких как 

использование студенческой группы в качестве фактора, способствующего 

учебной мотивации, а также исследование гендерных различий в 

формировании учебной мотивации. 

 

 



90 

Список использованных источников 

 

1. Абрамова, Г. С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / 

Г. С. Абрамова. – Москва : прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174 (дата 

обращения: 01.09.2024). 

2. Ахмедова, Г. И. Формирование учебно-профессиональной 

мотивации у студентов: методические рекомендации. – М.: Издательство 

МГУ, 2021. – 185 с. 

3. Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов : учебное пособие 

/ Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. – Москва : Логос, 2006. – 183 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89695 (дата обращения: 

02.09.2024). 

4. Баранова, Е. С. Психология учебной мотивации: Teория и практика. 

– Спб.: Издательство РГПУ, 2019. – 230 с. 

5. Белов, И. А. Мотивация учебной деятельности студентов: 

аналитический обзор. – Казань: КГУ, 2020. – 173 с. 

6. Бодров, П. Е. Успешная учебная мотивация: методы и подходы. – 

Нижний Новгород: НГЛУ, 2020. – 143 с. 

7. Бондарь, О. А. Основы мотивации в образовательном процессе. – 

Красноярск: СФУ, 2021. – 210 с. 

8. Возрастная психология и психология развития=Developmental 

psychology : учебное пособие : [16+] / Г. В. Гнездилов, А. Б. Курдюмов, 

Е. А. Кокорева, В. В. Киселев ; отв. ред. В. В. Киселев. – Москва : Библио-

Глобус, 2017. – 228 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950 (дата обращения: 

01.09.2024). 

9. Володина, Ю. А. Психология профессионального самоопределения 

подростков и юношей : учебное пособие : [16+] / Ю. А. Володина. – Москва ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950


91 

Берлин : Директ-Медиа, 2022. – 200 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519 (дата 

обращения: 01.09.2024).  

10. Волынская, Л. Б. Социокультурная и личностная адаптация 

человека на различных стадиях жизненного цикла : учебное пособие / 

Л. Б. Волынская. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2024. – 164 с. – 

(Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103494 (дата обращения: 

01.09.2024). 

11. Гаврилова, Н. П. Мотивирующие факторы в образовании. – Ростов-

на-Дону: РГУ, 2020. – 208 с. 

12. Горбенко, И. А. Педагогическая психология : задания и 

упражнения : учебное пособие : [16+] / И. А. Горбенко, С. А. Володина ; 

Московский педагогический государственный университет. – Москва : 

московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2022. – 

280 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700152 (дата обращения: 

01.09.2024).  

13. Гришина, М. А. Современные технологии в области мотивации 

студентов. – Калуга: КГА, 2019. – 148 с. 

14. Данилова, И. С. Современные методы повышения учебной 

мотивации студентов. – Тольятти: ТГУ, 2021. – 176 с. 

15. Донцов, Д. А. Возрастная психология и психология развития 

личности в макропериоде детства, в отрочестве и юности : учебное пособие : 

[16+] / Д. А. Донцов, М. В. Донцова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2019. – 308 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603182 (дата обращения: 

01.09.2024). 

16. Ефремова, О. И. Педагогическая психология : учебное пособие для 

студентов педагогических институтов : [16+] / О. И. Ефремова, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103494
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700152
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603182


92 

Л. И. Кобышева ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 173 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121 (дата обращения: 

05.09.2024).  

17. Жуков, А. Н. Психология мотивации. – Екатеринбург: УрФУ, 2019. 

– 204 с. 

18. Згонник, Л. В. Организационное поведение : учебник / 

Л. В. Згонник. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 231 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684510 (дата обращения: 

02.09.2024). 

19. Иванова, И. В. Самопознание и саморазвитие : учебник : [16+] / 

И. В. Иванова. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 316 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701271 (дата обращения: 

01.09.2024).  

20. Игнатьева, Т. В. Формирование профессиональной мотивации у 

студентов. – Челябинск: ЮУрГУ, 2020. – 192 с. 

21. Исаев, А. Л. Профессиональная мотивация: современные подходы. 

– Ярославль: ЯГПУ, 2021. – 220 с. 

22. Климов, А. Н. Влияние профессиональной мотивации на учебу. – 

Сургут: СургутГПУ, 2021. – 199 с. 

23. Коваленко, С. А. Эффективные стратегии мотивации в обучении. – 

Уфа: УГНТУ, 2020. – 197 с. 

24. Костюченко, В. А. Мотивация и академическая успеваемость. – 

Воронеж: ВГУ, 2021. – 200 с. 

25. Крючева, Я. В. Личностное развитие студента : учебное пособие : 

[16+] / Я. В. Крючева, Н. П. Гаврилюк ; Тюменский индустриальный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684510
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701271


93 

университет. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. – 

148 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611317 (дата обращения: 

02.09.2024).  

26. Кузнецова, И. М. Психология успешного обучения. – Санкт-

Петербург: СПбГУ, 2019. – 186 с. 

27. Лебедева, А. С. Роль мотивации в профессиональном образовании. 

– Москва: РГПУ, 2020. – 250 с. 

28. Литвинов, П. В. Студенческая мотивация: подходы и решения. – 

Тверь: ТГПУ, 2021. – 185 с. 

29. Лощенкова, Н. А. Возрастная психология : шпаргалка : учебное 

пособие : [16+] / Н. А. Лощенкова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : 

Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578476 (дата обращения: 

01.09.2024).  

30. Малышева, С. Л. Мотивация и управление учебным процессом. – 

Челябинск: ЧелГУ, 2021. – 230 с. 

31. Мартынова, Т. В. Мотивация к учебе и профессиональному 

самоопределению. – Новосибирск: НГУ, 2019. – 210 с. 

32. Мак-Катчен М. Прокачай самооценку : как победить неуверенность 

в себе и жить свободно : [для старшего школьного возраста : 12+] / Меган 

Мак-Катчен ; перевод с английского Василия Горохова ; иллюстрации 

Рианны Мари Чан. – Москва : манн, Иванов и Фербер, 2022. – 149 

33. Матяш, Н. В. Возрастная психология : учебное пособие : [16+] / 

Н. В. Матяш, Т. А. Павлова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 268 

с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578503 (дата обращения: 

01.09.2024).  

34. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебное 

пособие : [16+] / А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, О. С. Звягинцева [и др.] ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578476
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578503


94 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : 

АГРУС, 2019. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614455 (дата обращения: 

02.09.2024). 

35. Немов, Р. С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р. С. Немов. – 5-е 

изд. – Москва : владос, 2020. – Книга 3. Психодиагностика. Введение в 

научное психологическое исследование с элементами математической 

статистики. – 632 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701701 (дата обращения: 

01.09.2024). 

36. Немов, Р. С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р. С. Немов. – 4-е 

изд. – Москва : владос, 2020. – Книга 2. Психология образования. – 609 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=702724 (дата обращения: 

01.09.2024).  

37. Никифорова, М. И. Учебная мотивация: проблемы и перспективы. – 

Калуга: КГУ, 2020. – 145 с. 

38. Николаева, Р. Б. Инновационные подходы к мотивации студентов. – 

Ярославль: ЯГПУ, 2021. – 202 с. 

39. Овчинникова, Е. А. Психология мотивации в высшем образовании. 

– Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2020. – 170 с. 

40. Петрова, К. И. Мотивация и инновации в образовании. – Тюмень: 

ТюмГу, 2021. – 175 с. 

41. Пырьев, Е. А. Психология труда : учебное пособие : [16+] / 

Е. А. Пырьев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 457 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999 (дата обращения: 

02.09.2024). 

42. Романов, П. Г. Технологии мотивации студентов в вузе. – Нижний 

Новгород: ННГУ, 2020. – 220 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701701
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=702724
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999


95 

43. Савельева, Ю. И. Мотивация к обучению: опыт исследования. – 

Краснодар: КубГУ, 2019. – 190 с. 

44. Сидорова, А. И. Влияние мотивации на успеваемость студентов. – 

Архангельск: ПГУ, 2020. – 196 с. 

45. Система KPI : учебник : [12+] / авт.-сост. А. И. Коломиец. – 

Москва : Директ-Медиа, 2022. – 64 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682314 (дата 

обращения: 02.09.2024).  

46. Социально-психологическая коррекция различных состояний детей 

и подростков : учебное пособие : [16+] / сост. М. Б. Алиева, Д. М. Даудова, С. 

А. Залитинова, А. М. Муталимова [и др.]. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2021. – 92 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619919 (дата обращения: 

01.09.2024). 

47. Социальная психология развития : книга для учителя : учебник : 

[16+] / под общ. ред. Е. И. Рогова ; Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 452 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493317 (дата обращения: 

01.09.2024).  

48. Тарасова, Д. Ю. Образовательная мотивация молодежи. – 

Симферополь: КФУ, 2020. – 165 с. 

49. Тихонова, М. Ю. Технологии повышения учебной мотивации. – 

Липецк: ЛГПУ, 2019. – 187 с. 

50. Устина, Е. А. Роль мотивации студентов в педагогическом процессе. 

– Владимир: ВлГУ, 2021. – 204 с. 

51. Хлебникова, А. Ю. Методы оптимизации учебной мотивации. – 

Тверь: ТГПУ, 2020. – 191 с. 

52. Цветков, В. Л. Психология : учебное пособие / В. Л. Цветков, 

И. А. Калиниченко, Т. А. Хрусталева. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619919
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493317


96 

2017. – 385 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682409 (дата обращения: 

01.09.2024).  

53. Фетеев, Н. В. Психология и мотивация: интеграция знаний. – 

Иркутск: ИГУ, 2019. – 179 с. 

54. Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные 

практики нового поколения : учебное пособие / О. А. Фиофанова. – 2-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 120 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741 (дата обращения: 

01.09.2024).  

55. Чистякова, А. И. Мотивация как основа успеха в обучении. – 

Севастополь: СевГУ, 2021. – 210 с. 

56. Шапиро, С. А. Краткий курс мотивации труда : учебное пособие : 

[16+] / С. А. Шапиро, И. М. Кувакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 96 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495213 (дата обращения: 

02.09.2024).  

57. Шинина, Т. В. Возрастная психология и педагогика, семьеведение : 

учебное пособие : [12+] / Т. В. Шинина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2021. – 216 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602962 (дата обращения: 

01.09.2024).  

58. Шевченко, Е. Н. Эффективные подходы к мотивации студентов. – 

Москва: МГПУ, 2020. – 197 с. 

59. Яковлева, Т. В. Процессуальные аспекты мотивации в обучении. – 

Ростов-на-Дону: РГППУ, 2021. – 202 с. 

60. Чередниченко, В. В. Академическая мотивированность и успех. – 

Краснодар: КГТУ, 2019. – 195 с. 

61. Чемодурова, Е. В. Инновационные решения в мотивации студентов. 

– Екатеринбург: УГПУ, 2021. – 180 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682409
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602962

