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Введение  

 

 

Актуальность исследования. Социальная востребованность 

комплексного знания о состоянии ценностных ориентаций и мотивации к 

профессиональной деятельности студенческой молодежи; необходимостью 

разработки мер по формированию мотивации студентов к профессиональной 

деятельности и выработки практических рекомендаций по управлению 

мотивационной сферой профессиональной деятельности.  

В научной категории «мотивация» можно выделить несколько 

классических специалистов по социологии и специалистов по психологии, 

занимающихся разработкой содержательных теорий мотивации: А. Маслоу, Д. 

МакКлелланд, Х. Хекхаузер. В процессном подходе в категории «мотивация» 

необходимо выделить авторов В.Г. Асееву, Дж.А. Аткинсона, В.К. Вилюнаса, 

В. Врума, И.А. Джидарян, Е.П. Ильина, М. Курбатову, М. Магуру и др. 

Формирование мотивационных комплексов профессиональной 

деятельности у студенческой молодежи происходит при первостепенном 

участии внутренних непосредственных мотивов, которые обнаруживают 

взаимосвязь с ценностями интересной работы, образования, духовного 

совершенствования, независимости, материального благополучия. Мотив 

стремления избежать критики со стороны руководителя или коллег, мотив 

стремления избежать возможных наказаний или неприятностей, 

свидетельствуют о преобладании ценностей свободы, предприимчивости, 

активности и невысокой значимости ценностей честности, дружбы, 

справедливости. При этом благополучное материальное положение студентов 

является определяющим фактором формирования внутренней мотивации 

профессиональной деятельности, в то время как иные мотивы практически не 

имеют высокой значимости, а значит и побудительной силы.  

Цель исследования: изучить приемы мотивации студентов и 

разработать программу развития мотивации студентов. 

Объектом исследования является учебная мотивация студентов. 
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Предмет исследования: педагогические условия, способствующие 

развитию мотивации учебной деятельности студентов. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты мотивации студентов в процессе 

обучения правовым дисциплинам в условиях профессиональной 

образовательной организации; 

2) исследовать методики формирования мотивации студентов в 

процессе обучения правовых дисциплин в ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»; 

3) разработать и реализовать  условия развития мотивации студентов; 

4) провести анализ результатов исследования. 

Практическая значимость состоит в том, что положения и выводы 

выпускной квалификационной работы дополняют сферу научного познания о 

мотивации студентов, позволяя расширить основу для дальнейших 

теоретических и практических разработок проблемы формирования 

положительной мотивации студентов к профессиональной деятельности. 

База исследования: ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 

имени С.В. Хохрякова», находящийся по адресу: 456618, Челябинская 

область, г. Копейск, ул. Ленина, д. 40..  

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, приложений, списка используемой 

литературы.  
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Глава 1.Теоретические аспекты мотивации студентов в процессе 

обучения правовым дисциплинам в условиях профессиональной 

образовательной организации 

 

1.1 Понятие и классификация мотивации обучения 

 

 

Проблема определения мотивов поведения в деятельности человека 

является чрезвычайно важной и актуальной в психологии. Вопросам изучения 

мотивов в научной литературе уделялось достаточно внимания, как со 

стороны зарубежных психологов, так и со стороны отечественных учёных.  

Имеющиеся точки зрения в отношении понятия «мотив» можно 

сгруппировать следующим образом: А.Г. Ковалёв считает, что мотив – это 

внутренний побудитель (осознанный стимул, стремление к удовлетворению 

потребности)[15], К. Левин полагает, что мотив – это цель (предмет)[17], А.Н. 

Печников, Г.В. Мухина – что это намерение, которое выступает в качестве 

мотивов, когда человек принимает решение, либо когда предстоит достичь 

определённой цели, Д.Л. Меламед – что это свойство личности (поведение 

обуславливают устойчивые черты личности, к которым следует отнести 

уровень притязаний, тревожность и агрессивность) [28, с.186], Н.Ц. Бадмаева  

считает что мотив – это потребность (стремление человека к преобразованию 

среды) [6, с.228]. 

Вопросам влияния мотивов на развитие умственных способностей, 

обучение студентов и их профессиональное развитие посвящены работы Н.Ц. 

Бадмаевой [5], Г.В. Икрина [10], М.В. Овчинникова [25], С.А. Пакулиной [26].  

Не смотря на большое количество литературы, проблема мотивации в 

обучении продолжает оставаться ключевой в педагогической психологии, так 

как учебная деятельность является ведущей в образовательном учреждении, 

работодатели предъявляют высокие требования к знаниям, умениям и 

навыкам студентов, приобретённым как во время обучения, так и в ходе 

производственной практики.  
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Следует согласиться с мнением С. Л. Рубинштейна, о том, что основная 

цель учения заключается в подготовке к будущей самостоятельной трудовой 

деятельности [32, с. 394]. Мотивы деятельности включают в себя 

характеристику потребностей, их анализ преобразуется в исследование 

мотивов. Следовательно, обучение как процесс напрямую зависит от 

мотивации студентов. В педагогической психологии проблема учебной 

мотивации является одной их доминирующих. Изучение мотивации и ее 

формирование – это две стороны одного и того же процесса воспитания 

мотивационной сферы целостной личности студента.  

Мотив следует рассматривать как психологическую категорию, т.е. как 

фактор активности личности, движущую силу, находящуюся в основе 

поведения человека. Учитывая, что мотивы являются обязательным (базовым) 

компонентом деятельности и определяют заинтересованность студентов в 

процессе обучения, следует отметить, что они изменяются в течение всего 

периода обучения и влияют на её результат в зависимости от поставленной 

цели, к которой стремятся обучаемые.  

Учебную мотивацию следует рассматривать как систему мотивов, 

побуждающих к учебной деятельности.  

Мотивация обучения - это общее название для процессов, методов, 

средств побуждения студентовк продуктивной познавательной деятельности, 

к активному освоению содержания образования. Образно говоря, образы 

мотивации держат в своих руках совместно преподаватели (мотивация 

обучения, их отношение к профессиональным обязанностям) и студенты 

(мотивация учения, внутренняя, автомотивация).  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 

включенный в определенную деятельность, - в данном случае деятельность 

учения, учебную деятельность.  Как и любой другой вид, учебная мотивация 

определяется рядом специфических факторов. Во-первых, она определяется 

самой образовательной системой, образовательным учреждением; во-вторых, 

- организацией образовательного процесса; в-третьих, - субъектными 
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особенностями обучающегося; в-четвертых, - субъективными особенностями 

педагога и прежде всего системы его отношений к ученику, к делу; в-пятых, - 

спецификой учебного предмета. Учебная деятельность студентовпобуждается 

иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть либо внутренние 

мотивы, связанные с содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо 

широкие социальные мотивы, связанные с потребностью студента занять 

определенную позицию в системе общественных отношений. При этом с 

возрастом происходит развитие соотношения взаимодействующих 

потребностей и мотивов, изменение ведущих доминирующих потребностей и 

своеобразной их иерархизации.  

Мотивация учения складывается из ряда постоянно изменяющихся и 

вступающих в новые отношения друг с другом побуждений (потребности и 

смысл учения для студентов, его мотивы, цели, эмоции, интересы).  

Становление мотивации есть не простое возрастание положительного 

или усугубление отрицательного отношения к ученику, а стоящее за ним 

усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, 

появление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношений между 

ними. Соответственно, при анализе мотивации стоит сложнейшая задача 

определения не только доминирующего побудителя (мотива), но и учета всей 

структуры мотивационной сферы человека. Мотивационная сфера или 

мотивация в широком смысле слова с этой точки зрения понимается как 

стержень личности, к которому «стягиваются» такие ее свойства, как 

направленность, ценные ориентации, установки, социальные ожидания, 

притязания, эмоции, волевые качества и другие социально-психологические 

характеристики. Понятие мотивации у человека… включает в себя все виды 

побуждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 

мотивационные установки или диспозиции, идеалы и т.д. 

Мотивация основное средство, которое даст возможность повысить уровень 

заинтересованности студентов к учебному процессу, позволит повысить их 

личный научный, творческий потенциал. Недостаточно мотивированный 
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студент не будет способствовать ни к развитию своих знании, ни к развитию 

науки самой. Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, 

поэтому мотивов для обучения очень много, и они могут не только 

проявляться отдельно в каждом человеке, но и сливаться в едино, формируя 

сложные мотивационные системы. 

Л.И. Божович отмечала, что иерархическая структура мотивационной 

сферы предполагает усвоение тех или иных моральных ценностей как 

доминирующих мотивов поведения [6, с.39]. 

Структура мотивации обучения представлена на рисунке 1. 

  

Рис.1. Структура мотивации обучения 

 

Мотивации студентов долгое время не уделяли внимания. На самом деле 

в 21. века это один из наиболее эффективных способов улучшить процесс 

обучения и результаты долгих лет семинаров, лекции и сессий. Мотивы и 

мотивация является движущей силой процесса обучения и усвоения 
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информации и материала. Именно мотивация основное средство, которое даст 

возможность повысить уровень заинтересованности студентов к учебному 

процессу, позволит повысить их личный научный, творческий потенциал. 

Основными функциями мотивации обучающихся в процессе средне 

специального образования являются побуждающая, направляющая, 

регулирующая, смыслообразующая функции мотивации.  

При этом мотивация студентов в целях повышения качества 

образования может быть: положительной и отрицательной; внешней и 

внутренней; материальной и нематериальной и др.  

Положительная мотивация заключается в получении или перспективах 

получения в результате обучения различного рода благ. Отрицательная 

мотивация состоит в лишении или угрозе лишения различного рода благ по 

причине недостаточного качества знаний или нарушения правил распорядка 

учебноого заведения обучающимся в процессе высшего образования.  

Внешняя мотивация обучающегося к росту качества образования 

включает все то, что может получить успешно успевающий студент от 

внешнего мира (государства, работодателей, учебноого заведения, родителей 

и др.) в результате успешного обучения в учебном заведении. Внутренняя 

мотивация обучающегося к росту уровня (качества) образования отражает 

внутреннее удовольствие, которое может получить успешно успевающий 

студент от самого процесса высшего образования.  

В задачи политики повышения мотивации студентов может входить и 

гармонизация названных видов мотивации студентов в учебном процессе. 

Эффективность учебного процесса непосредственно связана с тем, 

насколько высока мотивация и высок стимул овладения будущей профессией. 

Существуют следующая классификация учебной мотивации студентов:  

- познавательные мотивы (приобретение новых знаний и стать более 

эрудированным); 

- широкие социальные мотивы (подразумевает долг, ответственность, 

понимание социальной значимости учения, принести пользу обществу); 



 10 

- выражаются в стремлении личности самоутвердиться в обществе, 

утвердить свой социальный статус через учение;  

- прагматические мотивы (иметь более высокий заработок, получать 

достойное вознаграждение за свой труд);  

- профессионально-ценностные мотивы (расширение возможностей 

устроиться на перспективную и интересную работу);  

- эстетические мотивы (получение удовольствия от обучения, раскрытие 

своих скрытых способностей и талантов);  

- статусно-позиционные мотивы (стремление утвердиться в обществе 

через учение или общественную деятельность, получить признание 

окружающих, занять определенную должность);  

- коммуникативные мотивы; (расширение круга общения посредством 

повышения своего интеллектуального уровня и новых знакомств);  

- традиционно-исторические мотивы (установленные стереотипы, 

которые возникли в обществе и укрепились с течением времени); 

- утилитарно-практические мотивы (меркантильные, научиться 

самообразованию, стремление усвоить отдельный интересующий предмет);  

- учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы добывания 

знаний, усвоение конкретных учебных предметов) 

 - мотивы социального и личностного престижа (утвердить себя и занять 

в будущем определенное положение в обществе и в определенном 

ближайшем социальном окружении);  

- неосознанные мотивы (получение образования не по собственному 

желанию, а по влиянию кого-либо, основано на полном непонимании смысла 

получаемой информации и полном отсутствии интереса к познавательному 

процессу).  

Эти мотивы могут сливаться, образуя общую мотивацию для обучения.  

Дейл Карнеги утверждает: «… на свете есть только один способ 

побудить людей что-то сделать — заставить человека захотеть это сделать» 

[21, c.10].  
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Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, 

чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были 

не только понятны, но и внутренне приняты им, т. е. чтобы они приобрели 

значимость для учащегося. Так как истинный источник мотивации человека 

находится в нем самом, то необходимо, чтобы он сам захотел что-то сделать 

и сделал это. Поэтому основным мотивом учения является внутренняя 

побудительная сила. 

А.К. Маркова по отношению к деятельности выделяет классификацию 

мотивов внешних и внутренних (применительно к лицам старшего школьного 

возраста) [21, c.10]. Эта же классификация может быть отнесена и к лицам, 

обучающимся в учебном заведении. Внутренние (познавательные) мотивы 

связаны с учебной деятельностью и процессом её выполнения и составляют 

основу самообразования, а внешние (социальные мотивы) связаны с 

социальными взаимодействиями и составляют основу самообразования и 

самосовершенствования.  

Познавательные мотивы обучения включают в себя: направление на 

овладение новыми знаниями, расширение имеющихся; стремление к 

усвоению способов и приёмов получения (добывания) знаний; ориентацию на 

самосовершенствование, самостоятельное изучение как пройденного, так и 

нового материала, о предметах, явлениях и закономерностях.  

Социальные мотивы включают в себя понимание социальной 

значимости учения, стремление занять определённую позицию в отношениях 

с окружающими, направление на разные способы взаимодействия с 

сокурсниками, педагогами, родителями.  

Коммуникативная потребность является базовой для обучающихся, 

одной из активных форм деятельности человека, влияет и на повседневную и 

на трудовую деятельность. Она способствует развитию личности 

(удовлетворение познавательной, духовной потребности, потребности во 

впечатлениях). М.И. Лисина видит в коммуникации (потребности общения) 

стремление к познанию людей, их оценке и через них - к самопознанию и 
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самооценке [18, с. 97]. Отсюда коммуникативные мотивы должны занимать 

высшую ступень в иерархии мотивов. Мотивы общения студентов отличаются 

от аналогичных мотивов студентовстарших классов, так как круг общения 

расширяется, внутригрупповое общение переходит в индивидуальное, 

превалируют контакты с представителями противоположного пола.  

Мотивы избегания неудачи противоположны мотивами достижения 

успеха. Цель таких мотивов заключается в том, чтобы избежать порицания, 

критики со стороны сверстников, родителей, близких, педагогов или избежать 

наказания в связи с безуспешной учебной деятельностью, что влечёт за собой 

тревожность и защитное поведение, переживание стыда и унижения за 

неудачу. Указанные мотивы присущи лицам слабо обучающимся и 

изыскивающим многочисленные причины, оправдывающие их невыполнение 

того или иного задания преподавателя, направленного на самостоятельное 

изучение предмета, явления и закономерности.  

Мотивация достижения успеха (престижа) впервые была выделена Г. 

Мюрреем, который относил данный вид мотивации к вторичной и 

рассматривал её как устойчивую потребность достичь определённого уровня 

в каком-то деле[13]. Затем Д. Макклеланд создал методику его измерения (тест 

тематической апперцепции), который нашла своё продолжение в другом 

варианте, предложенном В. Мейером, Х. Хекхаузеном и Л. Кеммлер [35]. 

Общая мысль, связывающая представленных авторов заключается в том, что 

мотив достижения успеха представляет собой переживание гордости и 

удовольствия при достижении результата. Дж. Аткинсон предложил 

концепцию мотивации успеха как ценности [8]. Данная мотивация присуща 

лицам, ставящим перед собой средние или слегка завышенные цели в 

отношении достигнутого результата, они стараются рисковать обдуманно. 

Мотивированные на успех обучающиеся, в условиях дефицита времени лучше 

и качественнее решают проблемные задачи. Страх перед неудачей при 

ориентации на успех отсутствует.  
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Профессиональные мотивы обучения также до-статочно хорошо 

изучены в педагогической психологии [11, c.270; 9], они включают в себя 

мотивы трудовой деятельности (общественная установка на необходимость 

деятельности, получение определённых благ для себя и семьи, удовлетворение 

потребности в самоактуализации, самовыражении), выбора профессии 

(сочетание общественного престижа с типологией особенностей свойств 

нервной системы личности), выбора места работы (оценка внешней ситуации, 

оценка своих возможностей, учёт собственных интересов). В настоящее время 

одних мотивов не достаточно, требуется не только наличие прочных знаний, 

но и практического опыта (например, в качестве общественного помощника 

следователя в системе Следственного комитета Российской Федерации, 

представителя стороны в суде и т.д.).  

Мотивы творческой самореализации связаны с возможностью 

реализовать себя в труде. Н.Ц Бадмаева считает, что если человек видит в 

профессии личностный смысл, отвечающий его высоким потребностям, это 

является важным условием творческого отношения к работе [5, с.133-134]. 

Е.П. Ильин указывает, что решение технических задач творческим путём 

может быть связано с трудностями в освоении средств производства, при 

использовании технических средств, разрешении научных проблем [11, с.282]. 

Кроме того, важно помнить, что обучающегося могут побуждать к 

активности в процессе обучения и неосознанные (латентные), или еще не 

проявленные мотивы. Неосознанные мотивы обучающихся могут возникать в 

процессе получения образования не по собственному желанию, а под 

влиянием кого-либо фактора (воли родителей и др.), или в результате 

относительного или полного непонимания смысла получаемой информации, в 

том числе при полном отсутствии интереса к познавательному процессу и 

изучаемой специальности, предмету. Увеличивать мотивацию таких 

обучающихся можно только после проявления таких мотивов и осознания их 

самим студентом. Значительную роль в проявлении и осознании мотивов 

обучающимися может сыграть мотивированный высококвалифицированный 
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преподаватель, атмосфера доверия в группе и учебном заведении. 

Дополнительно, для этой категории студентов (обучающихся) в учебном 

заведении предпочтительно обеспечить и возможность консультирования со 

стороны опытных мотивированных педагогов, профессоров и/или 

профессионального психологического консультирования. 

Определения мотив и мотивация закрепляются в исследовании 

человеческих потребностей, т.к. они являются факторами, лежащими в основе 

мотивации. В свою очередь, мотив - это стимул к деятельности, объединенный 

с удовлетворением потребностей, комплекс внешних либо внутренних 

условий, порождающих активность и характеризующих ее направленность. 

Мотивация объясняет целеустремленность действия, организованность и 

стабильность целостной деятельности, сосредоточенной на результат 

конкретной цели. Рассмотренные мотивационные образования: мотивы, 

потребности и цели – считаются главными элементами мотивационной сферы 

человека. 

 

1.2 Методические аспекты формирования теории мотивации на основе 

факторов мотивации 

 

Рассмотрим методические аспекты формирования теории мотивации на 

основе факторов мотивации в рамках известных групп теорий мотивации. 

В рамках процессуальных теорий мотивации можно считать, что любое 

поведение обучающегося является результатом воздействия стимула. При 

этом поведение человека подвержено влиянию путем изменения 

образовательной среды или процесса. К наиболее популярным 

процессуальным теориям можно отнести такие теории: ожидания В. Врума; 

справедливости Д.С. Адамса; комплексную теорию Портера-Лоулера.  

Ожидаемое вознаграждение определяется студентом субъективно на 

основе оценки затрат усилий в процессе обучения и полученных результатов. 

В рамках теории ожидания мотивация рассматривается как функция трех 
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видов ожиданий: ожидаемого результата работы-усвоения определенного 

объема знаний и навыков; ожидаемого вознаграждения от этого результата 

получения работы в соответствии со специальностью и успехами в обучении; 

ожидаемой ценности вознаграждения- размера заработной платы, перспектив 

карьерного роста и социального престижа этой работы. Могут 

рассматриваться результаты двух видов: результаты процесса образования в 

виде получаемых студентом оценок; результаты в форме перспектив 

получения хорошо оплачиваемой, перспективной, престижной работы по 

окончании определенных специальности и/или учебного заведения.  

Отсутствие четкой зависимости между затратами усилий в процессе 

образования и результатами образования, а также между результатами 

обучения и вознаграждением за труд на последующей работе может приводить 

к ошибке в определении обучающимися ожидаемого вознаграждения и 

неоптимальному поведению обучающегося в образовательном процессе.  

Интенсивность усилий, прилагаемых обучающимися для реализации 

поставленной перед ним образовательной задачи, будет непосредственно 

зависеть от того, какова оценка вероятности успеха при выполнении 

поставленной образовательной задачи, а также вероятность получения за 

приложенные усилия ценного для обучающегося вознаграждения. Чем больше 

частота соответствия фактических событий учебного процесса ожидаемым 

событиям, тем выше вероятность повторения данного типа поведения 

студента в процессе образования. 

Для оценки эффективности системы мотивации обучающихся нужно в 

учебном заведении создавать и использовать методики контроля этой 

мотивации  том, что люди, обучающиеся субъективно сравнивают полученное 

вознаграждение с вознаграждением других людей, выполняющих 

аналогичную работу.  

Если обучающийся (а впоследствии специалист) считает, что его 

коллега получил за аналогичную работу большее вознаграждение, то он 

начинает полагать, что к нему отнеслись несправедливо.  В этой и подобных 
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ситуациях может появляться психическое напряжение, и студент будет 

стремиться уменьшать интенсивность труда.  

Для восстановления чувства справедливости обучающиеся (а в 

последующем персонал организации) могут выбрать один из таких путей: 

снизить уровень затрачиваемых усилий; попытаться изменить уровень 

полученного вознаграждения; прекратить обучение в данном учебном 

заведении. 

Основной вывод теории справедливости для практики управления 

процессом обучения состоит в следующем: пока студенты не начнут считать, 

что они получат в процессе обучения и по окончании обучения - после 

трудоустройства справедливое вознаграждение, они будут стремиться 

уменьшать интенсивность труда и, соответственно, качество образования. 

Преподаватель должен объяснять обучающимся, что более успешный 

студент с большей вероятностью получит более высокую оценку по причине 

лучших знаний и усвоенных навыков (научных исследований, выступлений и 

др), более высокой личной компетентности. Нужно учитывать, что попытка 

решить проблему возникновения у студента чувства несправедливой оценки 

их труда путем закрытости оценок (сумм заработной платы) заставляет людей 

подозревать несправедливость там, где ее может на самом деле не быть.  

Справедливость устанавливается, когда соотношение между 

результатами и затратами у разных студентов приблизительно одинаково.  

Позитивное подкрепление представляет собой вознаграждение 

желаемого поведения студента, которое стимулирует его к повторению 

добросовестных действий в процессе обучения, повышению качества 

образования. Для оценки эффективности системы мотивации студентов в 

рамках теории справедливости должны формироваться и использоваться 

методики контроля этой мотивации. 

Комплексная теория (модель) мотивации Портера-Лоулера 

рассматривает мотивацию как функцию затраченных студентом усилий, 

полученных в процессе обучения и последующей работы по выбранной 
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специальности результатов, восприятия студентами (а потом сотрудниками) 

вознаграждения как справедливого или несправедливого, определенной 

степени удовлетворения студента (а в последствии работника).  

При этом качество образования студента (при прочих равных условиях) 

зависят от затраченных усилий и способностей человека к обучению и в 

дальнейшем к выполнению конкретной работы по выбранной специальности. 

В свою очередь усилия, затрачиваемые студентом (а позднее работником) для 

достижения образовательного результата- высокого качества образования, 

будут зависеть от оценки вероятности получения большего вознаграждения и 

его ценности для работника.  

Вознаграждение, которое воспринимается как справедливое, 

увеличивает мотивацию студентов, и наоборот. Степень удовлетворенности 

есть результат суммирования внешнего и внутреннего вознаграждения. При 

этом именно степень удовлетворенности студентов в процессе и по 

результатам процесса образования является мерой ценности вознаграждения. 

Внешнее вознаграждение предоставляется учебным заведением (а затем 

работодателем) в виде заработанной платы, условий труда, поощрений, 

продвижения по службе и т. п. Внутреннее вознаграждение, исходит от самого 

процесса обучения и последующей работы по профессии. При этом 

реализуются потребности высокого уровня, что, как правило, является 

наиболее вероятной причиной чувства удовлетворенности (значимости, 

признания, самовыражения). Важный вывод этой комплексной теории 

мотивации: результативный труд студента ведет к удовлетворению, а не 

наоборот, как это принято было считать в ранних теориях мотивации. 

Частью политики мотивации студентов является анализ мотивации 

студентов. Концепцией анализа мотивации студентов в учебном заведении 

можно назвать: во-первых, общий взгляд на понимание анализа мотивации 

студентов как части системы управления качеством образования; во-вторых, 

общий взгляд на состав и эффективность процессов анализа мотивации 

студентов как определенной системы использования комплекса приемов 
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проведения такого анализа и использования результатов такого анализа в 

практике повышения качества образования.  

Концептуальный подход к анализу мотивации студентов может 

рассматриваться как вариант системного подхода в таком анализе. 

Особенностью философии системного подхода является рассмотрение всех 

явлений в их неразрывной взаимной связи и взаимной зависимости, 

совокупном влиянии результатов деятельности частей на эффективность 

системы как единого целого. Анализа мотивации студентов в учебном 

заведении заключается в установлении причинно-следственных связей между 

мероприятиями, направленными на мотивацию студентов, качеством 

образования в учебном заведении, эффективностью системы образования. 

Анализ эффективности мотивации студентов по отношению к периоду 

обучения может быть предшествующим, в реальном масштабе времени, 

последующим. Предшествующий анализ мотивации студентов заключается в 

том, чтобы до периода проведения учебных занятий оценить их вероятное 

будущее качество. Анализ мотивации студентов в реальном масштабе времени 

занятий направлен на то, что бы определить степень соответствия качества 

образования плановым показателям. Методика последующего анализа 

мотивации студентов заключается в синтезе методов и способов оценки 

реально полученного качества образования студентов после завершения 

учебного процесса. 

Методы формирования политики повышения мотивации студентов 

должны стать частью культуры образования. Успешное решение задачи 

политики повышения мотивации студентов влияет на результаты 

прогнозирования финансовых результатов инновационной деятельности 

организации.  
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1.3. Специфика мотивации студента к профессиональной деятельности в 

процессе обучения правовым дисциплинам 

 

Образовательный процесс в учебном заведении является главным 

условием развития профессиональной мотивации студентов. 

В процессе обучения студентов происходит формирование и развитие 

мотивационного цикла, включающего:  

- исходную мотивацию, в которой актуализируются мотивы 

предыдущих достижений;  

мотивы ориентации на новые достижения; непроизвольные мотивы 

любопытства и удивления;  

- подкрепление и усиление возникающей мотивации профессиональной 

деятельности посредством актуализации профессиональных мотивов через 

интерес к разным способам выполнения туристских технологических 

действий;  

актуализация социальных мотивов, стимулирующих чувство 

удовлетворенности/неудовлетворенности своей профессиональной 

подготовленностью, возможностями карьеры 

- перспективную мотивацию, развивающуюся на основе самооценки 

студента и оценке педагогами сильных и слабых сторон личности.  

В связи с этим важным является вопрос, как выстроить учебный процесс 

в учебном заведении, чтобы он максимально способствовал формированию и 

развитию профессиональной мотивации будущего специалиста сферы 

правовых дисциплин, его готовности к эффективной производственной 

деятельности? Авторы работ по проблеме И.В.Зорин, Д.В. Ермилова, А.В. 

Чернышев полагают, что подготовка специалистов сферы правовых 

дисциплин должна осуществляться при условии анализа, осмысления, 

обобщения и внедрения передового отечественного опыта с использованием 

опыта мирового. 
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Для достижения целей формирования личности профессионала в 

учебном заведении необходим такой образовательный процесс, который 

обеспечит целенаправленное развитие профессиональных мотивов. 

Разработка соответствующих теоретических положений и адекватных 

педагогических технологий, создающих возможность постепенного перехода 

от учебной к профессиональной деятельности, возможна в рамках теории 

контекстного обучения. Э. Джонсон (2002) в своей работе «Контекстное 

преподавание и учение» указывает, что подобное обучение формирует 

активность обучающихся: анализируя проблемы, задавая вопросы, делая 

выбор, находя нужную информацию, делая выводы, принимая на себя 

ответственность, они связывают учебное содержание с контекстом жизненных 

ситуаций, что придает смысл усваиваемому материалу. Обучение для того, 

чтобы знать, не должно быть оторвано от обучения для того, чтобы. В таком 

обучении «...осуществляется перенос акцента уметь  обучающей деятельности 

преподавателя на познающую деятельность студента, образовательный 

процесс рассматривается как межличностное взаимодействие и диалогическое 

общение преподавателя и студентов, организуемое в направлении достижения 

объединяющей их цели – формирование теоретического и практического 

мышления, развитие личности будущего профессионала» [22, с. 77]. В 

процессе контекстного обучения создаются психолого-дидактические условия 

того, что познавательная мотивация становится началом развития мотивации 

профессиональной деятельности и профессиональной направленности 

личности будущего специалиста. Сочетание познавательного интереса к 

предмету и профессиональной мотивации оказывают наибольшее влияние на 

успехи в учении. «Профессиональная мотивация и профессиональная 

направленность, как показано в литературе, не формируется, если в учебном 

процессе не представлены те или иные элементы будущей профессиональной 

деятельности, ее контекст» [19, с. 100-105]. 

В контекстном обучении можно выделить три основные формы 

деятельности: учебная деятельность академического типа (собственно учебная 
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деятельность), в которой главную роль играют традиционные формы обучения 

– лекция и семинар; квазипрофессиональная деятельность (деловые, 

имитационные, организационно-деятельностные и другие игры), учебно-

профессиональная деятельность (научно-исследовательская работа студентов, 

учебно-ознакомительные и производственные практики, стажировка и др.). 

«Формирование профессиональной мотивации специалиста в контекстном 

обучении осуществляется как процесс движения деятельности студента от 

собственно учебной деятельности через квазипрофессиональную и учебно-

профессиональную деятельности» [22, с. 81]. 

Профессиональное и личностное развитие студентов учебного 

заведения, успешность обучения, а также их профессионализация и 

социализация после окончания учебного заведения зависят от уровня 

мотивации студента к профессиональной деятельности, обеспечивающей 

формирование образовательных, профессиональных и личностных 

ценностных направленностей студентов. На формирование учебной 

мотивации студента ведущую роль оказывает влияние наличие следующих 

факторов:  

1) Социально-психологические факторы – макросредовые 

(общегосударственные, регионально-этнические), микросредовые (факторы 

семьи, учебного заведения, общественных организаций, неформальных 

объединений).  

2) Общегосударственные факторы - экономические, политические, 

культурно-нравственные условия жизни людей в стране, средства массовой 

информации.  

Также большую роль играют психологические факторы, которые 

делятся на два типа:  

1) объективные возрастные особенности; характерологические, 

типологические особенности личности: (черты характера, склонности, 

способности, интересы, психофизиологические качества личности, уровень их 

общеобразовательной и профессиональной подготовки); общественные 
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воздействия на мотивы, влияющие на формирование ценностных ориентаций, 

отношений, мотивации студента к профессиональной деятельности и 

профессионального самосознания.  

2) субъективные: потенциал личности, в том числе высокие 

профессионально-личностные стандарты, стремление к знаниям, к 

расширению своего кругозора; потребность в самоутверждении, достижении, 

потребность в признании; работа над собой: анализ и перспективное 

построение профессионального жизненного плана деятельности, самоанализ, 

самовоспитание, саморазвитие, осознание себя членом профессионального 

сообщества в будущем, принятие профессиональной роли.  

Изучение психологических факторов формирования мотивации у 

личности к профессиональной деятельности, является одним из спорных 

вопросов сравнительно преимущественного воздействия 

характерологических особенностей или профессиональных интересов 

личности. Характеризуя интерес как один из компонентов учебной мотивации, 

необходимо обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в 

профессиональном значении термин «интерес» часто используется как 

синоним учебной мотивации. Наглядным примером могут выступить такие 

высказывания, как «у него нет интереса к учебе», «необходимо развивать 

познавательный интерес» и другие. Такая схожесть определений связана, во-

первых, с тем, что в теории учения именно интерес был первым объектом 

изучения в области мотивации. Во-вторых, его можно объяснить тем, что сам 

по себе интерес – это непростое разностороннее явление. Интерес 

обусловливается как следствие, как одно из интегральных проявлений 

сложной концепции мотивационной сферы, и здесь важно разделение видов 

интереса и отношений к учению. Интерес, согласно А.К. Марковой, может 

быть широким, планирующим, результативным, процессуально-

содержательным, учебно-познавательным и высший уровень - 

преобразующий интерес. 
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Учебная мотивация определяется как вид мотивации, включенный в 

определенную деятельность, - в данном случае деятельность учения, учебную 

деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация обусловливается 

рядом своеобразных для той деятельности условий, в которую она включается.  

Как и любой другой вид, учебная мотивация – система, 

характеризующаяся направленностью, устойчивостью и динамичностью. Так, 

в работах Л.И. Бoжoвич и ее сотрудников, на материале исследования учебной 

деятельности обучающихся отмечалось, что она побуждается иерархией 

мотивов, в которой преобладающими свойствами могут быть либо внутренние 

мотивы, пересекающиеся с содержанием и осуществлением этой 

деятельности, либо обширные социальные мотивы, связанные с 

необходимостью занять конкретную позицию в системе социальных 

взаимоотношений. 

Условно к учебной деятельности студентов в системе образования под 

профессиональной мотивацией подразумевается комплекс условий и 

действий, которые, отражаясь в сознании, стимулируют и ориентируют 

личность на получение знаний, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Профессиональная мотивация представляется как внутренний 

движущий фактор профессионализма и личности, так как только на основе ее 

высокого уровня развития возможно результативное формирование 

профессиональной образованности и культуры личности. При этом под 

мотивами профессиональной деятельности подразумевается понимание 

предметов актуальных потребностей личности (получение высшего 

образования, саморазвития, самопознания, профессионального развития, 

повышение социального статуса и т.д.), удовлетворяемых с помощью 

выполнения учебных задач и побуждающих его к изучению предстоящей 

профессиональной деятельности. Можно отметить ряд основных 

потребностей-мотиваций личности студента: необходимость в отдыхе, 

основных физиологических потребностях, материальных стимулах, 

социальных благах. Отталкиваясь от теоретических сведений о студенте, 
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можно отметить условия и факторы микросреды, оказывающих развитие 

мотивации студента к профессиональной деятельности в учебной сфере:  

1) физические условия труда;  

2) гигиенические условия;  

3) дизайн, эстетика;  

4) материально-техническая база обеспеченности учебного процесса.  

Для поощрения студента могут быть применены материально-

социальные поощрения по результатам учебы студента и участия в 

общественной жизни, хорошие отношения в коллективе студентов, здоровый 

морально-психологический климат в учреждении, ощущение своей 

необходимости для товарищей, друзей и преподавателей, почтение, признание 

и одобрение с их стороны. Социальные мотивы определяют активность 

студента по отношению к тем или иным сторонам взаимодействия с другим 

человеком в ходе учения, к результатам коллективной деятельности и методам 

этих взаимодействий, к результатам единой деятельности и методикам данных 

взаимодействий, к увеличению производительности результатов и методик 

данных взаимодействий. По сути, задачи учебн ого заведен ия состоят в 

управл ен ии упом ян утых фак торов,  в обеспечен ии зн ачим ых аспек тов дл я 

всесторон н его профессион ал ьн ого развития л ичн ости,  а так же,  в орган изации 

резул ьтативн ой адаптации будущих специал истов в их профессион ал ьн ой 

деятел ьн ости. Профессион ал ьн ое сам оопредел ен ие и форм ирован ие л ичн ости 

н а всех стадиях обучен ия осуществл яется посредством  процедур сам оан ал иза 

поведен ия,  психол огическ их свойств л ичн ости,  созн ател ьн ой постан овк и 

вопросов профессион ал ьн ого развития,  к арьерн ого роста в будущей 

профессион ал ьн ой деятел ьн ости. 

Гл авн ую рол ь в форм ирован ии разл ичн ых взаим освязан н ых ум ен ий 

м отивацион н ого к ом пон ен та,  профессион ал ьн ого сам осозн ан ия л ичн ости,  в 

связи с дан н ым и,  содержит:  

1)  Ан ал из вн утрен н ей связи систем ы «потребн ость – м отив – цел ь»;  
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2)  Перефoрм ул ирoвк а субъек тн ой систем ы потребн остей и м отивов в 

согл асован н ости с социал ьн ым  зак азом ;  

3)  Пон им ан ие н овой субъек тн ой систем ы потребн остей и м отивов к ак  

л ичн остн о зн ачим ых;  

4)  Независим ость от социал ьн ой группы в субъек тн ом  пл ан е;  

Так им  образом ,  с психол огическ ой точк и зрен ия,  харак теризующим и 

дл я к он цепции профессион ал ьн ой подготовк и специал истов вопросам и,  

явл яются орган изация сам остоятел ьн ой работы л ичн ости студен та н ад собой 

по составл ен ию профессион ал ьн ого пл ан а,  по прин ятию задач,  устан овл ен н ых 

перед н им  обществом ,  по м ан ере развития будущей профессион ал ьн ой 

деятел ьн ости. Определ ен о так же весьм а существен н ое дл я орган изации 

учебн ой деятел ьн ости пол ожен ие о возм ожн ости и продук тивн ости 

форм ирован ия м отивации посредством  определ ен ия и устан овк и цел ей 

учебн ой деятел ьн ости. Профессион ал ьн ая м отивация,  к оторая обеспечивает 

успешн ость обучен ия в учебн ого заведен ия,  а так  же успешн ость 

профессион ал ьн ого сам оопредел ен ия посл е его ок он чан ия,  способн а 

сформ ироваться в ин форм ацион н ых к ам пан иях учебн ого заведен ия,  за счет 

прим ен ен ия определ ен н ых требован ий и средств дон есен ия ин форм ации до 

студен тов. Личн остн о-зн ачим ый cм ыcл ,  образующий м отив у подростк ов 

( юн ошей) ,  м ожет быть сформ ирован  и реал изован  в посл едовател ьн ости 

стан овл ен ия его харак теристик . Сн ачал а учебн о-позн авател ьн ый м отив 

н ачин ает действовать,  дал ее стан овится преобл адающим  и обретает 

н езависим ость и л ишь посл е осозн ается,  т.е. первон ачал ьн ым  усл овием  

явл яется орган изация,  форм ирован ие сам ой учебн ой деятел ьн ости. При этом  

сам а действен н ость м отивации,  л учше развивается при н аправл ен ии н а 

способы,  чем  н а «резул ьтат» деятел ьн ости. В то же врем я он а приобретает 

разл ичн ые форм ы дл я разн ых возрастн ых групп в зависим ости,  к ак  от 

харак тера учебн ых усл овий,  так  и от строгого к он трол я преподавател я. 

Так им  образом ,  м отивация к  профессион ал ьн ой деятел ьн ости,  

представл яя собой,  особый тип м отивации,  харак теризуется сл ожн ой 
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струк турой,  одн ой из форм  к оторой явл яется струк тура вн утрен н ей ( н а 

процесс и резул ьтат)  и вн ешн ий ( н аграда,  избеган ие)  м отивации. Зн ачител ьн ы 

так ие харак теристик и учебн ой м отивации,  к ак  ее устойчивость,  связь с 

уровн ем  ин тел л ек туал ьн ого развития и харак тером  учебн ой деятел ьн ости. 

Сейчас иссл едовател ям  уже н е приходится убеждаться в том ,  что 

успеваем ость студен тов н аходится в зависим ости от форм ирован ия учебн ой 

м отивации,  а н е тол ьк о от природн ых возм ожн остей. Между двум я дан н ым и 

причин ам и есть трудн ая систем а взаим освязей. Присутствие определ ен н ых 

к он к ретн ых аспек тов ( в частн ости,  при высочайшем  вн им ан ии л ичн ости к  

определ ен н ой деятел ьн ости)  им еет возм ожн ость подк л ючаться,  м ожет 

вк л ючаться так  н азываем ый к ом пен саторн ый м ехан изм . Недостаток  

возм ожн остей при дан н ом  аспек те воспол н яется развитием  м отивацион н ой 

сферы ( ин терес к  предм ету,  осозн ан н ость выбора профессии и др.) ,  и студен т 

достигает бол ьших успехов.  

Можн о ск азать,  дел о н е тол ьк о в том ,  что способн ости и цел епол аган ие 

распол агаются в диал ек тическ ом  един стве,  и к аждый из н их своеобразн о 

ок азывает вл иян ие н а уровен ь успеваем ости. Иссл едован ия,  проведен н ые в 

учебн ых заведен иях,  пок азал и,  что сил ьн ые и сл абые студен ты разл ичаются 

м ежду собой вовсе н е по ин тел л ек туал ьн ым  пок азател ям ,  а по том у,  в к ак ой 

степен и у н их развито цел епол аган ие к  профессион ал ьн ой деятел ьн ости.  

Естествен н о,  м ы н е м ожем  ск азать о том ,  что способн ости н е явл яются 

важн ым  фак тором  учебн ой деятел ьн ости. Подобн ые фак ты объясн яются тем ,  

что действующая систем а к он к урсн ого отбора в учебн ые заведен ия проводит 

отбор абитуриен тов н а уровн е общих ин тел л ек туал ьн ых к ачеств. В этом  

сл учае н а первое м есто выступает фак тор м отивации студен тов 

профессион ал ьн ых образовател ьн ых орган изаций к  профессион ал ьн ой 

деятел ьн ости; одн у из ведущих рол ей в форм ирован ии «отл ичн ик ов» и 

«троечн ик ов» играет систем а вн утрен н ей м отивации ин дивида к  учебн о-

позн авател ьн ой деятел ьн ости в учебн ом  заведен ии. В сам ой м отивации 

студен тов к  профессион ал ьн ой деятел ьн ости важн ейшую рол ь играет 
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пол ожител ьн ое отн ошен ие к  профессии,  поск ол ьк у эта причин а связан а с 

к он ечн ым и н азн ачен иям и обучен ия. 

 

 

Выводы по Гл аве 1 

 

Итак ,  резюм ируя вышеск азан н ое,  м ожн о прийти к  выводу о том ,  что 

учебн ой м отивацией пон им ают частн ый вид м отивации,  вк л ючен н ой в 

деятел ьн ость учен ия,  учебн ую деятел ьн ость,  а м отив учен ия пон им ается к ак  

н аправл ен н ость ак тивн ости ( деятел ьн ости)  учащегося н а те ил и ин ые сторон ы 

учебн ой деятел ьн ости. Способн ости и позн авател ьн ый ин терес студен тов к  

той ил и ин ой н аправл ен н ости учебн ой деятел ьн ости форм ирует 

профессион ал ьн ые м отивы,  то есть совок упн ость фак торов и процессов,  

к оторые,  отражаясь в созн ан ии,  побуждают и н аправл яют к  изучен ию 

будущей профессион ал ьн ой деятел ьн ости. Состоян ие м отивации студен тов к  

профессион ал ьн ой деятел ьн ости зависит от того,  оцен ивает л и студен т 

учебн ую деятел ьн ость в сравн ен ии с его собствен н ым и,  реал ьн ым и 

возм ожн остям и и уровн ем  требован ий.  

Уровен ь развития м отивацион н ой сферы студен та зависит от способов,  

усл овий и средств обучен ия,  осозн ан ия собствен н ого см ысл а учен ия,  

предм етн о-рефл ек сивн ого отн ошен ия к  обучен ию,  субъек тн ой ак тивн ости и 

субъек тн ого отн ошен ия. Мотивацион н ая сфера л ичн ости определ яется 

деятел ьн остью. Дл я того чтобы деятел ьн ость стал а к ом пон ен том  развития и 

сам оразвития,  важн о н е тол ьк о гл убок о пон им ать харак тер ее содержан ия,  н о 

и постоян н о совершен ствовать м отивацион н ую сторон у л ичн ости. Гл убок ое 

пон им ан ие м отивацион н ой сферы м ожет обеспечить успех,  н аправить 

ак тивн ость л ичн ости студен та в н ужн ое русл о ее развития. 

Высок ом у уровн ю готовн ости студен тов к  профессион ал ьн ой 

деятел ьн ости способствует высок ая степен ь удовл етворен н ости профессией,  

удовл етворен н ости учебн ым  заведен ием ,  цен н остн ых ориен таций,  учебн о-
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профессион ал ьн ой м отивацией. Удовл етворен н ость профессией - это 

повышен н ый пок азател ь и аспек т готовн ости к  предстоящей деятел ьн ости. 

Низк ая м отивация к  профессион ал ьн ой деятел ьн ости препятствует 

форм ирован ию готовн ости студен та. 
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Гл ава 2. Опытн о-эк сперим ен тал ьн ая работа м отивации студен тов в 

процессе обучен ия правовых дисципл ин  в ГБПОУ «Копейск ий 

пол итехн ическ ий к ол л едж им ен и С.В. Хохряк ова» 

 

2.1 Методик и форм ирован ия м отивации студен тов в процессе обучен ия 

правовых дисципл ин  в ГБПОУ «Копейск ий пол итехн ическ ий к ол л едж 

им ен и С.В. Хохряк ова» 

 

Государствен н ое бюджетн ое профессион ал ьн ое образовател ьн ое 

учрежден ие «Копейск ий пол итехн ическ ий к ол л едж им ен и С.В. Хохряк ова»,  

им ен уем ое в дал ьн ейшем  «Учрежден ие»,  явл яется н ек ом м ерческ ой 

орган изацией,  создан н ой Чел ябин ск ой обл астью дл я выпол н ен ия работ,  

ок азан ия усл уг в цел ях обеспечен ия реал изации предусм отрен н ых 

зак он одател ьством  Российск ой Федерации пол н ом очий орган ов 

государствен н ой вл асти Чел ябин ск ой обл асти в сфере образован ия. 

Пол н ое н аим ен ован ие Учрежден ия: государствен н ое бюджетн ое 

профессион ал ьн ое образовател ьн ое учрежден ие «Копейск ий 

пол итехн ическ ий к ол л едж им ен и С.В. Хохряк ова»,  сок ращен н ое – ГБПОУ 

«Копейск ий пол итехн ическ ий к ол л едж им ен и С.В. Хохряк ова»,  аббревиатура 

– ГБПОУ «КПК им ен и С.В. Хохряк ова». 

Место н ахожден ия Учрежден ия: 456618,  Чел ябин ск ая обл асть,  г. 

Копейск ,  ул . Лен ин а,  д. 40. 

Фун к ции и пол н ом очия учредител я Учрежден ия от им ен и Чел ябин ск ой 

обл асти осуществл яет Мин истерство образован ия и н аук и Чел ябин ск ой 

обл асти. 

Осн овн ым и цел ям и создан ия ГБПОУ «Копейск ий пол итехн ическ ий 

к ол л едж им ен и С.В. Хохряк ова» явл яются: 

- форм ирован ие у обучающихся учрежден ия граждан ск ой позиции и 

трудол юбия,  развитие ответствен н ости,  сам остоятел ьн ости и творческ ой 

ак тивн ости,  способн ости к  социал ьн ом у сам оопредел ен ию; 
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- подготовк а к вал ифицирован н ых рабочих и специал истов средн его 

звен а по всем  осн овн ым  н аправл ен иям  обществен н о-пол езн ой деятел ьн ости в 

соответствии с потребн остям и общества и государства,  а так же 

удовл етворен ие потребн остей л ичн ости в угл убл ен ии и расширен ии 

образован ия; 

- удовл етворен ие потребн остей л ичн ости в ин тел л ек туал ьн ом ,  

к ул ьтурн ом  и н равствен н ом  развитии посредством  пол учен ия средн его 

профессион ал ьн ого образован ия. 

Работа проводил ась в ГБПОУ «Копейск ий пол итехн ическ ий к ол л едж 

им ен и С.В. Хохряк ова» со студен там и 1 к урса,  обучающим ися по 

специал ьн ости «Право и орган изация социал ьн ого обеспечен ия»,  учебн ая 

группа № ПСО-118. 

В ходе иссл едован ия испол ьзовал ся ряд м етодов: н абл юден ие,  

ан к етирован ие,  изучен ие резул ьтатов деятел ьн ости,  м етоды 

эк сперим ен тал ьн ой оцен к и,  опрос,  ан ал из,  беседы,  к ол ичествен н ый и 

к ачествен н ый ан ал из сам ооцен ок . 

В группе 22 чел овек а,  среди к оторых 5 юн ошей 17 девушек  в возрасте 

от 16 до 18 л ет.  

Иссл едован ие проводил ось по четырем  психол огическ им  тестам :  

1)  «Методик а изучен ия м отивации профессион ал ьн ой деятел ьн ости» К. 

Зам фир ( в м одифик ации А.А. Реан а)  ( Прил ожен ие 1) . 

Цел ь м етодик и - диагн остик а м отивации профессион ал ьн ой 

деятел ьн ости. 

В осн ову пол ожен а к он цепция о вн утрен н ей и вн ешн ей м отивации.  

На осн ован ии пол учен н ых резул ьтатов определ яется м отивацион н ый 

к ом пл ек с л ичн ости. Мотивацион н ый к ом пл ек с представл яет собой тип 

соотн ошен ия м ежду собой трех видов м отивации:  

– ВМ – вн утрен н яя м отивация; 

– ВПМ – вн ешн яя пол ожител ьн ая м отивация; 

– ВОМ – вн ешн н яя отрицател ьн ая м отивация. 

http://kpk74.ru/2-uncategorised/687-40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya
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К н аил учшим ,  оптим ал ьн ым ,  м отивацион н ым  к ом пл ек сам  сл едует 

отн осить сл едующие два типа сочетан ия:  

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ. Наихудшим  м отивацион н ым  

к ом пл ек сом  явл яется тип ВОМ > ВПМ > ВМ. 

Между этим и к ом пл ек сам и зак л ючен ы пром ежуточн ые с точк и зрен ия 

их эффек тивн ости ин ые м отивацион н ые к ом пл ек сы.  

При ин терпретации сл едует учитывать н е тол ьк о тип м отивацион н ого 

к ом пл ек са,  н о и то,  н аск ол ьк о сил ьн о один  тип м отивации превосходит другой 

по степен и выражен н ости. 

2)  Методик а определ ен ия м отивации учен ия ( Каташев В.Г.)  

( Прил ожен ие 2) . 

Цел ь м етодик и - определ ить м отивацию учен ия. 

Методик а зам ера м отивации профессион ал ьн ого обучен ия студен тов 

м ожет быть представл ен а в сл едующем  виде: н а осн ове описан н ых в тек сте 

уровн ей м отивации студен там  предл агается к ом пл ек с вопросов и серия 

возм ожн ых ответов. Каждый ответ оцен ивается студен там и бал л ом  от 01 до 

05. 01 – уверен н о «н ет», 02 – бол ьше «н ет»,  чем  «да»,  03 – н е уверен ,  н е зн аю; 

04 – бол ьше «да»,  чем  «н ет»;05 – уверен н о «да». Шк ал ирован ие производится 

студен там и в специал ьн ой к арточк е. Поск ол ьк у м отивация л ичн ости 

ск л адывается из вол евой и эм оцион ал ьн ой сфер,  то вопросы к ак  бы раздел ен ы 

н а две части. Пол овин а вопросов ( 24)  предпол агает выявить уровен ь 

созн ател ьн ого отн ошен ия к  пробл ем ам  учен ия,  а вторая пол овин а вопросов 

( 20)  н аправл ен а н а выявл ен ие эм оцион ал ьн о физиол огическ ого восприятия 

разл ичн ых видов деятел ьн ости в м ен яющихся ситуациях.  

Студен ты при запол н ен ии м отивацион н ой шк ал ы дают оцен к у к аждом у 

вопросу и запол н яют к аждую к л еточк у. Затем  сум м ируются бал л ы по 

горизон тал и в к райн ем  правом  вертик ал ьн ом  ряду. Вертик ал ьн ая н ум ерация 

шк ал  первого ряда обозн ачает н е тол ьк о н ом ера вопросов,  н о и уровен ь 

м отивации. Каждая шк ал а,  соответствующая том у ил и другом у уровн ю 

м отивации,  м ожет н абрать от 11 до 55 бал л ов без учета цифры 0. Кол ичество 
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бал л ов к аждой шк ал ы харак теризует отн ошен ие студен та к  разл ичн ым  видам  

учебн ой деятел ьн ости и к аждую шк ал у м ожн о ан ал изировать отдел ьн о. Шк ал а 

же,  отл ичающаяся от других бол ьшим  к ол ичеством  бал л ов,  будет обозн ачать 

уровен ь м отивации учен ия в ГБПОУ «Копейск ий пол итехн ическ ий к ол л едж 

им ен и С.В. Хохряк ова». 

3)  Методик а «Мотивация к  успеху» Т. Эл ерса ( Прил ожен ие 3) . 

Методик а к оторая пок азывает н е тол ьк о ориен тацию студен та н а успех,  

н о и уровен ь риск а ( боязн и н еудач) .  

Цел ь м етодик и - определ ить уровен ь м отивации к  достижен ию успеха. 

Материал  представл ен  в виде утвержден ия,  н а к оторые испытуем ом у 

н еобходим о дать один  из двух вариан тов ответов «да» ил и «н ет». Степен ь 

выражен н ости м отивации к  успеху оцен ивается к ол ичеством  бал л ов,  

совпадающих с к л ючом ; 

Мотив достижен ия успеха у учен ик ов иссл едовал ся так же с пом ощью 

м етодик и Т. Эл ерса «Мотивация к  успеху». Методик а предн азн ачен а дл я 

диагн остик и,  выдел ен н ой Хек хаузен ом ,  м отивацион н ой н аправл ен н ости 

л ичн ости н а достижен ие успеха. Мотивация достижен ия по Эл ерсу - это,  

прежде всего стрем л ен ие к  успеху,  к  высок им  резул ьтатам  в своей 

деятел ьн ости. И есл и чел овек ,  стрем ится достичь успеха,  высок их резул ьтатов 

в деятел ьн ости,  то у н его достаточн о сил ьн ая м отивация достижен ия. Одн и 

л юди отводят достижен ию успехов сл ишк ом  бол ьшую рол ь,  дл я других - это 

м ен ее важн о. 

Выдел яют фак торы,  определ яющие н ал ичие сил ьн ой м отивации 

достижен ия: 

1. Стрем л ен ие достигн уть высок их резул ьтатов ( успехов) .  

2. Стрем л ен ие дел ать все к ак  м ожн о л учше,  л учше всех.  

3. Выбор сл ожн ых задан ий и жел ан ие их выпол н ить.  

4. Стрем л ен ие совершен ствовать себя в своем  м астерстве.  

Так им  образом ,  м етодик а оцен ивает сил у стрем л ен ия к  достижен ию 

цел и,  к  успеху.  
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В ходе проведен ия иссл едован ия с пом ощью дан н ой м етодик и 

испытуем ым  предл агается ответить н а 41 вопрос,  выражая свое согл асие ил и 

н есогл асие ответам и «да» ил и «н ет». Ответы сум м ируются по одн ом у бал л у 

при совпаден ии с к л ючом . 

4)  Методик а «Мотивация к  избеган ию н еудач» Т. Эл ерса ( Прил ожен ие 

4) . 

Цел ь м етодик и - определ ить уровен ь м отивации к  избеган ию н еудач. 

Испытуем ым  представл яется 30 троек  сл ов,  к ачеств л ичн ости. Из трех 

н еобходим о выбрать то одн о к ачество,  к оторое бол ее присуще сам ом у 

испытуем ом у. Выдел яется так же четыре уровн я м отивации к  избеган ию 

н еудач: 

- Низк ая м отивация к  защите; 

- Средн ий уровен ь м отивации; 

- Высок ий уровен ь м отивации; 

Субъек ты,  м отивирован н ые н а успех,  предпочитают задачи средн ей ил и 

чуть выше средн ей трудн ости. Очен ь л егк ие задачи н е прин осят им  чувства 

удовл етворен ия и н астоящего успеха,  а при выборе сл ишк ом  трудн ых вел ик а 

вероятн ость н еуспеха; поэтом у он и н е выбирают н и те,  н и другие. При выборе 

же задач средн ей трудн ости успех и н еудача стан овятся равн овероятн ым и и 

исход стан овится м ак сим ал ьн о зависим ым  от собствен н ых усил ий чел овек а. 

При преобл адан ии у чел овек а м отивации избежан ие н еудачи,  он  предпочитает 

задачи,  н аибол ее л егк ие ил и н аибол ее трудн ые,  к оторые прак тическ и 

н евыпол н им ы.  

Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Методик а изучен ия м отивации 

профессион ал ьн ой деятел ьн ости» К. Зам фир ( в м одифик ации А.А. Реан а)  

студен тов 1 к урса представл ен ы в процен тн ом  соотн ошен ии и сведен ы в 

табл ице 1. 
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Табл ица 1 

Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Методик а изучен ия м отивации 

профессион ал ьн ой деятел ьн ости» К. Зам фир ( в м одифик ации А.А.Реан а)   

Мотивацион н ый к ом пл ек с Кол ичество студен тов 1 «А» 

ВМ > ВПМ > ВОМ 23 %( 5 чел )  

ВМ = ВПМ > ВОМ 23 %( 5 чел )  

ВМ > ВПМ < ВОМ 14 % ( 3 чел )  

ВОМ > ВМ > ВПМ 41 % ( 9 чел )  

 

Табл ица 2 

Выявл ен ие преобл адающего типа м отивации 

 

Прим ечан ие: 

ВМ – вн утрен н яя м отивация; 

ВПМ – вн ешн яя пол ожител ьн ая м отивация; 

ВОМ – вн ешн яя отрицател ьн ая м отивация; 

Табл ица 3 

Выявл ен ие м отивацион н ого к ом пл ек са студен тов 

Тип м отива 

ции 

п/п 

 

ВМ Коэффициен т ВПМ Коэффициен т ВОМ 

1 4.5 > 4.3 > 4 

2 4.5 > 4 > 2 

3 4.5 > 4 < 5 

4 5 > 4 > 1.5 

5 5 > 4 > 2.5 

6 5 > 4.6 > 4.5 

Продол жен ие табл ицы 3 

Преобл адающий тип м отивации Кол  – во студен тов 

ВМ 23 % ( 5 чел )  

ВПМ 9 % ( 2 чел )  

ВОМ 50 % ( 11 чел )  

ВМ = ВПМ 9 % ( 2 чел )  

ВМ >ВПМ < ВОМ 9 % ( 2 чел )  
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Тип м отива 

ции 

п/п 

 

ВМ Коэффициен т ВПМ Коэффициен т ВОМ 

7 5 > 4.6 > 4 

8 5 > 4.6 > 4 

9 5 > 3.6 > 2.5 

10 5 > 4.5 > 4 

11 5 > 4 < 5 

12 5 = 5 > 4 

13 5 = 5 > 4 

14 5 = 5 > 4 

15 4 > 3.3 > 4.5 

16 4 > 3.3 < 5 

17 4.6 > 4.5 < 5 

18 4.6 > 4 < 5 

19 4 = 4 > 2 

20 4 = 4 > 3 

21 4.5 > 4.3 < 4.5 

22 4 = 4 < 5 

Средн ее по 

группе 
3, 86 % > 4, 20 % > 4, 64 % 

 

Ан ал из резул ьтатов позвол яет утверждать,  что,  выбирая м ежду 

н аил учшим ,  оптим ал ьн ым  и н аихудшим  типам и соотн ошен ий,  бол ьшин ство 

студен тов выбрал и оптим ал ьн ый к ом пл ек с,  представл ен н ый сочетан иям и:  

ВМ > ВПМ > ВОМ -14% ( 3 чел )  опрошен н ых и ВМ = ВПМ > ВОМ - 23% 

( 5 чел )  опрошен н ых. Это свидетел ьствует о том ,  что студен ты,  с дан н ым и 

м отивацион н ым и к ом пл ек сам и,  вовл ек аются в эту деятел ьн ость ради н ее 

сам ой,  а н е дл я достижен ия к ак их-л ибо вн ешн их н аград. Так ая деятел ьн ость 

явл яется сам оцел ью,  а н е средством  дл я достижен ия н ек ой другой цел и. Т.е. 

это те студен ты,  к оторых привл ек ает,  прежде всего,  ин терес к  сам ом у 

процессу учен ия,  он и ск л он н ы выбирать бол ее сл ожн ые задан ия,  что 

позитивн о отражается н а развитии их позн авател ьн ых процессов. 

Наихудшие м отивацион н ые к ом пл ек сы представл ен ы сл едующим  

соотн ошен ием : ВОМ > ВМ > ВПМ - 41% ( 9 чел )  и ВОМ > ВМ > ВПМ - 14% 

( 3 чел )  Это м ожет свидетел ьствовать о безразл ичн ом ,  а вероятн о,  и н егативн ом  

отн ошен ии к  процессу обучен ия в цел ом . Дл я так их студен тов цен н остью 

явл яется н е пол учен ие профессион ал ьн ых зн ан ий и ум ен ий,  а к он ечн ый итог 
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их обучен ия в ГБПОУ «Копейск ий пол итехн ическ ий к ол л едж им ен и С.В. 

Хохряк ова»,  т.е. пол учен ие дипл ом а. Либо,  м ожн о предпол ожить,  что к ак  раз 

это к ол ичество студен тов поступил и в ГБПОУ «Копейск ий пол итехн ическ ий 

к ол л едж им ен и С.В. Хохряк ова» н е по своем у жел ан ию,  а к  прим еру,  потом у 

что,  н а этом  н астоял и родител и. Здесь допустим о н ал ичие и других,  н ам  

н еизвестн ых причин . 

Обучаем ые с вн ешн ей м отивацией,  к ак  правил о,  н е пол учают 

удовл етворен ия от преодол ен ия трудн остей при решен ии учебн ых задач. 

Поэтом у он и выбирают бол ее простые задан ия и выпол н яют тол ьк о то,  что 

н еобходим о дл я пол учен ия подк репл ен ия ( оцен к и) . Отсутствие вн утрен н его 

стим ул а способствует росту н апряжен н ости,  ум ен ьшен ию спон тан н ости,  что 

ок азывает подавл яющее действие н а к реативн ость обучаем ого,  в то врем я к ак  

н ал ичие вн утрен н их побужден ий способствует проявл ен ию 

н епосредствен н ости,  оригин ал ьн ости,  росту к реативн ости и творчества.  

Харак теризуя группу в цел ом ,  м ожн о ск азать,  что преобл адающим  

типом  м отивации профессион ал ьн ого обучен ия явл яется вн ешн яя 

отрицател ьн ая м отивация - 50 % ( 11 чел ) . Учен ие студен тов с так им  типом  

м отивации харак теризуется сл едующим и призн ак ам и: учен ие ради учен ия,  без 

удовол ьствия от деятел ьн ости ил и без ин тереса к  преподаваем ом у предм ету; 

учен ие из-за боязн и н еудач; учен ие по прин ужден ию ил и под давл ен ием  и др. 

23% ( 5 чел )  - им еют вн утрен н юю м отивацию так их студен тов привл ек ает сам а 

деятел ьн ость,  а н е то,  к ак  он а будет оцен ен а ок ружающим и. Студен ты с 

вн ешн ей пол ожител ьн ой м отивацией составл яют – 9% ( 2 чел ) ; студен ты у 

к оторых вн утрен н яя м отивация равн а вн ешн ей пол ожител ьн ой - 9% ( 2 чел ) ; и 

студен ты у к оторых вн ешн яя м отивация бол ьше вн утрен н ей пол ожител ьн ой,  

а вн утрен н яя пол ожител ьн ая м отивация м ен ьше вн утрен н ей отрицател ьн ой - 

9 % ( 2 чел ) . Дан н ые типы м отивации «хуже» вн утрен н его типа м отивации тем ,  

что при н ем  студен тов привл ек ает н е сам а деятел ьн ость,  а то,  к ак  он а будет 

оцен ен а ок ружающим и ( пол ожител ьн ая оцен к а,  поощрен ие,  похвал а и т.д.) . 



 37 

Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Методик а определ ен ия 

м отивации учен ия» ( Каташев В.Г.)  студен тов 1 представл ен ы в процен тн ом  

соотн ошен ии и сведен ы в табл ице  4.  

Табл ица 4 

Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Методик а определ ен ия м отивации 

учен ия» ( Каташев В.Г.)  студен тов 1 к урса  

Уровен ь 

м отивации 

 

п/п 

I 

Низк ий 

уровен ь 

II 

Средн ий 

уровен ь 

III 

Норм ал ьн ый 

уровен ь 

IV 

Высок ий 

уровен ь 

 Бал л ы 

1 26 44 42 40 

2 25 48 46 46 

3 32 40 36 39 

4 34 40 33 30 

5 35 45 37 30 

6 26 55 46 37 

7 19 46 44 30 

8 23 50 49 27 

9 41 43 40 36 

10 43 50 43 41 

11 34 45 44 43 

12 37 41 49 40 

13 36 35 46 39 

14 29 38 47 46 

15 27 36 44 46 

16 38 55 50 45 

17 38 43 30 42 

18 34 43 39 41 

19 44 34 33 40 

20 41 39 34 38 

21 32 38 35 39 

22 25 34 26 40 

Средн ее по 

группе 
32, 6 % 42, 7 % 40, 5 % 38, 8 % 

 

Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Методик а определ ен ия 

м отивации учен ия» ( Каташев В.Г.)  студен тов 1 к урса н а к он статирующем  

этапе эк сперим ен та представим  в виде диаграм м ы ( рис.2) . 
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Рис.2. Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Методик а определ ен ия 

м отивации учен ия» ( Каташев В.Г.)  студен тов 1 к урса  

 

По резул ьтатам  иссл едован ия м отивации учен ия студен тов ( м етодик а 

определ ен ия м отивации учен ия студен тов» ( Каташев В.Г.) )  м ожн о ск азать о 

том ,  что дл я бол ьшин ства студен тов харак терен  средн ий уровен ь м отивации 

учен ия в СПО - 35, 3 % ( 8 чел ) . Дл я так их студен тов будущие пл ан ы н е им еют 

реал ьн ой опоры в н астоящем  и н е подк репл яются л ичн ой ответствен н остью за 

их реал изацию. Это связан о по-н ашем у м н ен ию с тем ,  что студен ты еще 

н аходятся в стадии сам оопредел ен ия. Ск ол ь бы н и был и он и ин тел л ек туал ьн о 

готовы к  осм ысл ен ию всего сущего,  м н огого он и н е зн ают – еще н ет опыта 

реал ьн ой прак тическ ой и духовн ой жизн и в обществе. 

Студен ты с н орм ал ьн ым  уровн ем  м отивации составл яют - 29, 8 % ( 6 чел ) . 

Это проявл яется в сл едующих харак теристик ах: н аправл ен н ость н а учебн о-

профессион ал ьн ую деятел ьн ость,  н а развитие сам ообразован ия и 

сам опозн ан ие. Он и,  к ак  правил о,  тщател ьн о пл ан ируют свою жизн ь,  ставя 

к он к ретн ые цел и. Высок ая потребн ость в сохран ен ии собствен н ой 

ин дивидуал ьн ости,  стрем л ен ии к  н езависим ости от других и жел ан ии 

сохран ить н еповторим ость,  своеобразие собствен н ой л ичн ости,  своих 

взгл ядов и убежден ий,  своего стил я жизн и,  стрем ясь к ак  м ожн о м ен ьше 

поддаваться вл иян ию м ассовых тен ден ций. Появл ен ие жизн ен н ых пл ан ов,  

обострен н ая способн ость к  вчувствован ию в состоян ие других,  способн ости 

переживать эм оцион ал ьн о эти состоян ия к ак  свои. Стрем л ен ием  к  
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достижен ию ощутим ых и к он к ретн ых резул ьтатов в л юбом  виде деятел ьн ости,  

а точн ее в учебн ой деятел ьн ости.  

Студен ты с высок им  уровн ем  м отивации учен ия составл яют - 27, 8 % ( 5 

чел ) . Это проявл яется в сл едующих харак теристик ах: способн ость к  

сопереживан ию,  к  ак тивн ом у н равствен н ом у отн ошен ию к  л юдям ,  к  сам ом у 

себе и к  природе; способн ость к  усвоен ию традицион н ых рол ей,  н орм ,  правил  

поведен ия в обществе. В этот период жизн и он  решает,  в к ак ой 

посл едовател ьн ости он  прил ожит свои способн ости дл я реал изации себя в 

труде и в сам ой жизн и. Студен ты с н изк им  уровн ем  м отивации учен ия 

составл яют – 7, 1 % ( 3 чел )   

Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Мотивация к  успеху» Т. Эл ерса 

студен тов 1 к урса представл ен ы н ам и в процен тн ом  соотн ошен ии и сведен ы в 

табл ице  5.  

Табл ица  5 

Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Мотивация к  успеху» Т. Эл ерса 

студен тов 1 к урса  

Уровен ь м отивации к  успеху ( к ол ичество испытуем ых в %)  

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

34 % 40 % 26 % 

 

Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Мотивация к  успеху» Т. Эл ерса 

студен тов 1 к урса представим  в виде диаграм м ы ( рис. 3) . 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

Высокий Средний Низкий

34%
40%

26%



 40 

Рис.3. Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Мотивация к  успеху» Т. Эл ерса 

 

Дан н ые,  представл ен н ые в табл ице пок азывают,  что высок ая м отивация 

к  успеху харак терн а дл я 34 % ( 7 чел овек ) . Дл я испытуем ых с высок ой 

м отивацией к  успеху харак терн о стрем л ен ие достигн уть высок их резул ьтатов 

( успехов) ,  дел ать все к ак  м ожн о л учше,  л учше всех,  выбор сл ожн ых задан ий 

и жел ан ие их выпол н ить,  стрем л ен ие совершен ствовать себя в своем  

м астерстве,   

Средн ий уровен ь м отивации к  успеху харак терен  дл я 40 % ( 9 чел овек )  

испытуем ых. Дан н ая к атегория опрошен н ых н е им еет серьезн ой м отивации н а 

достижен ие успеха в профессион ал ьн ой к арьере,  рассм атривая профессию к ак  

врем ен н ое зан ятие,  ин тересы им еют средн юю выражен н ость,  пассивн ы и н е 

побуждают к  поиск ам  соответствующей деятел ьн ости,   

Низк ая м отивация к  успеху у 26 % ( 6 чел овек ) . Низк ий уровен ь 

м отивации к  успеху м ожет обусл авл ивать н едостаточн о выражен н ые 

стрем л ен ие и способн ости студен та к  преодол ен ию трудн остей,  объек тивн о 

возн ик ающих в процессе его адаптации к  профессион ал ьн ой деятел ьн ости.  

Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Мотивация к  избеган ию н еудач» 

студен тов 1 к урса представл ен ы в табл ице  6.  

Табл ица 6 

Резул ьтаты диагн остик и по м етодик е «Мотивация к  избеган ию н еудач» 

студен тов 1 к урса  

Уровен ь м отивации к  избеган ию н еудач 

( к ол ичество испытуем ых в %)  

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

36 % 42 % 23 % 

 

У 36% ( 8 чел )  студен тов высок ий и 42% ( 10 чел )  средн ий уровен ь 

м отивации к  избеган ию н еудач. Личн ости этого типа обычн о ак тивн ы,  

ин ициативн ы. Есл и встречаются препятствия — ищут способы их 
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преодол ен ия. Отл ичаются н астойчивостью в достижен ии цел и. Ск л он н ы 

пл ан ировать свое будущее н а бол ьшие пром ежутк и врем ен и.  

У 23 % ( 4 чел )  студен тов н изк ий уровен ь м отивации к  избеган ию н еудач 

– м ал оин ициативн ы,  избегают ответствен н ых задан ий,  изыск ивают причин ы 

отк аза от н их. Ставят перед собой н еоправдан н о завышен н ые цел и; пл охо 

оцен ивают свои возм ожн ости. В других сл учаях,  н апротив,  выбирают л егк ие 

задан ия,  н е требующие особых трудовых затрат. 

Ан ал из резул ьтатов позвол ил  выявить сл едующие особен н ости 

студен тов:  

1)  40% студен тов им еют средн ий уровен ь м отивации к  успеху. Студен ты 

со средн им  уровн ем  м отивации к  успеху н е им еют серьезн ой м отивации н а 

достижен ие успеха в профессион ал ьн ой к арьере,  рассм атривают профессию 

к ак  врем ен н ое зан ятие,  ин тересы им еют средн юю выражен н ость,  пассивн ы и 

н е побуждают к  поиск ам  соответствующей деятел ьн ости. 

2)  42% студен тов им еют средн ий уровен ь м отивации к  избеган ию 

н еудач. Так ие студен ты ак тивн ы,  ин ициативн ы. Есл и встречаются 

препятствия — ищут способы их преодол ен ия. Отл ичаются н астойчивостью в 

достижен ии цел и. Ск л он н ы пл ан ировать свое будущее н а бол ьшие 

пром ежутк и врем ен и.  

3)  4, 64% студен тов им еют вн ешн юю отрицател ьн ую м отивацию ( ВОМ) . 

Студен ты с так им  типом  м отивации харак теризуются сл едующим и 

призн ак ам и: учен ие ради учен ия,  без удовол ьствия от деятел ьн ости ил и без 

ин тереса к  преподаваем ом у предм ету; учен ие из-за боязн и н еудач; учен ие по 

прин ужден ию ил и под давл ен ием  и др. 

4)  35, 3% студен тов им еют средн ий уровен ь м отивации учен ия. Дл я 

так их студен тов будущие пл ан ы н е им еют реал ьн ой опоры в н астоящем  и н е 

подк репл яются л ичн ой ответствен н остью за их реал изацию. Это связан о по-

н ашем у м н ен ию с тем ,  что студен ты еще н аходятся в стадии сам оопредел ен ия. 

Ск ол ь бы н и был и он и ин тел л ек туал ьн о готовы к  осм ысл ен ию всего сущего,  



 42 

м н огого он и н е зн ают – еще н ет опыта реал ьн ой прак тическ ой и духовн ой 

жизн и в обществе. 

Дал ее н еобходим о разработать и реал изовать усл овия развития 

м отивации студен тов. 

 

2.2 Разработк а и реал изация усл овий развития м отивации 

студен тов 

 

Дл я создан ия психол ого-педагогическ их усл овий развития 

профессион ал ьн ой м отивации студен тов-первок урсн ик ов в ГБПОУ 

«Копейск ий пол итехн ическ ий к ол л едж им ен и С.В. Хохряк ова» со студен там и 

1 к урса обучающим ися по специал ьн ости «Право и орган изация социал ьн ого 

обеспечен ия»,  в к ол ичестве 22 чел овек ,  был  разработан  пл ан  к он спек т урок а 

по выбран н ой специал ьн ости,  первый урок  н а тем у: «Я - граждан ин  России») . 

Второй урок  н а тем у: Судебн ая систем а РФ. 

Рассм отрим  разработан н ые пл ан ы к он спек ты урок ов бол ее подробн о: 

Пл ан  урок а по учебн ой дисципл ин е «Правоведен ие» 

Тем а: «Судебн ое разбирател ьство» 

Цел и урок а: см отивировать студен тов н а изучен ие российск ого 

зак он одател ьства,  дл я защиты своих зак он н ых прав. 

Задачи: 

1)  образовател ьн ые:  

– пок азать осн овн ые фун к ции суда и прок уратуры в угол овн ом  

процессе;  

– развить представл ен ие о прин ципе н еотвратим ости н ак азан ия за 

преступл ен ие;  

– определ ить осн овн ые рол и участн ик ов судебн ых заседан ий по 

угол овн ым  дел ам ; 

2)  воспитател ьн ые:  
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– форм ировать собствен н ую позицию по разл ичн ым  н равствен н о-

правовым  пробл ем ам ;  

– способствовать развитию у м ол одых л юдей чувства ответствен н ости 

за свои поступк и;  

– зн ан ия правил  дорожн ого движен ия; 

– воспитан ие уважен ия к  зак он ам ,  осн овам  правовой к ул ьтуры 

л ичн ости;  

– н авык ов правил ьн ого поведен ия н а дорогах; 

3)  развивающие:  

– сформ ировать у студен тов н авык и пол ем ик и;  

– ум ен ия выражать и отстаивать свою точк у зрен ия,  им провизировать. 

Тип урок а: рол евая игра 

Вид зан ятия: урок -суд 

Методы обучен ия: пробл ем н ый,  м одел ьн ый,  рол евая игра. 

Режим  обучен ия: творческ ая деятел ьн ость студен товв группах,  студен ты 

– субъек ты обучен ия. 

Орган изация студен тов дл я работы в группах: все студен ты заран ее был и 

озн ак ом л ен ы с совершён н ым  правон арушен ием ,  был и распредел ен ы рол и 

участн ик ов судебн ого разбирател ьства,  чтобы он и продум ал и л ин ию 

поведен ия в суде и подготовил и свои репл ик и,  учитывая см ягчающие и 

отягчающие обстоятел ьства дл я вын есен ия оправдател ьн ого ил и 

обвин ител ьн ого приговора. 

Действующие л ица судебн ого разбирател ьства: судья 

( председател ьствующий) ,  прок урор,  адвок ат,  заседател и ( 2 чел .) ,  подсудим ый 

– Петров Вик тор Ан дреевич,  пострадавший – Иван ов Ник ол ай,  свидетел ь,  

эк сперт,  сек ретарь суда. 

Струк тура урок а-суда 

I. Орган изация группы 

II. Вступител ьн ое сл ово преподавател я ( 5 м ин .)  

III. Рол евая игра «Судебн ое разбирател ьство» ( 25 м ин .)  
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IV. Проверк а пон им ан ия изучен н ого м атериал а ( 10 м ин .)  

V. Оцен к и эк сперта ( 3 м ин .)  

VI. Дом ашн ее задан ие ( 2 м ин .)  

Пл ан  к он спек т урок а 

I. Орган изация группы 

Задачи преподавател я: подготовить студен тов к  работе,  расстан овк а 

парт,  рассаживан ие участн ик ов,  учитывая их рол и н а суде,  орган изация 

вн им ан ия. 

II. Подготовк а к  усвоен ию н овых зн ан ий ( 5 м ин .)  

Дидак тическ ая задача: орган изовать и цел ен аправить позн авател ьн ую 

деятел ьн ость студен тов. 

Преподавател ь обращает вн им ан ие н а посл овицу: 

«От сум ы да от тюрьм ы н е зарек айся» ( Народн ая м удрость)  

Преподавател ь. – О чём  н ам  н апом ин ает эта н ародн ая м удрость? 

Студен т. – Небл агоприятн ые повороты судьбы. 

Преподавател ь. – Но есл и совершен о преступл ен ие ил и возн ик  спор 

м ежду орган ам и государства и средствам и м ассовой ин форм ации,  м ежду 

граждан ам и по поводу н ан есен ия тяжк их тел есн ых поврежден ий,  то где он  

будет разбираться? 

Студен т. – В суде. 

Преподавател ь. – Что так ое суд? 

Студен т. – Место,  где споры сторон  разрешаются цивил изован н ым  

путём ,  т. е. по зак он у,  это орган  государствен н ого прин ужден ия,  

прим ен яем ого к  л ицам ,  н арушающим  зак он ы,  м есто разрешен ия споров. 

Преподавател ь. – Гл авн ая задача суда? 

Студен т. – Вн ик н уть во все обстоятел ьства дел а,  определ ить степен ь 

вин ы ил и н евин овн ость подсудим ого и вын ести справедл ивый обвин ител ьн ый 

ил и оправдател ьн ый приговор. 

Преподавател ь. – Зн ачит,  что н еобходим о провести н а суде? 

Студен т. – Судебн ое разбирател ьство. 



 45 

III. Рол евая игра ( 25 м ин .)  

Дидак тическ ая задача: урок  проводится в форм е игры,  к оторая 

н азывается рол евой,  поэтом у студен ты дол жн ы забыть,  что он и явл яются 

студен там и и испол н ить рол и других л юдей. 

Задачи участн ик ов судебн ого разбирател ьства: 

– вн ик н уть во все обстоятел ьства дел а; 

– определ ить степен ь вин ы ил и н евин овн ости подсудим ого; 

– вын ести справедл ивый обвин ител ьн ый ил и оправдател ьн ый 

приговор. 

Участн ик и судебн ого процесса ( к арточк и - пон ятия н а доск е)  

записываются студен там и в тетрадь. Это осн овн ые пон ятия н ад к оторым и он и 

будут работать н а урок е. Зн ачен ия этих пон ятий м ожн о н айти в учебн ик е в 

§20,  стр.151–156 ( студен ты работают с учебн ик ом ) . 

Задачи присутствующей н а суде прессы: 

– выпустить газету о судебн ом  заседан ии; 

– подготовить статью о резул ьтатах заседан ия; 

– выступить с оцен к ой работы суда. 

Преподавател ь н апом ин ает о том ,  что в этой работе им  пом ожет 

допол н ител ьн ый м атериал  н а стол ах. А осн овн ым  правил ом  дл я судебн ого 

разбирател ьства стан ут сл ова афин ск ого архон та ( высшее дол жн остн ое л ицо 

в Афин ах)  Сол он а: 

«Не вын оси приговора,  н е высл ушав обеих сторон ». 

Преподавател ь. – Как  вы его пон им аете? 

Студен т. – Чтобы вын ести приговор н адо провести судебн ое 

разбирател ьство,  высл ушать всех свидетел ей,  прок урора,  адвок ата,  а затем  

вын ести подсудим ом у решен ием  суда приговор. 

Преподавател ь. – К к ак ом у выводу м ы дол жн ы прийти к  к он цу 

судебн ого разбирател ьства? 

Студен т. – Ник то,  к ром е суда,  н е м ожет н азвать чел овек а преступн ик ом . 

Эк сперт. Зачитывает статью Кон ституции РФ 118. 
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Преподавател ь. – Что так ое правосудие? 

Эк сперт. – Правосудие – это защита зак он н ых прав и ин тересов граждан  

в так ом  суде,  где н евозм ожн о н арушить справедл ивость и зак он . 

Преподавател ь. – Почем у древн ие грек и изобразил и богин ю правосудия 

Фем иду с весам и и повязк ой н а гл азах? 

Студен т. 

– Повязк а – сим вол  беспристрастия,  весы – взвесить все за и против,   

м еч – к ара,  н ак азан ие за преступл ен ие. 

Преподавател ь. – Итак ,  н ачин аем . Участн ик и судебн ого процесса 

озн ак ом л ен ы с сюжетом  и тек стом  судебн ого разбирател ьства 

Сек ретарь. – Суд идёт! Прошу всех встать! Председател ьствующим  суда 

явл яется Ваул ин а Ал л а Иван овн а. В состав судебн ой к ол л егии входят два 

н ародн ых заседател я: Русецк ий Стас,  Кан евск ая Там ара. 

Судья. – Объявл яю заседан ие отк рытым . 

Все участн ик и судебн ого разбирател ьства предупреждаются,  что дача 

заведом о л ожн ых пок азан ий в соответствии со ст. 181 УК РФ н ак азывается 

л ишен ием  свободы н а срок  до одн ого года ил и исправител ьн ым и работам и н а 

тот же срок . 

Судья. – В суд поступил  иск  от родител ей,  зак он н ых представител ей 

н есовершен н ол етн его,  13-л етн его Ник ол ая Иван ова,  пострадавшего во врем я 

дорожн о-тран спортн ого происшествия. 

Сл едствием  устан овл ен о,  что обвин яем ый явл яется м ол одой водител ь- 

Петров Вик тор Ан дреевич,  сбивший м ал ьчик а-вел осипедиста,  13 л етн его 

Ник ол ая Иван ова. Пострадавший уже поправил ся и н аходится в первом  ряду. 

Вм есте со своим и родител ям и он  требует н ак азать шофёра «по всей строгости 

зак он а». 

Судья. – Подсудим ый Петров,  встан ьте. Ваша н астоящая фам ил ия,  им я,  

отчество,  дата рожден ия,  род зан ятий. 

Петров. – Петров Вик тор Ан дреевич,  родил ся 5 феврал я 1975 года,  

водител ь-так сист. 
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Судья. – Прошу садиться. Подсудим ый,  согл асн о ст. 46 УК РФ,  вы 

им еете право заявл ять отводы,  прин осить жал обы н а действия и решен ия 

прок урора и суда,  защищать свои права и зак он н ые ин тересы л юбым и другим и 

средствам и и способам и,  н е противоречащим и зак он у. Пом им о этого,  вы 

им еете право н а посл едн ее сл ово. 

Сл ово сек ретаря. – Начин аем  судебн ое сл едствие. Огл ашается 

обвин ител ьн ое зак л ючен ие прок урором . 

Выступл ен ие прок урора. – В резул ьтате дорожн о-тран спортн ого 

происшествия здоровью Ник ол ая был  причин ён  средн ей тяжести вред. Это 

произошл о «всл едствие н ен адл ежащего испол н ен ия водител ем  своих 

профессион ал ьн ых   обязан н остей»,  ст. 118 УК РФ. Неум ел ое управл ен ие 

автом обил ем   представл яет бол ьшую опасн ость дл я жизн и и здоровья 

граждан . 

Водител ь тол ьк о н едавн о пол учил  водител ьск ое удостоверен ие. Мен ее 

года н азад он  был  прин ят н а работу в так сопарк . 

Сл ово сек ретаря. – Сл ово предоставл яется пострадавшем у. 

Сл ово адвок ата. – С к ак ого возраста вы управл яете вел осипедом ? Где вы 

к атаетесь н а вел осипеде? Зн аете л и вы правил а дорожн ого движен ия? 

Сл ово пострадавшего. – Вел осипед м н е подарил и родител и,  к огда м н е 

испол н ил ось 12 л ет. Сн ачал а я ездил  в своём  м ик рорайон е,  а к огда н аучил ся 

хорошо водить вел осипед,  то стал  ездить по дороге в другие м ик рорайон ы.  

Управл яю вел осипедом  хорошо,  даже м огу ездить держась одн ой рук ой. 

А о правил ах дорожн ого движен ия н ам  расск азывал и н а к л ассн ых часах. 

Сл ово сек ретаря. – Вызывается свидетел ь со сторон ы обвин ен ия. 

Сл ово свидетел я ( со сторон ы обвин ен ия) . Я друг Ник ол ая,  Вл адим ир,  

м н е 14 л ет. Я его учил  ездить н а вел осипеде. Мы с н им  везде к атал ись. Летом  

н а речк у,  в л ес отдыхать ездил и. И всё был о н орм ал ьн о. Но сейчас м н ого так си 

ездит у н ас в городе,  что даже вел осипедистам  опасн о стал о к ататься. Ведь 

водител и дол жн ы уступать дорогу вел осипедистам . 

Сл ово сек ретаря. – Вызывается свидетел ь со сторон ы защиты. 
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Сл ово свидетел я. – Я водител ь м ашин ы,  ехал  сзади водител я-так систа и 

зам етил  сл едующее. Вел осипедист двигал ся по середин е дороги,  к огда стал  

поворачивать н ал ево,  одн ой рук ой он  м ахн ул  своем у товарищу,  стоявшем у н а 

другой сторон е дороги. В это врем я и произошл о стол к н овен ие. 

Сл ово сек ретаря. – У прок урора,  адвок ата,  судей есть л и ещё вопросы к  

свидетел ям ? Зак л ючител ьн ое сл ово прок урора. 

Сл ово прок урора. – Водител ь н е проявил  бдител ьн ость. Не им еет 

хороших профессион ал ьн ых н авык ов. И совершил  преступл ен ие по ст. УК 

№118. Требую н ак азан ия. 

Сл ово сек ретаря. Защитн ая речь адвок ата. 

Сл ово адвок ата. – Водител ь н е вин овен . Это я м огу док азать. 

Во-первых: сл едствие устан овил о,  что вел осипедист двигал ся по 

середин е дороги. А в пун к те 24.2 Правил  дорожн ого движен ия ск азан о 

( адвок ат отк рывает тек ст правил )  

«Вел осипедисты... дол жн ы двигаться тол ьк о по правой пол осе... 

возм ожн о правее». Пострадавший во врем я сл едствия н е м ог объясн ить,  

почем у он  двигал ся так  дал ек о от тротуара. 

Во-вторых,  вел осипедист до стол к н овен ия ехал ,  держа рул ь одн ой 

рук ой,  а в м ом ен т стол к н овен ия уже совершал  поворот н ал ево. Всё это 

подтвердил и свидетел и. А в пун к те 24.3 ПДД ск азан о: «Водител ям  вел осипеда 

и м опеда запрещается: ездить,  н е держась за рул ь хотя бы одн ой рук ой...,  

поворачивать н ал ево... н а дорогах,  им еющих бол ее одн ой пол осы дл я 

движен ия в дан н ом  н аправл ен ии...». 

В-третьих,  пострадавшем у испол н ил ось 13 л ет. А в пун к те 24.1 ПДД 

говориться: «Управл ять вел осипедом ... при движен ии по дорогам  разрешается 

л ицам  н е м ол оже 14 л ет,  а м опедом  – н е м ол оже 16 л ет». Я прошу вын ести 

водител ю оправдател ьн ый приговор. 

Сл ово сек ретаря. – Посл едн ее сл ово обвин яем ого. 

Сл ово обвин яем ого. – Граждан е судьи. Прошу Вас оправдать м ен я. Я 

сожал ею,  что причин ил  вред здоровью Ник ол ая Иван ова. Я очен ь переживаю 
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за его состоян ие здоровья. Но м оей вин ы в том ,  что произошл о дорожн о-

тран спортн ое происшествие н ет. Да и в резул ьтате аварии м оя м ашин а 

пол учил а поврежден ия,  т.к . я попытал ся уйти от стол к н овен ия и врезал ся в 

дерево. 

Сл ово сек ретаря. – Суд удал яется н а тайн ое совещан ие. Он  дол жен  

прин ять решен ие. 

Сл ово эк сперта суда. 

1. Чьи выступл ен ия был и грам отн ые и аргум ен тирован н ые. 

2. Кто из участн ик ов судебн ого процесса художествен н о испол н ял  рол ь,  

ум ел о им провизировал . 

3. Зн ал  хорошо м атериал ,  осн овн ые пон ятия. 

4. Могут л и сдел ать сообщен ие журн ал исты о ходе судебн ого заседан ия. 

Сл ово сек ретаря. – Встать,  суд идёт! 

Судья зачитывает приговор ( все стоят) . Суд вын осит решен ие – 

оправдать водител я так си Петрова Вик тора Ан дреевича из-за отсутствия 

состава преступл ен ия. По ходатайству адвок ата,  суд прин ял  решен ие обязать 

родител ей вел осипедиста возм естить водител ю ущерб,  причин ён н ый аварией. 

Петров Вик тор Ан дреевич освобождается в зал е суда. 

Сл ово сек ретаря. – Заседан ие суда зак он чен о.  

V. Проверк а пон им ан ия н ового м атериал а ( 10 м ин )  

– Справедл иво ил и н есправедл иво решен ие суда? 

– А есл и бы суда н е существовал о,  решен ие о н ак азан ии водител я 

прин им ал  чин овн ик ,  к отором у родител и пострадавшего прин есл и заявл ен ие и 

м едицин ск ое описан ие травм ы. Как  вы дум аете,  чем  м огл о бы зак он читься это 

дел о дл я водител я? 

– Как ова рол ь прок урора в суде,  адвок ата в суде? 

– Дл я чего н ужн ы свидетел ьск ие пок азан ия? 

– Почем у н ик то к ром е суда,  н е им еет право н азвать чел овек а 

преступн ик ом ? 

VI. Зак репл ен ие н ового м атериал а ( 3 м ин )  
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Рабочая тетрадь,  стр. 89. 

Дал ее был  разработан  пл ан -к он спек т урок а по праву н а тем у: Судебн ая 

систем а РФ. 

Пл ан -к он спек т 

отк рытого урок а по праву 

тем а урок а: Судебн ая систем а РФ. 

 

Цел и урок а: м отивация ак туал изации зн ан ий студен тов о правовой 

систем е государства,  изучен ие к он ституцион н ых осн ов судебн ой систем ы РФ,  

видов судов РФ,  зак репл ен ие н авык ов работы с н орм ативн ым и тек стам и. 

Задачи: 

- обучающие: орган изация иссл едовател ьск ой деятел ьн ости студен тов 

дл я сам остоятел ьн ого изучен ия осн овн ых фун к ций орган ов судебн ой систем ы 

РФ; форм ирован ие представл ен ий студен тов об осн овн ых фун к циях судебн ой 

вл асти РФ; 

- развивающие: развитие ум ен ий и н авык ов сам остоятел ьн ой работы с 

док ум ен том ; 

- воспитател ьн ые: воспитан ие и развитие к ом м ун ик ативн ых н авык ов; 

воспитан ие чувства патриотизм а,  уважител ьн ого отн ошен ия к  судебн ой 

систем е и орган ам  судебн ой вл асти стран ы. 

Тип урок а: к ом бин ирован н ый урок  

Оборудован ие: презен тация «Судебн ая систем а Российск ой Федерации» 

( Прил ожен ие 5) ,  тек сты Кон ституции РФ,  раздаточн ый м атериал : схем а 

«судебн ая систем а России». 

Пл ан   хода урок а по этапам  представл ен ы в табл ице 7. 

 

Табл ица 7 

Пл ан   хода урок а по этапам  

№ Этап урок а 

( н азван ие)  
Врем я,  

( в м ин )  
Деятел ьн ость 

педагога 

 

Деятел ьн ость 

студен та 
Прим ечан ие 

( м етоды обуч.,  

средства,  
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форм ы 

проведен ия 

этапа)  
1.  

 
Орган изацион 

н ая часть 
5 Приветствует 

студен тов,  

представл яется,  

проверяет 

присутствующих. 

Озвучивает тем у. 

Восприн им а-

ют разъясн е-

н ия педагога. 

Сл овесн ый 

2.  Входн ой 

к он трол ь 
10 Опрос обучающихся 

по м атериал у 

прошл ых урок ов: 

1. Что так ое Кон ституция 

к ак  док ум ен т? 

2. Как овы особен н ости 

Кон ституции РФ? 

3. Как  был а прин ята 

Кон ституция РФ и к ак  он а 

выгл ядит? 

4. Кто явл яется н осител ем  

вл асти в РФ согл асн о 

Кон ституции? 

5. Что пон им ается под 

осн овам и 

к он ституцион н ого строя 

РФ? 

6. Что так ое раздел ен ие 

вл астей в РФ? 

7. Что так ое граждан ство и 

к ак  приобретается 

граждан ство РФ? 

8. Что вк л ючают в себя 

осн овы правового статуса 

л ичн ости? 

9. А к ак овы 

к он ституцион н ые 

обязан н ости граждан  РФ? 

10. Как овы прин ципы 

н ацион ал ьн о-

государствен н ого 

устройства РФ? 

11. Как ие орган ы 

государствен н ой вл асти 

им еются в России? 

 

Отвечают н а 

вопросы,  

повторяют 

теоретическ ие 

сведен ия. 

Восприн им ают  

объясн ен ия 

преподавател я 

Сл овесн ый,  

опрос,  беседа 

3. Изучен ие 

н ового 

м атериал а. 

35 Изл агает н овый 

м атериал ,  разъясн яет 

н епон ятн ые дл я 

обучаем ых м ом ен ты в 

ходе л ек ции,  задает 

вопросы. 

Сл ушают,  

записывают,  

ан ал изируют,  

восприн им ают 

н овый 

м атериал ,  
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задают 

вопросы. 

 

 
4. Зак репл ен ие 

зн ан ий 
15 Беседует с 

обучаем ым и задает 

вопросы,  оцен ивает 

н аск ол ьк о восприн ят 

м атериал . 

Отвечают н а 

вопросы,  

ан ал изируют 

свои ответы. 

Сл овесн ый,  

опрос,  беседа 

5. Подведен ие 

итогов 

зан ятия 

10 Оцен ивает резул ьтаты 

зан ятия,  беседует со 

студен там и. 

Задает вопросы: 

1)  Как  Кон ституция РФ 

гаран тирует судебн ую 

защиту граждан ам  РФ? 

( ст. 46,  47,  48)  

2)  Кто осуществл яет 

правосудие в РФ? Как ие 

виды судопроизводства 

ук азан ы в этой статье? Кто 

устан овил  судебн ую 

систем у в РФ? ( Ст. 118)  

3)  Кто м ожет быть судьёй? 

( Ст. 119)  

4)  Ком у подчин яются 

судьи? ( Ст. 120)  

5)  Как  м огут быть 

прек ращен ы пол н ом очия 

судей? ( Ст. 121)  

6)  Можн о л и см ен ить 

судью? ( Ст. 122)  

7)  Как  проходит 

разбирател ьство в суде? 

( Ст. 123)  

8)  Кто фин ан сирует суды? 

( Ст. 124)  

9)  Чем  зан им ается 

Кон ституцион н ый суд 

РФ? ( Ст. 125)  

10)  Что осуществл яет 

Верховн ый суд РФ? ( Ст. 

126)  

11)  Что осуществл яет 

Высший Арбитражн ый 

суд РФ? ( Ст. 127)  

12)  Кто н азн ачает судей? 

( Ст. 128)  

 

Отвечают н а 

вопросы,  

отм ечают 

ошибк и,  

проводят 

сам оан ал из 

итогов урок а. 

Сл овесн ый,  

беседа 
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6. Выдача и 

объясн ен ие 

дом ашн его 

задан ия. 

5 1. Выучить к он спек т 

урок а; 

2. Подготовить к ратк ое 

сообщен ие н а тем у «Зачем  

н ужен  суд в правовом  
государстве?» 

3. Подобрать м атериал  дл я 

работы н а сл едующем  

урок е дл я н аписан ия 

заявл ен ия в суд общей 

юрисдик ции,  н аписать 

черн овик  так ого 

заявл ен ия. 

Записывают 

дом ашн ее 

задан ие 

Сл овесн ый 

 

Ход урок а: 

1. Орган изацион н ый м ом ен т – 2-3 м ин . 

- выясн ен ие отсутствующих в группе 

- проверк а готовн ости к  зан ятию 

2. Проверк а зн ан ий студен тов - 10-12 м ин . 

Преподавател ь: Прошл ый урок  м ы зан им ал ись повторен ием  изучен н ого 

м атериал а о Кон ституции Российск ой Федерации. Сейчас н еск ол ьк о вопросов 

об этом  м атериал е. 

1. Что так ое Кон ституция к ак  док ум ен т? 

2. Как овы особен н ости Кон ституции РФ? 

3. Как  был а прин ята Кон ституция РФ и к ак  он а выгл ядит? 

4. Кто явл яется н осител ем  вл асти в РФ согл асн о Кон ституции? 

5. Что пон им ается под осн овам и к он ституцион н ого строя РФ? 

6. Что так ое раздел ен ие вл астей в РФ? 

7. Что так ое граждан ство и к ак  приобретается граждан ство РФ? 

8. Что вк л ючают в себя осн овы правового статуса л ичн ости? 

9. А к ак овы к он ституцион н ые обязан н ости граждан  РФ? 

10. Как овы прин ципы н ацион ал ьн о-государствен н ого устройства РФ? 

11. Как ие орган ы государствен н ой вл асти им еются в России? 

2.1. Обобщен ие ответов учащихся и переход к  н овой тем е. 

Кон ституция РФ устан авл ивает,  что Россия явл яется правовым  

государством  в ст. 1 часть 1. Своё развитие это пол ожен ие н аходит в н орм ах о 
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свободе и правах чел овек а и граждан ин а,  в предусм отрен н ых Кон ституцией 

дем ок ратическ их ин ститутах,  в том  числ е раздел ен ие вл астей н а три ветви. 

Давайте их вспом н им  ещё раз. 

( Студен ты н азывают ветви: зак он одател ьн ая,  испол н ител ьн ая и 

судебн ая) . 

С двум я ветвям и вл асти: зак он одател ьн ой и испол н ител ьн ой м ы 

позн ак ом ил ись и сегодн я н аша задача: зн ак ом ство с судебн ой вл астью. 

3. Изучен ие н ового м атериал а – 20 м ин . 

Запись в к он спек т: Судебн ая систем а РФ. 

Пл ан : 

1. Пон ятие правосудия и судебн ой систем ы. 

2. Прин ципы правосудия. 

3. Виды судов РФ и их пол н ом очия. 

1. Сл айды презен тации 3 – 5 

Судебн ая вл асть отн осится к  государствен н ым  орган ам . Все суды 

Российск ой Федерации призван ы осуществл ять правосудие. Правосудие 

представл яет собой вид государствен н ой деятел ьн ости,  н аправл ен н ой н а 

рассм отрен ие и разрешен ие разл ичн ых социал ьн ых к он фл ик тов,  связан н ых с 

действител ьн ым  ил и предпол агаем ым  н арушен ием  права. 

Правосудие отл ичается рядом  специфическ их призн ак ов,  состоящих в 

том ,  что он о осуществл яется от им ен и государства специал ьн ым и 

государствен н ым и орган ам и – судам и,  посредством  рассм отрен ия в судебн ых 

заседан иях граждан ск их,  угол овн ых и других дел  в устан овл ен н ой зак он ом  

процессуал ьн ой форм е. 

Все суды РФ в совок упн ости образуют судебн ую систем у,  

устан овл ен н ую Кон ституцией РФ и Федерал ьн ым  к он ституцион н ым  зак он ом  

«О судебн ой систем е Российск ой Федерации» от 31 дек абря 1996 года. 

Един ство судебн ой систем ы обеспечивается: 

– устан овл ен ием  судебн ой систем ы РФ Кон ституцией РФ и зак он ом  «О 

судебн ой систем ы в РФ»: 
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– собл юден ием  всем и федерал ьн ым и и м ировым и судам и 

устан овл ен н ых федерал ьн ым и зак он ам и правил  судопроизводства; 

– прим ен ен ием  всем и судам и РФ федерал ьн ых зак он ов,  

общепризн ан н ых прин ципов и н орм  м еждун ародн ого права и договоров РФ,  а 

так же Кон ституций ( уставов)  и других зак он ов субъек тов РФ; 

– призн ан ием  обязател ьн ости испол н ен ия н а всей территории РФ 

судебн ых постан овл ен ий,  вступивших в сил у; 

– зак он одател ьн ым  зак репл ен ием  един ства статуса судей; 

– Фин ан сирован ием  федерал ьн ых и м ировых судов из федерал ьн ого 

бюджета. 

2. Сл айды презен тации 6 – 7 

Правосудие осуществл яется н а осн ове к он ституцион н ых прин ципов,  

под к оторым и пон им аются зак репл ён н ые в Кон ституции РФ рук оводящие 

правовые пол ожен ия,  определ яющие н аибол ее существен н ые сторон ы 

дан н ого вида государствен н ой деятел ьн ости. 

Гл авн ые пол ожен ия прин ципа зак он н ости выражен ы в ч. 2 ст. 15 

Кон ституции РФ и н осят ун иверсал ьн ый харак тер,  он и в пол н ой м ере 

отн осятся к  правосудию,  хотя в дан н ой статье их суть выражен а в общем  

требован ии к о всем  субъек там  правоотн ошен ий собл юдать Кон ституцию РФ 

и зак он ы. 

Правосудие в соответствии с Кон ституцией м ожет осуществл ять тол ьк о 

суд ( ст. 118) . Прим ен ител ьн о к  правосудию по угол овн ым  дел ам  Кон ституция 

РФ устан авл ивает,  что л ицо м ожет быть призн ан о вин овн ым  л ишь приговором  

суда ( ст. 49) . В отн ошен ии к л ючевого пол ожен ия суда,  его иск л ючител ьн ой 

рол и в осуществл ен ии правосудия по граждан ск им  дел ам  пол ожен ия ст. 118 

Кон ституции РФ к он к ретизируются в соответствующих н орм ах ГПК РФ и 

АПК РФ. 

Гаран тируя к аждом у судебн ую защиту прав и свобод ( ст. 46)  

Кон ституция РФ устан авл ивает в ч.1 ст. 19,  что все и равн ы перед зак он ом  и 

судом . В части 2 этой статьи дан н ое пол ожен ие раск рыто и к он к ретизирован о. 
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Его сущн ость состоит в том ,  что равен ство прав и свобод чел овек а и 

граждан ин а гаран тируется н езависим о от пол а,  расы,  н ацион ал ьн ости,  язык а,  

происхожден ия,  им уществен н ого и дол жн остн ого пол ожен ия,  м еста 

жител ьства,  отн ошен ия к  рел игии,  убежден ий,  прин адл ежн ости к  

обществен н ым  орган изациям ,  других обстоятел ьств. 

Независим ость судей – важн ейший прин цип правосудия,  суть его 

выражен а в ст. 120 Кон ституции РФ «Судьи н езависим ы и подчин яются 

тол ьк о Кон ституции Российск ой Федерации и федерал ьн ом у зак он у». 

Среди других прин ципов: 

– прин цип доступн ости судебн ой защиты прав; 

– прин цип состязател ьн ости сторон  и свобода в предоставл ен ии им и 

суду своих док азател ьств и в док азыван ии перед судом  их убедител ьн ости; 

– прин цип участия граждан  в отправл ен ии правосудия и поддержан ия 

государствен н ого обвин ен ия в суде прок урором ; 

– прин цип обеспечен ия обвин яем ом у права н а защиту и прин цип 

презум пции ( предпол ожен ия)  н евин овн ости; 

– прин цип гл асн ости в деятел ьн ости судов; 

– прин цип обязател ьн ости решен ий судов. 

3. Сл айды презен тации 8 – 12 

В судебн ую систем у,  осуществл яющую эти прин ципы правосудия,  

входят все суды Российск ой Федерации. 

Кон ституцион н ый суд РФ – орган  к он ституцион н ого к он трол я,  

сам остоятел ьн о и н езависим о осуществл яющий судебн ую вл асть посредством  

судебн ого судопроизводства. Его пол н ом очия определ ен ы Федерал ьн ым  

к он ституцион н ым  зак он ом . КС РФ состоит из 19 судей,  н азн ачаем ых н а 

дол жн ость Советом  Федерации по представл ен ию Президен та РФ. Судьёй РФ 

м ожет быть н азн ачен  граждан ин  РФ н е м ол оже 40 л ет с высшим  юридическ им  

образован ием  и стажем  работы по юридическ им  профессиям  н е м ен ее 15 л ет,  

обл адающий высок ой к вал ифик ацией и безупречн ой репутацией. 
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Верховн ый Суд РФ,  суды субъек тов РФ,  городск ие,  район н ые суды,  

воен н ые суды составл яют систем у федерал ьн ых судов общей юрисдик ции. 

Верховн ый Суд РФ в соответствии со ст. 126 Кон ституции РФ явл яется 

высшим  судебн ым  орган ом  по отн ошен ию к  судам  общей юрисдик ции. Судьи 

ВС РФ н азн ачаются Советом  Федерации по представл ен ию Президен та РФ из 

граждан  н е м ол оже 35 л ет и стажем  по юридическ ой профессии н е м ен ее 10 

л ет. 

Систем у арбитражн ых судов,  призван н ых решать эк он ом ическ ие споры 

и защищать рын очн ую эк он ом ик у,  возгл авл яет Высший Арбитражн ый Суд 

РФ. 

Сл . 13-14. Осн овн ые н аправл ен ия деятел ьн ости судов: 

– осуществл ен ие правосудия; 

– к он ституцион н ый к он трол ь; 

– к он трол ь зак он н ости и обосн ован н ости решен ий и действий 

государствен н ых орган ов и дол жн остн ых л иц; 

– изучен ие и обобщен ие судебн ой прак тик и; 

– разработк а предл ожен ий по совершен ствован ию зак он ов и ин ых 

н орм ативн ых и правовых ак тов; 

– ин ые фун к ции в соответствии с зак он одател ьством  РФ. 

Сл . 15-18. И н ем н ого о сам ом  процессе судопроизводства,  то есть о 

процессе рассм отрен ия дел а в суде. Как  уже упом ин ал ось,  эта процедура 

регул ируется процессуал ьн ым и н орм ам и. Суд дол жен  всегда собл юдать эти 

н орм ы при осуществл ен ии правосудия. 

Решен ия судебн ых орган ов прин им аются им ен ем  государства в 

устан овл ен н ом  зак он ом  процессуал ьн ом  порядк е. Этот порядок  м ы,  в 

частн ости,  рассм отрим  при изучен ии соответствующих видов права. 

Вступившие в сил у решен ия судов,  а так же их зак он н ые распоряжен ия,  

требован ия,  поручен ия,  вызовы и обращен ия явл яются обязател ьн ым и дл я 

всех без иск л ючен ия. 
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При осуществл ен ии правосудия суд,  явл яясь орган ом  судебн ой вл асти,  

н е создаёт общеобязател ьн ых н орм ,  а прим ен яет их дл я разрешен ия 

возн ик ших правовых споров. 

4. Рефл ек сия – 8-10 м ин . 

А сейчас давайте зак репим  н овый м атериал . опираясь н а к он к ретн ые 

статьи Кон ституции РФ. 

1)  Как  Кон ституция РФ гаран тирует судебн ую защиту граждан ам  РФ? 

( ст. 46,  47,  48)  

2)  Кто осуществл яет правосудие в РФ? Как ие виды судопроизводства 

ук азан ы в этой статье? Кто устан овил  судебн ую систем у в РФ? ( Ст. 118)  

3)  Кто м ожет быть судьёй? ( Ст. 119)  

4)  Ком у подчин яются судьи? ( Ст. 120)  

5)  Как  м огут быть прек ращен ы пол н ом очия судей? ( Ст. 121)  

6)  Можн о л и см ен ить судью? ( Ст. 122)  

7)  Как  проходит разбирател ьство в суде? ( Ст. 123)  

8)  Кто фин ан сирует суды? ( Ст. 124)  

9)  Чем  зан им ается Кон ституцион н ый суд РФ? ( Ст. 125)  

10)  Что осуществл яет Верховн ый суд РФ? ( Ст. 126)  

11)  Что осуществл яет Высший Арбитражн ый суд РФ? ( Ст. 127)  

12)  Кто н азн ачает судей? ( Ст. 128)  

5. Подведен ие итогов и дом ашн ее задан ие – 2-3 м ин . 

Подведен ие итогов. 

Объявл ен ие оцен ок  и их к ом м ен тирован ие. 

Дом ашн ее задан ие:  

1. Выучить к он спек т урок а; 

2. Подготовить к ратк ое сообщен ие н а тем у «Зачем  н ужен  суд в правовом  

государстве?» 

3. Подобрать м атериал  дл я работы н а сл едующем  урок е дл я н аписан ия 

заявл ен ия в суд общей юрисдик ции,  н аписать черн овик  так ого заявл ен ия. 

Прил ожен ия: 
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1. Схем а «Судебн ая систем а России» ( Прил ожен ие 6)  

2. Презен тация «Судебн ая систем а Российск ой Федерации». 

Так им  образом ,  дл я успешн ого повышен ия учебн ой м отивации 

студен тов был а разработан а програм м а развития профессион ал ьн ой 

м отивации студен тов-первок урсн ик ов.  

В повседн евн ой жизн и к аждый чел овек  дол жен  зн ать и защищать свои 

права. В первую очередь дл я того,  чтобы им еть возм ожн ость их отстоят. Так же 

зн ан ия зак он ов пом огает н е н арушать их сам ом у. Чем  бол ьше зн ан ий у 

чел овек а своих прав,  тем  бол ьше шан сов защитить н е тол ьк о себя,  н о и 

другого чел овек а. Поэтом у в н ашем  иссл едован ии м ы попытал ись 

см отивировать студен тов н а изучен ие своих зак он н ых прав и тем  сам ым  

пок азать,  важн ость обучен ия профессии «Правовед». 

Дл я определ ен ия резул ьтативн ости разработан н ой програм м ы 

н еобходим о провести повторн ое иссл едован ие среди студен тов. 

 

 

2.3 Ан ал из резул ьтатов иссл едован ия 

 

Дл я определ ен ия резул ьтативн ости работы проводил ась повторн ая 

диагн остик а студен тов с пом ощью специал ьн ых м етодик ,  прим ен яем ых ран ее. 

Рассм отрим  резул ьтаты иссл едован ия по м етодик е  «Мотивация 

профессион ал ьн ой деятел ьн ости» ( м етодик а К. Зам фир в м одифик ации А. 

Реан а)  посл е разработан н ых м ероприятий. 

Осн овн ые резул ьтаты до и посл е иссл едован ия представл ен ы в табл ице 

8. 

Табл ица 8 

Осн овн ые резул ьтаты до и посл е иссл едован ия по м етодик е К. Зам фир в 

м одифик ации А. Реан а 

Мотивация  До м ероприятий Посл е м ероприятий 

Вн утрен н яя м отивация  25% 56, 20% 
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( ВМ)  

Вн ешн яя пол ожител ьн ая 

м отивация ( ВПМ)  

37, 5% 31, 3% 

Вн ешн яя отрицател ьн ая 

м отивация ( ВОМ)  

37, 5% 12, 5% 

Харак теризуя группу в цел ом  до м ероприятия,  м ожн о ск азать,  что 

преобл адающим  типом  м отивации профессион ал ьн ого обучен ия студен тов 

явл яется вн ешн яя пол ожител ьн ая и вн ешн яя отрицател ьн ая м отивация,  посл е 

разработан н ых м ероприятий вн утрен н яя м отивация ( 56, 2% студен тов) .  Этот 

пок азател ь увел ичил ся н а 37, 6%,  что подтверждается дан н ым и,  представл ен ы 

н а рис. 4.  

 

Рис.4. Виды профессион ал ьн ой м отивации студен тов до и посл е  

разработан н ых м ероприятий  

 

Посл е разработан н ых м ероприятия вн ешн яя пол ожител ьн ая м отивация 

н абл юдается у 31, 3% студен тов. Дан н ый тип м отивации «хуже» вн утрен н его 

типа м отивации тем ,  что при н ем  студен тов привл ек ает н е сам а деятел ьн ость,  

а то,  к ак  он а будет оцен ен а ок ружающим и ( пол ожител ьн ая оцен к а,  

поощрен ие,  похвал а и т.д.) . И н а третьем  м есте – студен ты с вн ешн ей 
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отрицател ьн ой м отивацией – 12, 5%.  Пок азател ь вн ешн ей отрицател ьн ой 

м отивации сн изил ся посл е разработан н ых м ероприятий до 31, 3%. 

На осн ове пол учен н ых дан н ых рассчитывал ись м отивацион н ые 

к ом пл ек сы: оптим ал ьн ый бал ан с м отивов ВМ > ВПМ > ВОМ и 

ВМ=ВПМ>ВОМ ( табл ица 9) .  

Табл ица 9  

Мотивацион н ые к ом пл ек сы  профессион ал ьн ого обучен ия студен тов до и 

посл е  разработан н ых м ероприятий 

Мотивацион н ый 

к ом пл ек с 

До м ероприятий 
Посл е м ероприятий  

ВМ > ВПМ > ВОМ 18, 7% 43, 8% 

ВМ = ВПМ > ВОМ 18, 7% 25% 

ВОМ>ВПМ>ВМ 31, 3% 12, 5% 

ВОМ>ВПМ=ВМ 18, 7% 12, 5% 

ВОМ>ВМ>ВПМ 18, 7% 6, 2% 

 

 

Ан ал из пол учен н ых резул ьтатов пок азал ,  что студен ты в посл е 

разработан н ых м ероприятий в бол ьшей м ере удовл етворен ы избран н ой 

профессией. Выбирая м ежду н аил учшим ,  оптим ал ьн ым  и н аихудшим  типам и 

соотн ошен ий,  бол ьшин ство студен тов выбрал и оптим ал ьн ый к ом пл ек с,  

представл ен н ый сочетан иям и: ВМ > ВПМ > ВОМ ( 43, 8% опрошен н ых)  и ВМ 

= ВПМ > ВОМ ( 25% опрошен н ых) . Это свидетел ьствует о том ,  что студен ты,  

с дан н ым и м отивацион н ым и к ом пл ек сам и,  вовл ек аются в эту деятел ьн ость 

ради н ее сам ой,  а н е дл я достижен ия к ак их-л ибо вн ешн их н аград. Так ая 

деятел ьн ость явл яется сам оцел ью,  а н е средством  дл я достижен ия н ек ой 

другой цел и. Т.е. это те студен ты,  к оторых привл ек ает,  прежде всего,  ин терес 

к  сам ом у процессу учен ия,  он и ск л он н ы выбирать бол ее сл ожн ые задан ия,  что 

позитивн о отражается н а развитии их позн авател ьн ых процессов.  

Рассм отрим  дин ам ик у уровн я учебн ой м отивации по «Методик е 

определ ен ия м отивации учен ия» ( Каташев В.Г.)  

Осн овн ые резул ьтаты до и посл е разработан н ых м ероприятий 

представл ен ы в табл ице 10 и рис. 5: 



 62 

 

 

Табл ица 10  

Осн овн ые резул ьтаты м отивации учебн ой деятел ьн ости студен тов до и посл е 

разработан н ых м ероприятий по «Методик е определ ен ия м отивации учен ия» 

( Каташев В.Г.)  

Мотивация До м ероприятий Посл е м ероприятий 

Высок ий 18, 7% 56, 2% 

Средн ий 56, 2% 37, 6% 

Низк ий 25% 6, 2% 

 

На осн ове ан ал иза пол учен н ых резул ьтатов м ожн о сдел ать вывод,  что 

преобл адающее бол ьшин ство студен тов посл е разработан н ых м ероприятий 

им еют высок ий уровен ь – выявл ен  у 56, 2% студен тов. Сл едовател ьн о,  у 

студен тов преобл адает  н аправл ен н ость н а учебн о-профессион ал ьн ую 

деятел ьн ость,  н а развитие сам ообразован ия и сам опозн ан ие. Он и,  к ак  правил о,  

тщател ьн о пл ан ируют свою жизн ь,  ставя к он к ретн ые цел и. Высок ая 

потребн ость в сохран ен ии собствен н ой ин дивидуал ьн ости,  стрем л ен ии к  

н езависим ости от других и жел ан ии сохран ить н еповторим ость,  своеобразие 

собствен н ой л ичн ости,  своих взгл ядов и убежден ий,  своего стил я жизн и,  

стрем ясь к ак  м ожн о м ен ьше поддаваться вл иян ию м ассовых тен ден ций. 

Появл ен ие жизн ен н ых пл ан ов,  обострен н ая способн ость к  сочувствию,  

способн ости переживать эм оцион ал ьн о эти состоян ия к ак  свои. Стрем л ен ием  

к  достижен ию ощутим ых и к он к ретн ых резул ьтатов в л юбом  виде 

деятел ьн ости,  а точн ее в учебн ой деятел ьн ости.  

Дин ам ик а уровн я м отивации посл е разработан н ых м ероприятий  

представл ен а н а рис. 5. 
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Рис.5. Дин ам ик а  м отивации учебн ой деятел ьн ости студен тов до и посл е 

разработан н ых м ероприятий по «Методик е определ ен ия м отивации учен ия» 

( Каташев В.Г.)  

Ан ал из дан н ых рис. 5 позвол яет сдел ать вывод о сн ижен ии к ол ичества 

студен тов с н изк им  уровн ем  м отивации ( пок азател ь сн изил ся н а 25%) . 

Сл едует отм етить,  что  пок азател ь высок ого уровн я посл е разработан н ых 

м ероприятий увел ичил ся н а 37, 5%.  

Рассм отрим  осн овн ые резул ьтаты  иссл едован ия   и м отивации н а успех 

ил и м отивации н а  избеган ие н еудачи.  

В табл ице 11 представл ен ы резул ьтаты по м етодик е Реан а. 

Табл ица 11  

Мотивация н а успех и н а избеган ие н еудачи студен тов н а к он трол ьн ом  

этапах  эк сперим ен та 

 

 До м ероприятия 
Посл е м ероприятия 

Мотивация н е выражен а 25, 00% 37, 50% 

На успех 31, 3% 43, 8% 

Избеган ие н еудачи 43, 8% 18, 7% 
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Ан ал из дан н ых свидетел ьствует,  что до м ероприятия преобл адающей 

м отивацией остается избеган ие н еудачи ( 43, 8% студен тов) ,  31, 3% студен тов 

ориен тирован ы н а успех. Иссл едован ие н аправл ен н ости м отивации н а успех 

ил и м отивации н а избеган ие н еудачи посл е разработан н ых м ероприятий 

свидетел ьствует о преобл адан ии у н их м отивации н а успех ( им еют 43, 8% 

студен тов) ,  у 37, 5% тан цовщиц м отивацион н ый пол юс н е выражен ,  одн ак о их 

м отивация бл иже к  стрем л ен ию к  успеху. 

Так им  образом ,  студен ты посл е разработан н ых м ероприятий уверен ы в 

себе,  в своих сил ах,  ответствен н ы,  ин ициативн ы и ак тивн ы. Начин ая дел о,  

им еют в виду достижен ие чего-то к он струк тивн ого,  пол ожител ьн ого. В осн ове 

их ак тивн ости л ежит н адежда н а успех и потребн ость в достижен ии успеха. 

Ан ал из резул ьтатов иссл едован ия позвол яет сдел ать вывод о бол ьшей 

пол ожител ьн ой дин ам ик е посл е разработан н ых м ероприятий,  у студен тов 

повысил ся уровен ь учебн ой м отивации,  преобл адают вн утрен н яя м отивация и 

м отивация н а успех. 

 

Выводы по Гл аве 2 

 

Работа проводил ась в ГБПОУ «Копейск ий пол итехн ическ ий к ол л едж 

им ен и С.В. Хохряк ова» со студен там и 1 к урса,  обучающим ися по 

специал ьн ости «Право и орган изация социал ьн ого обеспечен ия»,  учебн ая 

группа № ПСО-118. 

Нам и был и испол ьзован ы сл едующие м етодик и: 1. «Мотивация 

профессион ал ьн ой деятел ьн ости» ( м етодик а К. Зам фир в м одифик ации А. 

Реан а) ; 2. «Методик а определ ен ия м отивации учен ия» ( В.Г. Каташев) ; 3. 

Методик а «Мотивация успеха и боязн ь н еудачи» ( А. Реан ) .  

Проведен н ое эк сперим ен тал ьн ое иссл едован ие по выявл ен ию 

педагогическ их усл овий  повышен ия м отивации студен тов позвол яет сдел ать 

сл едующие выводы:  

http://kpk74.ru/2-uncategorised/687-40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya
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1. На к он статирующем  этапе иссл едован ия пол учен ы сл едующие 

резул ьтаты: - преобл адающим  типом  м отивации профессион ал ьн ого обучен ия 

н а к он статирующем  эк сперим ен та у студен тов явл яется вн ешн яя м отивация 

( 81, 3% в  обеих группах)  - вн ешн яя пол ожител ьн ая и вн ешн яя отрицател ьн ая. 

При этом  дом ин ирующей м отивацией явл яется вн ешн яя  отрицател ьн ая 

( 43, 8%  студен тов эк сперим ен тал ьн ой группы и 50%  в к он трол ьн ой группе) . 

На втором  м есте н аходится по дом ин ирован ию вн ешн яя пол ожител ьн ая 

м отивация – 37, 5% студен тов эк сперим ен тал ьн ой группы и 31, 3% 

к он трол ьн ой группы им еют дан н ую м отивацию  профессион ал ьн ого обучен ия 

дом ин ирующей. Вн утрен н яя м отивация у студен тов сл або представл ен а - 

выявл ен а тол ьк о у 18, 7% студен тов в обеих иссл едуем ых группах. 

Бол ьшин ство студен тов пок азал и н аихудшие м отивацион н ые к ом пл ек сы 

представл ен ы сл едующим  соотн ошен ием : ВОМ>ВПМ>ВМ; ВОМ>ВПМ=ВМ; 

ВОМ>ВМ>ВПМ. Пол учен н ые резул ьтаты м огут свидетел ьствовать  о 

безразл ичн ом  отн ошен ии к  процессу обучен ия в цел ом  - преобл адающее 

бол ьшин ство студен тов им еют средн ий уровен ь учебн ой м отивации ( 50% 

студен тов эк сперим ен тал ьн ой группы и 56, 2% студен тов к он трол ьн ой 

группы) .  

Дл я успешн ого повышен ия м отивации  учен ию студен тов был  

разработал и к ом пл ек с педагогическ их усл овий. Предм етом  рассм отрен ия 

стал и сл едующие педагогическ ие усл овия:  

Дл я создан ия психол ого-педагогическ их усл овий развития 

профессион ал ьн ой м отивации студен тов-первок урсн ик ов был  разработан  

пл ан  к он спек т урок а по выбран н ой специал ьн ости,  первый урок  н а тем у: «Я - 

граждан ин  России») . Второй урок  н а тем у: Судебн ая систем а РФ. 

Цел и двух урок ов зак л ючал ись в м отивирован ии студен тов н а изучен ие 

российск ого зак он одател ьства,  дл я защиты своих зак он н ых прав. 

На к он трол ьн ом  этапе иссл едован ия преобл адающим   типом  м отивации 

профессион ал ьн ого обучен ия студен тов явл яется в эк сперим ен тал ьн ой группе 

явл яется вн утрен н яя м отивация ( 56, 3% студен тов) . Пок азател ь вн ешн ей 
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отрицател ьн ой м отивации сн изил ся н а к он трол ьн ом  эк сперим ен те н а  31, 3%. 

В эк сперим ен тал ьн ой группе в бол ьшей м ере удовл етворен ы избран н ой 

профессией. Выбирая м ежду н аил учшим ,  оптим ал ьн ым  и н аихудшим  типам и 

соотн ошен ий,  бол ьшин ство студен тов выбрал и оптим ал ьн ый к ом пл ек с,  

представл ен н ый сочетан иям и: ВМ > ВПМ > ВОМ ( 43, 8% опрошен н ых)  и ВМ 

= ВПМ > ВОМ ( 25%опрошен н ых) . На осн ове ан ал иза пол учен н ых резул ьтатов 

м ожн о сдел ать вывод,  что преобл адающее бол ьшин ство студен тов 

эк сперим ен тал ьн ой группы им еют высок ий уровен ь – выявл ен  у 56, 2% 

студен тов ( пок азател ь увел ичил ся н а 37, 5%) . Сн изил ось к ол ичество студен тов 

с н изк им  уровн ем  м отивации н а 25%. Сл едовател ьн о,  н а к он трол ьн ом  этапе 

эк сперим ен та студен ты эк сперим ен тал ьн ой группы им еют бол ее высок ий 

уровен ь м отивации учебн ой деятел ьн ости. В к он трол ьн ой группе 

преобл адающей м отивацией остается избеган ие н еудачи ( 43, 8% студен тов) ,  

31, 3% студен тов  ориен тирован ы н а успех. В к он трол ьн ой группе 

пол ожител ьн ая дин ам ик а  м отивации учен ия н езн ачител ьн ая. 
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Зак л ючен ие 

 

Профессион ал ьн ая м отивация студен та явл яется важн ейшим  

к ом пон ен том  струк туры л ичн ости и ок азывает существен н ое вл иян ие н а 

поведен ие м ол одого чел овек а,  к ак  в профессион ал ьн ой,  так  и в социал ьн ой 

деятел ьн ости. 

Выпол н ен н ое иссл едован ие позвол яет сдел ать сл едующие выводы. 

Сущн ость профессион ал ьн ой м отивации студен та – это совок упн ость 

устойчивых м отивов,  проявл ен ие к оторых зависит от профессион ал ьн ых 

взгл ядов,  отн ошен ий,  позиций,  а так же эм оций,  чувств,  профессион ал ьн ых 

к ачеств л ичн ости. Мотивация профессион ал ьн ой деятел ьн ости студен та 

вк л ючает шесть групп м отивов: собствен н о профессион ал ьн ые м отивы,  

м отивы профессион ал ьн ого развития и к арьерн ого роста,  прагм атическ ие 

м отивы,  позн авател ьн ые м отивы,  м отивы сам ореал изации л ичн ости,  

социал ьн ые м отивы.  

Педагогическ им и усл овиям и развития профессион ал ьн ой м отивации 

студен тов в процессе обучен ия явл яются испол ьзован ие в процессе 

профессион ал ьн ого образован ия м етодическ их прием ов,  реал изующих 

осн овн ые пол ожен ия к он тек стн ого и пробл ем н ого обучен ия,  увел ичен ие дол и 

прак тическ ого обучен ия за счет озн ак ом ител ьн ых и производствен н ых 

прак тик ,  профессион ал ьн о ориен тирован н ого обучен ия в образовател ьн ых 

турах,  н а стажировк ах,  трен ин гах,  придан ия профессион ал ьн ой 

н аправл ен н ости воспитател ьн ой работе со студен там и,  прик л адн ого харак тера 

н аучн о-иссл едовател ьск ой деятел ьн ости студен тов. Отм ечен о еще одн о 

важн ое допол н ител ьн ое усл овие форм ирован ия профессион ал ьн ой м отивации 

– это приобретен ие студен там и первон ачал ьн ого опыта сам остоятел ьн ой 

позн авател ьн ой,  испол н ител ьск ой прак тическ ой деятел ьн ости,  опыта участия 

в творческ ом  поиск е оптим ал ьн ых вариан тов н овых решен ий известн ых 

техн ол огическ их и орган изацион н ых пробл ем ,  опыта эм оцион ал ьн о-

цен н остн ых отн ошен ий,  то есть к ом м ун ик ативн ого опыта. Вм есте с тем  
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дан н ое усл овие обеспечивает перевод теоретик о-м етодол огическ ой 

профессион ал ьн ой осн овы ( зн ан ия,  ум ен ия,  н авык и)  в прак тическ ую 

пл оск ость – техн ол огическ ую и м етодическ ую,  обеспечивая будущего 

специал иста реал ьн ым и профессион ал ьн ым и ум ен иям и,  н еобходим ым и дл я 

выпол н ен ия профессион ал ьн ых фун к ций в правоведен ии. 

Работа проводил ась в ГБПОУ «Копейск ий пол итехн ическ ий к ол л едж 

им ен и С.В. Хохряк ова» со студен там и 1 к урса,  обучающим ися по 

специал ьн ости «Право и орган изация социал ьн ого обеспечен ия»,  учебн ая 

группа № ПСО-118. 

Нам и был и испол ьзован ы сл едующие м етодик и: 1. «Мотивация 

профессион ал ьн ой деятел ьн ости» ( м етодик а К. Зам фир в м одифик ации А. 

Реан а) ; 2. «Методик а определ ен ия м отивации учен ия» ( В.Г. Каташев) ; 3. 

Методик а «Мотивация успеха и боязн ь н еудачи» ( А. Реан ) .  

Проведен н ое эк сперим ен тал ьн ое иссл едован ие по выявл ен ию 

педагогическ их усл овий  повышен ия м отивации студен тов позвол яет сдел ать 

сл едующие выводы:  

1. На к он статирующем  этапе иссл едован ия пол учен ы сл едующие 

резул ьтаты: - преобл адающим  типом  м отивации профессион ал ьн ого обучен ия 

н а к он статирующем  эк сперим ен та у студен тов явл яется вн ешн яя м отивация 

( 81, 3% в  обеих группах)  - вн ешн яя пол ожител ьн ая и вн ешн яя отрицател ьн ая. 

При этом  дом ин ирующей м отивацией явл яется вн ешн яя  отрицател ьн ая 

( 43, 8%  студен тов эк сперим ен тал ьн ой группы и 50%  в к он трол ьн ой группе) . 

На втором  м есте н аходится по дом ин ирован ию вн ешн яя пол ожител ьн ая 

м отивация – 37, 5% студен тов эк сперим ен тал ьн ой группы и 31, 3% 

к он трол ьн ой группы им еют дан н ую м отивацию  профессион ал ьн ого обучен ия 

дом ин ирующей. Вн утрен н яя м отивация у студен тов сл або представл ен а - 

выявл ен а тол ьк о у 18, 7% студен тов в обеих иссл едуем ых группах. 

Бол ьшин ство студен тов пок азал и н аихудшие м отивацион н ые к ом пл ек сы 

представл ен ы сл едующим  соотн ошен ием : ВОМ>ВПМ>ВМ; ВОМ>ВПМ=ВМ; 

ВОМ>ВМ>ВПМ. Пол учен н ые резул ьтаты м огут свидетел ьствовать  о 

http://kpk74.ru/2-uncategorised/687-40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya
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безразл ичн ом  отн ошен ии к  процессу обучен ия в цел ом  - преобл адающее 

бол ьшин ство студен тов им еют средн ий уровен ь учебн ой м отивации ( 50% 

студен тов эк сперим ен тал ьн ой группы и 56, 2% студен тов к он трол ьн ой 

группы) .  

Дл я успешн ого повышен ия м отивации  учен ию студен тов был  

разработал и к ом пл ек с педагогическ их усл овий. Предм етом  рассм отрен ия 

стал и сл едующие педагогическ ие усл овия:  

Дл я создан ия психол ого-педагогическ их усл овий развития 

профессион ал ьн ой м отивации студен тов-первок урсн ик ов был  разработан  

пл ан  к он спек т урок а по выбран н ой специал ьн ости,  первый урок  н а тем у: «Я - 

граждан ин  России») . Второй урок  н а тем у: Судебн ая систем а РФ. 

Цел и двух урок ов зак л ючал ись в м отивирован ии студен тов н а изучен ие 

российск ого зак он одател ьства,  дл я защиты своих зак он н ых прав. 

На к он трол ьн ом  этапе иссл едован ия преобл адающим   типом  м отивации 

профессион ал ьн ого обучен ия студен тов явл яется в эк сперим ен тал ьн ой группе 

явл яется вн утрен н яя м отивация ( 56, 3% студен тов) . Пок азател ь вн ешн ей 

отрицател ьн ой м отивации сн изил ся н а к он трол ьн ом  эк сперим ен те н а  31, 3%. 

В эк сперим ен тал ьн ой группе в бол ьшей м ере удовл етворен ы избран н ой 

профессией. Выбирая м ежду н аил учшим ,  оптим ал ьн ым  и н аихудшим  типам и 

соотн ошен ий,  бол ьшин ство студен тов выбрал и оптим ал ьн ый к ом пл ек с,  

представл ен н ый сочетан иям и: ВМ > ВПМ > ВОМ ( 43, 8% опрошен н ых)  и ВМ 

= ВПМ > ВОМ ( 25%опрошен н ых) . На осн ове ан ал иза пол учен н ых резул ьтатов 

м ожн о сдел ать вывод,  что преобл адающее бол ьшин ство студен тов 

эк сперим ен тал ьн ой группы им еют высок ий уровен ь – выявл ен  у 56, 2% 

студен тов ( пок азател ь увел ичил ся н а 37, 5%) . Сн изил ось к ол ичество студен тов 

с н изк им  уровн ем  м отивации н а 25%. Сл едовател ьн о,  н а к он трол ьн ом  этапе 

эк сперим ен та студен ты эк сперим ен тал ьн ой группы им еют бол ее высок ий 

уровен ь м отивации учебн ой деятел ьн ости. В к он трол ьн ой группе 

преобл адающей м отивацией остается избеган ие н еудачи ( 43, 8% студен тов) ,  
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31, 3% студен тов  ориен тирован ы н а успех. В к он трол ьн ой группе 

пол ожител ьн ая дин ам ик а  м отивации учен ия н езн ачител ьн ая. 

Так им  образом ,  в повседн евн ой жизн и к аждый чел овек  дол жен  зн ать и 

защищать свои права. В первую очередь дл я того,  чтобы им еть возм ожн ость 

их отстоять,  опираясь н а определ ен н ые зак он ы и пол ожен ия,  ведь н евозм ожн о 

узн ать,  что права н арушен ы в сл учае их н езн ан ия. Так же зн ан ия зак он ов 

пом огает н е н арушать их сам ом у. Чем  бол ьше зн ан ий у чел овек а своих прав,  

тем  бол ьше шан сов защитить н е тол ьк о себя,  н о и другого чел овек а. Поэтом у 

в н ашем  иссл едован ии м ы попытал ись см отивировать студен тов н а изучен ие 

своих зак он н ых прав и тем  сам ым  пок азать,  важн ость обучен ия профессии 

«Правовед». 
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Прил ожен ие 1 

МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

( м етодик а К. Зам фир в м одифик ации А. А. Реан а)  

 

Методик а м ожет прим ен яться дл я диагн остик и м отивации профессион ал ьн ой 

деятел ьн ости,  в том  числ е м отивации профессион ал ьн о- педагогическ ой деятел ьн ости. 

В осн ову пол ожен а к он цепция о вн утрен н ей и вн ешн ей м отивации. Напом н им ,  что о 

вн утрен н ей м отивации сл едует говорить,  к огда дл я л ичн ости им еет зн ачен ие 

деятел ьн ость сам а по себе. Есл и же в осн ове м отивации профессион ал ьн ой деятел ьн ости 

л ежит стрем л ен ие к  удовл етворен ию ин ых потребн остей,  вн ешн их по отн ошен ию к  

содержан ию сам ой деятел ьн ости ( м отивы социал ьн ого престижа,  зарпл аты и т.д.) ,  то в 

дан н ом  сл учае прин ято говорить о вн ешн ей м отивации. Сам и вн ешн ие м отивы 

дифферен цируются н а вн ешн ие пол ожител ьн ые и вн ешн ие отрицател ьн ые. Вн ешн ие 

пол ожител ьн ые м отивы,  н есом н ен н о,  бол ее эффек тивн ы и бол ее жел ател ьн ы со всех 

точек  зрен ия,  чем  вн ешн ие отрицател ьн ые м отивы. 

 
Ин струк ция. Прочитайте н иже перечисл ен н ые м отивы 

профессион ал ьн ой деятел ьн ости и дайте оцен к у их зн ачим ости дл я Вас по пятибал л ьн ой 

шк ал е. 

 
ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 1 2 3 4 5 

Мотив в очен ь 

н езн ачи- 

тел ьн ой 

м ере 

в н езн ачи- 

тел ьн ой 

м ере 

в н е 

бол ьшой,  н о 

и н е м ал ой 

м ере 

в бол ьшой 

м ере 

в очен ь 

бол ьшой 

м ере 

1. Ден ежн ый заработок       

2. Стрем л ен ие к  продвижен ию 

по сл ужбе 

     

3. Стрем л ен ие избежать к ритик и 

со сторон ы рук оводител я ил и 

к ол л ег 

     

4. Стрем л ен ие избежать 

возм ожн ых н ак азан ий ил и 

н еприятн остей 

     

5. Потребн ость в достижен ии 

социал ьн ого престижа и 

уважен ия со 

сторон ы других 

     

6. Удовл етворен ие от сам ого 

процесса и резул ьтата работы 

     

7. Возм ожн ость н аибол ее 

пол н ой сам ореал изации 

им ен н о в дан н ой деятел ьн ости 
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Обработк а резул ьтатов 

Посл е запол н ен ия л иста ответов подсчитываются пок азател и вн утрен н ей 

м отивации ( ВМ) ,  вн ешн ей пол ожител ьн ой ( ВПМ)  и вн ешн ей отрицател ьн ой м отивации 

( ВОМ)  в соответствии со сл едующим и к л ючам и: 

ВМ = ( 6+7) /2 

ВПМ = 1+2+5) /3 ВОМ = ( 3+4) /2 

Пок азател ем  выражен н ости к аждого типа м отивации будет числ о,  зак л ючен н ое в 

предел ах от 1 до 5 ( в том  числ е возм ожн о и дробн ое) . 

 

Ин терпретация дан н ых 

На осн ован ии пол учен н ых резул ьтатов определ яется м отивацион н ый к ом пл ек с 

л ичн ости — соотн ошен ие м ежду собой трех видов м отивации: ВМ,  ВПМ и ВОМ. 

К н аил учшим ,  оптим ал ьн ым ,  м отивацион н ым  к ом пл ек сам  сл едует отн осить 

сл едующие два типа сочетан ий: 

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ. 

Наихудшим  м отивацион н ым  к ом пл ек сом  явл яется тип ВОМ > ВПМ > ВМ. 

Любые другие сочетан ия явл яются пром ежуточн ым и с точк и зрен ия их эффек тивн ости. 

При ин терпретации сл едует учитывать н е тол ьк о м отивацион н ое 

соотн ошен ие,  н о и пок азател и отдел ьн ых видов м отивации. 

Наприм ер,  н ел ьзя два н ижеприведен н ых м отивацион н ых к ом пл ек са считать 

абсол ютн о один ак овым и: 

вм  впм  вом  

1 2 5 

2 3 4 

Оба он и отн осятся к  одн ом у и том у же н еоптим ал ьн ом у типу: ВОМ > ВПМ > ВМ. 

Одн ак о видн о,  что в первом  сл учае м отивацион н ый к ом пл ек с л ичн ости зн ачител ьн о 

н егативн ее,   чем  во втором . Во втором  сл учае по сравн ен ию с первым  им еет м есто 

сн ижен ие пок азател я вн ешн ей отрицател ьн ой м отивации и повышен ие пок азател ей  

вн ешн ей пол ожител ьн ой и вн утрен н ей м отивации. 

По н ашим  дан н ым ,   удовл етворен н ость профессией  им еет зн ачим ые 

к оррел яцион н ые связи с оптим ал ьн остью м отивацион н ого к ом пл ек са педагога 

( пол ожител ьн ая зн ачим ая связь,  г = +0, 409) . Ин аче говоря,  удовл етворен н ость педагога 

избран н ой профессией тем  выше,  чем  оптим ал ьн ее у н его м отивацион н ый к ом пл ек с: 

высок ий вес вн утрен н ей и вн ешн ей пол ожител ьн ой м отивации и н изк ий — вн ешн ей 

отрицател ьн ой. 

 

Кром е того,  н ам и устан овл ен а и отрицател ьн ая к оррел яцион н ая зависим ость 

м ежду оптим ал ьн остью м отивацион н ого к ом пл ек са и уровн ем  эм оцион ал ьн ой 

н естабил ьн ости л ичн ости педагога ( связь зн ачим ая,  г 

= -0, 585) . Чем  оптим ал ьн ее м отивацион н ый к ом пл ек с,  чем  бол ее ак тивн ость 

педагога м отивирован а сам им  содержан ием  педагогическ ой деятел ьн ости,   

стрем л ен ием  достичь в н ей определ ен н ых позитивн ых резул ьтатов,  тем  н иже 

эм оцион ал ьн ая н естабил ьн ость. И н аоборот,  чем  бол ее деятел ьн ость педагога 

обусл овл ен а м отивам и избеган ия,  порицан ия,  жел ан ием  «н е попасть впросак » ( к оторые 

н ачин ают превал ировать н ад м отивам и,  связан н ым и с цен н остью сам ой педагогическ ой 

деятел ьн ости,  а так же н ад вн ешн ей пол ожител ьн ой м отивацией) ,  тем  выше уровен ь 

эм оцион ал ьн ой н естабил ьн ости. 
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Прил ожен ие 2 

Методик а определ ен ия м отивации учен ия ( Каташев В.Г.) . 

 

Методик а зам ера м отивации профессион ал ьн ого обучен ия студен тов м ожет быть 

представл ен а в сл едующем  виде: н а осн ове описан н ых в тек сте уровн ей м отивации 

студен там  предл агается к ом пл ек с вопросов и серия возм ожн ых ответов. Каждый ответ 

оцен ивается студен там и бал л ом  от 01 до 05. 

01 - уверен н о "н ет" 

02 - бол ьше "н ет",  чем  "да" 

03 - н е уверен ,  н е зн аю 

04 - бол ьше "да",  чем  "н ет" 

05 - уверен н о "да" 

Шк ал ирован ие производится сам им и студен там и в сл едующей к арточк е: 

Фак ул ьтет ___________ группа ________ специал ьн ость __________ 

Фам ил ия,  им я _________________ 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41   Итого 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42   Итого 

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43   Итого 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44   Итого 

Поск ол ьк у м отивация л ичн ости ск л адывается из вол евой и эм оцион ал ьн ой сфер,  то 

вопросы к ак  бы раздел ен ы н а две части. Пол овин а вопросов ( 24)  предпол агает выявить 

уровен ь созн ател ьн ого отн ошен ия к  пробл ем ам  учен ия,  а вторая пол овин а вопросов ( 20)  

н аправл ен а н а выявл ен ие эм оцион ал ьн о физиол огическ ого восприятия разл ичн ых видов 

деятел ьн ости в м ен яющихся ситуациях. 

Ан к ета м отивов 

1 вопрос. Что побудил о Вас выбрать эту профессию? 

Ответы 

1. Боюсь остаться в будущем  без работы. 

2. Стрем л юсь н айти себя в этом  профил е. 

3. Ин тересн ы н ек оторые предм еты. 

4. Здесь ин тересн о учиться. 

5. Учу,  потом у что все требуют. 

6. Учу,  чтобы н е отстать от товарищей. 
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7. Учу,  потом у что бол ьшин ство предм етов н еобходим о дл я профессии,  к оторую я 

выбрал . 

8. Считаю,  что н еобходим о учить все предм еты. 

2 вопрос. Как  Вы объясн яете свое отн ошен ие к  работе н а зан ятиях? 

Ответы 

9. Ак тивн о работаю,  к огда чувствую,  что пора отчитываться. 

10. Ак тивн о работаю,  к огда пон им аю м атериал . 

11. Ак тивн о работаю,  стараюсь пон ять,  так  к ак  это н ужн ые предм еты. 

12. Ак тивн о работаю,  так  к ак  н равится учиться. 

3 вопрос. Как  Вы объясн яете свое отн ошен ие к  изучен ию профил ьн ых предм етов? 

Ответы 

13. Есл и был о бы возм ожн о,  то пропуск ал  бы н ен ужн ые м н е зан ятия. 

14. Мн е н еобходим ы зн ан ия тол ьк о отдел ьн ых предм етов ил и тем ,  н еобходим ых дл я 

будущей профессии. 

15. Изучать н адо тол ьк о то,  что н еобходим о дл я профессии. 

16. Изучать н адо все,  так  к ак  хочется позн ать к ак  м ожн о бол ьше,  и это ин тересн о. 

4 вопрос. Как ая работа н а зан ятиях тебе бол ьше всего н равится? 

Ответы 

17. Сл ушать л ек ции преподавател я. 

18. Сл ушать выступл ен ия студен тов. 

19. Сам ом у ан ал изировать,  рассуждать,  стараться разрешить пробл ем у. 

20. При разрешен ии пробл ем ы стрем л юсь док опаться до ответа сам . 

5 вопрос. Как  ты отн осишься к  специал ьн ым  предм етам ? 

Ответы 

21. Он и трудн о поддаются пон им ан ию. 

22. Их изучен ие н еобходим о дл я освоен ия профессии. 

23. Изучен ие специал ьн ых предм етов сдел ал о учебу ин тересн ой. 

24. Специал ьн ые предм еты дел ают процесс обучен ия цел ен аправл ен н ым  и видн о,  к ак ие 

базовые дисципл ин ы н ужн ы. 

6. Теперь обо всем ! 

25. Часто л и бывает н а зан ятии так ,  что н ичего н е хочется дел ать? 

26. Есл и учебн ый м атериал  сл ожен ,  стараешься л и ты пон ять его до к он ца? 

27. Есл и в н ачал е зан ятия ты был  ак тивн ым ,  то остаешься л и ты так им  до к он ца? 

28. Стол к н увшись с трудн остью при пон им ан ии н ового м атериал а,  прил ожишь л и ты 

сил ы,  чтобы пон ять до к он ца? 

29. Считаешь л и ты,  что трудн ый м атериал  л учше бы н е изучать? 

30. Считаешь л и ты,  что в твоей будущей профессии м н огое из того,  что изучается,  н е 

пригодится? 
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31. Считаешь л и ты,  что дл я жизн и н адо бол ее ил и м ен ее учить все? 

32. Считаешь л и ты,  что н адо им еть гл убок ие зн ан ия по специал ьн ым  дисципл ин ам ,  а 

остал ьн ые по возм ожн ости? 

33. Есл и ты чувствуешь,  что у тебя что-то н е пол учается,  то пропадает жел ан ие учиться? 

34. Как  ты считаешь: гл авн ое - пол учить резул ьтат,  н еважн о,  к ак им и способам и? 

35. При разрешен ии пробл ем ы ил и решен ии трудн ой задачи ищешь л и ты н аибол ее 

рацион ал ьн ый способ? 

36. Пол ьзуешься л и при изучен ии н ового м атериал а допол н ител ьн ым и к н игам и,  

справочн ик ам и? 

37. Трудн о л и ты втягиваешься в работу и н ужн ы л и тебе к ак ие-л ибо тол чк и? 

38. Бывает л и так ,  что в ун иверситете учиться ин тересн о,  а дом а н е хочется? 

39. Продол жаешь л и ты обсуждать изучавшееся н а зан ятиях,  посл е л ек ций,  дом а? 

40. Есл и ты н е решил  трудн ую задачу,  а м ожн о пойти в к ин о ил и погул ять,  то стан ешь 

л и ты решать задачу? 

41. При выпол н ен ии дом ашн его задан ия ты н адеешься н а чью-л ибо пом ощь и н е прочь 

списать у товарищей? 

42. Любишь л и ты решать типовые задачи,  к оторые решаются по образцу? 

43. Любишь л и ты задан ия,  к оторые требуют разм ышл ен ия и к  к оторым  ты н е зн аешь 

к ак  подступиться? 

44. Нравятся л и тебе задан ия,  где н еобходим о выдвигать гипотезы,  обосн овывать их 

теоретическ и 

Студен ты при запол н ен ии м отивацион н ой шк ал ы дают оцен к у к аждом у вопросу и 

запол н яют к аждую к л еточк у. Затем  преподавател ь сум м ирует бал л ы по горизон тал и в 

к райн ем  правом  вертик ал ьн ом  ряду. Вертик ал ьн ая н ум ерация шк ал  первого ряда 

обозн ачает н е тол ьк о н ом ера вопросов,  н о и уровен ь м отивации. 

Каждая шк ал а,  соответствующая том у ил и другом у уровн ю м отивации,  м ожет н абрать от 

11 до 55 бал л ов без учета цифры 0. Кол ичество бал л ов к аждой шк ал ы харак теризует 

отн ошен ие студен та к  разл ичн ым  видам  учебн ой деятел ьн ости и к аждую шк ал у м ожн о 

ан ал изировать отдел ьн о. 
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Прил ожен ие 3 

Методик а диагн остик и л ичн ости н а м отивацию к  успеху Т. Эл ерса 

( Опросн ик  Т. Эл ерса дл я изучен ия м отивации достижен ия успеха)  

 
 

Опросн ик  Т Эл ерса дл я изучен ия м отивации достижен ия успеха)  просчитывает 

ваши шан сы н а успех.  Описан ие к  тесту Эл ерса ( м етодик и успеха) : При диагн остик е 

л ичн ости н а выявл ен ие м отивации к  успеху Эл ерс исходил  из пол ожен ия: Личн ость,  у 

к оторой преобл адает м отивация к  успеху,  предпочитает средн ий ил и н изк ий уровен ь риск а. 

Ей свойствен н о избегать высок ого риск а. При сил ьн ой м отивации к  успеху,  н адежды н а 

успех обычн о ск ром н ее,  чем  при сл абой м отивации к  успеху,  одн ак о так ие л юди м н ого 

работают дл я достижен ия успеха,  стрем ятся к  успеху.  

Иссл едован ия м отивации достижен ия был и н ачаты в середин е XX век а Д. С. Мак -

Кл ел л ан дом ,  к оторый с пом ощью общеизвестн ого тем атическ ого апперцетивн ого теста 

( ТАТ)  см ог зафик сировать к ачествен н ые ин дивидуал ьн ые разл ичия проявл ен ия м отивации 

достижен ия.  

Осн овн ые ал горитм ы поведен ческ ого решен ия задач по достижен ию успеха и 

избеган ию н еудачи форм ируются в возрасте от трех до трин адцати л ет.  

Методик а диагн остик и л ичн ости н а м отивацию к  успеху Т. Эл ерса. ( Опросн ик  Т. 

Эл ерса дл я изучен ия м отивации достижен ия успеха) : ( Описан ие теста Эл ерса - 

продол жен ие)  Работы Дж. Атк ин сон а,  Х. Хек хаузен а и др. продем он стрировал и,  что 

существует,  к ак  м ин им ум ,  три прин ципиал ьн ых м отивацион н ых век тора,  к оторые в 

решающей степен и определ яют харак тер взаим озависим ости деятел ьн остн ой ак тивн ости и 

м отивации достижен ия: ин дивидуал ьн ые субъек тивн ые представл ен ия о вероятн ости 

л ичн остн ого успеха и сл ожн ости,  стоящей перед ин дивидом  задачи; степен ь зн ачим ости 

дл я субъек та этой задачи и,  в связи с этим ,  сил а стрем л ен ия поддержать и повысить 

сам ооцен к у; ск л он н ость дан н ой к он к ретн ой л ичн ости к  адек ватн ом у приписыван ию себе 

сам ой,  другим  л юдям  и обстоятел ьствам  ответствен н ости за успех и н еудачу.  

С точк и зрен ия Д. Мак -Кл ел л ан да,  м отивация достижен ия м ожет развиваться и в 

зрел ом  возрасте в первую очередь,  за счет обучен ия. Как  подчерк ивает Л. Джуэл л  «к ром е 

того,  он а м ожет развиваться в к он тек сте трудовой деятел ьн ости,  к огда л юди 

н епосредствен н о ощущают все преим ущества,  связан н ые с достижен иям и».  

Адек ватн ая м отивация достижен ия м ожет зак он ом ерн о форм ироваться и 

к он струк тивн о реал изовываться л ишь в рам к ах систем ы отн ошен ий,  к оторые 

харак теризуются чертам и подл ин н ого сотрудн ичества и,  прежде всего,  гарм он ичн ого 

сочетан ия л ичн остн о н е разрушающего давл ен ия: позитивн ого сан к цион ирован ия за 

успехи и н еун изител ьн ой поддержк и в сл учае н еудачи.  

Ин струк ция тесту Эл ерса. 

1. Когда им еется выбор м ежду двум я вариан там и,  его л учше сдел ать быстрее,  чем  

отл ожить н а определ ен н ое врем я. 

2. Я л егк о раздражаюсь,  к огда зам ечаю,  что н е м огу н а все 100 % выпол н ить задан ие. 

3. Когда я работаю,  это выгл ядит так ,  будто я все ставл ю н а к арту. 

4. Когда возн ик ает пробл ем н ая ситуация,  я чаще всего прин им аю решен ие одн им  из 

посл едн их. 

5. Когда у м ен я два дн я подряд н ет дел а,  я теряю пок ой. 

6. В н ек оторые дн и м ои успехи н иже средн их. 

7. По отн ошен ию к  себе я бол ее строг,  чем  по отн ошен ию к  другим . 

8. Я бол ее доброжел ател ен ,  чем  другие. 

9. Когда я отк азываюсь от трудн ого задан ия,  я потом  сурово осуждаю себя,  так  к ак  

зн аю,  что в н ем  я добил ся бы успеха. 

10. В процессе работы я н уждаюсь в н ебол ьших паузах дл я отдыха. 
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11. Усердие – это н е осн овн ая м оя черта. 

12. Мои достижен ия в труде н е всегда один ак овы. 

13. Мен я бол ьше привл ек ает другая работа,  чем  та,  к оторой я зан ят. 

14. Порицан ие стим ул ирует м ен я сил ьн ее,  чем  похвал а. 

15. Я зн аю,  что м ои к ол л еги считают м ен я дел ьн ым  чел овек ом . 

16. Препятствия дел ают м ои решен ия бол ее твердым и. 

17. У м ен я л егк о вызвать честол юбие. 

18. Когда я работаю без вдохн овен ия,  это обычн о зам етн о. 

19. При выпол н ен ии работы я н е рассчитываю н а пом ощь других. 

20. Ин огда я отк л адываю то,  что дол жен  был  сдел ать сейчас. 

21. Нужн о пол агаться тол ьк о н а сам ого себя. 

22. В жизн и м ал о вещей,  бол ее важн ых,  чем  ден ьги. 

23. Всегда,  к огда м н е предстоит выпол н ить важн ое задан ие,  я н и о чем  другом  н е 

дум аю. 

 

24. Я м ен ее честол юбив,  чем  м н огие другие. 

25. В к он це отпуск а я обычн о радуюсь,  что ск оро выйду н а работу. 

26. Когда я распол ожен  к  работе,  я дел аю ее л учше и к вал ифицирован н ее,  чем  

другие. 

27. Мн е проще и л егче общаться с л юдьм и,  к оторые м огут упорн о работать. 

28. Когда у м ен я н ет дел ,  я чувствую,  что м н е н е по себе. 

29. Мн е приходится выпол н ять ответствен н ую работу чаще,  чем  другим . 

30. Когда м н е приходится прин им ать решен ие,  я стараюсь дел ать это к ак  м ожн о 

л учше. 

31. Мои друзья ин огда считают м ен я л ен ивым . 

32. Мои успехи в к ак ой-то м ере зависят от м оих к ол л ег. 

33. Бессм ысл ен н о противодействовать вол е рук оводител я. 

34. Ин огда н е зн аешь,  к ак ую работу придется выпол н ять. 

35. Когда что-то н е л адится,  я н етерпел ив. 

36. Я обычн о обращаю м ал о вн им ан ия н а свои достижен ия. 

37. Когда я работаю вм есте с другим и,  м оя работа дает бол ьшие резул ьтаты,  чем  

работы других. 

38. Мн огое,  за что я берусь,  я н е довожу до к он ца. 

39. Я завидую л юдям ,  к оторые н е загружен ы работой. 

40. Я н е завидую тем ,  к то стрем ится к  вл асти и пол ожен ию. 

41. Когда я уверен ,  что стою н а правил ьн ом  пути,  дл я док азател ьства своей правоты 

я иду впл оть до к райн их м ер. 

Кл юч: 

По 1 бал л у н ачисл яется за ответы «да» н а сл едующие вопросы: 2,  3,  4,  5,  7,  8,  9,  10,  

14,  15,  16,  17,  21,  22,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  32,  37,  41. 

Так же н ачисл яется по 1 бал л у за ответы «н ет» н а вопросы: 6,  19,  18,  20,  24,  31,  36,  

38, 39. 

Ответы н а вопросы 1, 11,  12, 19,  28,  33,  34,  35, 40 н е учитываются. 

Дал ее подсчитывается сум м а н абран н ых бал л ов. 

Ан ал из резул ьтата. 

От 1 до 10 бал л ов: н изк ая м отивация к  успеху; 

от 11 до 16 бал л ов: средн ий уровен ь м отивации; 

от 17 до 20 бал л ов: ум ерен н о высок ий уровен ь м отивации; 

свыше 21 бал л а: сл ишк ом  высок ий уровен ь м отивации к  успеху. 

 

Иссл едован ия пок азал и,  что л юди,  ум ерен н о и сил ьн о ориен тирован н ые н а успех,  

предпочитают средн ий уровен ь риск а. Те же,  к то боится н еудач,  предпочитают м ал ый ил и,  
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н аоборот,  сл ишк ом  бол ьшой уровен ь риск а. Чем  выше м отивация чел овек а к  успеху – 

достижен ию цел и,  тем  н иже готовн ость к  риск у. При этом  м отивация к  успеху вл ияет и н а 

н адежду н а успех: при сил ьн ой м отивации к  успеху н адежды н а успех обычн о ск ром н ее,  

чем  при сл абой м отивации к  успеху. 

К том у же л юдям ,  м отивирован н ым  н а успех и им еющим  бол ьшие н адежды н а н его,  

свойствен н о избегать высок ого риск а. 

Те,  к то сил ьн о м отивирован  н а успех и им еют высок ую готовн ость к  риск у,  реже 

попадают в н есчастн ые сл учаи,  чем  те,  к оторые им еют высок ую готовн ость к  риск у,  н о 

высок ую м отивацию к  избеган ию н еудач ( защиту) . И н аоборот,  к огда у чел овек а им еется 

высок ая м отивация к  избеган ию н еудач ( защита) ,  то это препятствует м отиву к  успеху – 

достижен ию цел и. 
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Приложение 4 

 

Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 

Элерса 
 

(Тест / Опросник Т. Элерса для изучения мотивации избегания неудач) определяет 

насколько сильно вы ориентированы на защиту, т.е. к стратегии избегания неудач.  

Инструкция к тесту 

 

«Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В каждой 

строке выберите только одно из трех слов, которое наиболее точно Вас характеризует, и 

пометьте его». 

Тестовый материал 

1 2 3 

1. Смелый бдительный предприимчивый 

2. Кроткий робкий упрямый 

3. Осторожный решительный пессимистичный 

4. Непостоянный бесцеремонный внимательный 

5. Неумный трусливый недумающий 

6. Ловкий бойкий предусмотрительный 

7. Хладнокровный колеблющийся удалой 

8. Стремительный легкомысленный боязливый 

9. Незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10. Оптимистичный добросовестный чуткий 

11. Меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12. Трусливый небрежный взволнованный 

13. Опрометчивый тихий боязливый 

14. Внимательный неблагоразумный смелый 

15. Рассудительный быстрый мужественный 

16. Предприимчивый осторожный предусмотрительный 

17. Взволнованный рассеянный робкий 

18. Малодушный неосторожный бесцеремонный 

19. Пугливый нерешительный нервный 

20. Исполнительный преданный авантюрный 

21. Предусмотрительный бойкий отчаянный 

22. Укрощенный безразличный небрежный 

23. Осторожный беззаботный терпеливый 
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24. Разумный заботливый храбрый 

25. Предвидящий неустрашимый добросовестный 

26. Поспешный пугливый беззаботный 

27. Рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. Осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29. Тихий неорганизованный боязливый 

30. Оптимистичный бдительный беззаботный 

Ключ к тесту 

Вы получаете по 1 баллу за следующие выборы, приведенные в ключе. Первая цифра перед 

чертой означает номер строки, вторая цифра после черты – номер столбца, в котором 

нужное слово. Например, 1/2 означает, что слово, получившее 1 балл в первой строке 

находится во втором столбце. Это слово – «бдительный». Другие выборы баллов не 

получают. 

Баллы начисляются за следующие выборы: 1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 

9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 

20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 23/ 3; 24/1; 24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

Интерпретация результатов теста 

Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию неудач, защите. 

 от 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите; 

 от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации к избеганию неудач; 

 от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации к избеганию неудач; 

 свыше 20 баллов: очень высокий уровень мотивации к избеганию неудач, защите. 

Люди с высоким уровнем защиты, то есть страхом перед несчастными случаями, чаще 

попадают в подобные неприятности, чем те, которые имеют высокую мотивацию на успех. 

Люди, которые боятся неудач (высокий уровень защиты), предпочитают малый или, 

наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает престижу. 

Установка на защитное поведение в работе зависит от трех факторов: 

 степени предполагаемого риска; 

 преобладающей мотивации; 

 опыта неудач на работе. 

Усиливают установку на защитное поведение два обстоятельства: первое – когда без риска 

удается получить желаемый результат; второе – когда рискованное поведение ведет к 

несчастному случаю. Достижение же безопасного результата при рискованном поведении, 

наоборот, ослабляет установку на защиту, т. е. мотивацию к избеганию неудач. 
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