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Введение 
 
 

 

Актуальность исследования. Современная социально-экономическая 

ситуация ориентирует человека на построение профессиональной стратегии 

уже на этапе обучения в образовательной организации. Немаловажная роль в 

 

ее становлении принадлежит профессиональной мотивации. И практикам, и 

теоретикам становится очевидной недостаточность использования 

традиционных тестов интеллекта для определения будущей успешности в 

учебной деятельности, определения готовности к школе, при отборе в 

специальные классы и приеме на работу. Сегодня диагностика 

мотивационных характеристик и ценностных диспозиций индивида 

рассматривается как необходимое условие составления прогноза 

профессиональных достижений и отбора кадров. 
 

Развитие профессиональной мотивации обучающихся, получающих 

профессиональное образование, является одной из важнейших задач 

современного образования. Формирование профессиональной мотивации 

напрямую зависит от успешной учебной деятельности. Позитивное или 

негативное отношение к учебной деятельности во многом формирует 

отношение к будущей профессиональной деятельности. 
 

Успешное выполнение продуктивной деятельности требует не только 

развитых способностей, но и таких важных мотивационных характеристик, 
 

как интерес к выполняемому делу, вера в свои способности достичь 

успешного результата, умение справляться с трудностями, адекватно 

реагировать на неудачи и проявлять настойчивость. Простое владение 

знаниями не обеспечивает их автоматическое использование в различных 

жизненных ситуациях. Люди с одним и тем же уровнем интеллектуальных 

способностей могут существенно различаться по тому, насколько они сами 

себя считают способными преодолеть встающие перед ними трудности, что 

находит отражение в результатах их деятельности. 



Профессиональная мотивация подвержена влиянию внешних и 

внутренних факторов, которые могут быть как постоянными, так и 

временными. Поэтому профессиональная мотивация одновременно является 

 

и относительно устойчивым, и относительно изменчивым, динамичным 

образованием. В зависимости от психологических особенностей личности и 

внешних обстоятельств ее жизнедеятельности профессиональная мотивация 

одного человека может в целом сохраняться в течение нескольких 

десятилетий, а профессиональная мотивация другого человека – полностью 

перемениться за значительно более короткий срок. 
 

Проблемы профессиональной мотивации изучались в своё время 

многими известными учёными: М. М. Бахтиным, Л.И. Божович, Ю. М. 
 

Забродиным, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климовым, А.К. Марковой, А.Н. Леонтьевым, 

Н. С. Пряжниковым, В. В. Столиным, С. Н. Чистяковым П. А. Шавиром и др. 

Тем не менее эти проблемы продолжают оставаться актуальными и сегодня, 

являясь по-прежнему теоретически малоизученными и малорешаемыми в 

практике профессионального образования. 
 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловила выбор темы 

выпускной квалификационной работы: «Формирование профессиональной 

 

мотивации обучающихся при изучении дисциплин профессионального 

цикла». 
 

Цель работы: теоретическое обоснование и разработка рекомендаций 

по формированию профессиональной мотивации обучающихся при 

изучении дисциплин профессионального цикла. 
 

Объект: процесс теоретического обучения в образовательной 

организации среднего профессионального образования. 
 

Предмет: процесс формирования профессиональной мотивации 

обучающихся при изучении дисциплин профессионального цикла. 
 

Задачи: 
 

1. Рассмотреть исторические аспекты исследования мотивационной 

сферы личности. 



2. Проанализировать психолого-педагогическая литературу 
 

и рассмотреть сущность понятий «мотив», «мотивация». 
 

3. Определить особенности мотивационной сферы личности 

обучающегося в профессиональном становлении. 
 

4. Выявить уровень развития профессиональной мотивации у 

обучающихся 3 курса ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего». 
 

5. Разработать рекомендации по формированию профессиональной 

мотивации обучающихся при изучении дисциплин профессионального 

цикла. 
 

6. Представить   план-конспект   практического   занятия   по   теме 
 

«Понятие обмена веществ и энергетического баланса, их характеристика», с 

использованием методов формирования профессиональной мотивации 

обучающихся. 
 

Методология исследования: проблема развития мотивации в 

онтогенезе отражена в работах В.Г. Асеева, Л.И. Божович, Е.П. Ильина, 

А.Н. Леонтьева; типология и структура мотивов представлена в работах 

А.К. Марковой, В.С. Мерлина; психологические механизмы мотивации 

рассмотрены В.Г. Леонтьевым, мотивация активности личности – В.А. 

Петровского; мотивация личности к различным видам профессиональной 

деятельности описана в исследованиях В.Г. Асеева, А.К. Маркова, В.Д. 

Шадрикова и других; исследования, посвященные мотивационно-

потребностной сфере личности - А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фромма, Э. 

Эриксона и др. 
 

Практическая значимость работы: сформулированы практические 

рекомендации, позволяющие наиболее эффективно воздействовать на 

мотивационную сферу личности обучающихся. 
 

Методы исследования: анализ, синтез, методы сравнения, 
 

группировки и др. 



База исследования: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства имени Я.П. Осадчего». 
 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, первой главы, в которой рассмотрены теоретические основы 

формирования профессиональной мотивации обучающихся; второй главы, в 

которой описаны результаты исследования особенностей профессиональной 

мотивации обучающихся техникума, а также представлены рекомендации 

по формированию мотивации в процессе изучении дисциплин 

профессионального цикла; выводов по главам; заключения; списка 

используемой литературы. 



Глава 1. Теоретическое обоснование проблемы формирования 
 

профессиональной мотивации обучающихся 
 

1.1. Исследования мотивационной сферы личности 
 

в истории психолого-педагогической мысли 
 
 

 

Взгляды на сущность и происхождение мотивации человека на 

протяжении всего времени исследования этой проблемы неоднократно 

менялись, но неизменно располагались между двумя философскими 

 

течениями: рационализмом и иррационализмом. Согласно 

рационалистической позиции, а она особенно отчетливо выступала в работах 

древних философов и теологов вплоть до середины XIX века, человек 

представляет собой уникальное существо особого рода, не имеющее ничего 

общего с животными [32]. Считалось, что он, и только он, наделен разумом, 

мышлением и сознанием, обладает волей и свободой выбора действий. 

Мотивационный источник человеческого поведения усматривается 

исключительно в разуме, сознании и воле человека. Иррационализм как 

учение распространяется в основном на животных. В нем утверждалось, что 

поведение животного в отличие от человека несвободно, неразумно, 

управляется темными, неосознаваемыми силами биологического плана, 

имеющими свои истоки в органических потребностях. 
 

Многочисленные теории мотивации стали появляться еще в работах 

древних философов. Великие мыслители древности (Аристотель, Гераклит, 

Лукреций, Платон, Сократ) положили начало научному изучению активности 

человека, рассуждая о нужде как об учительнице жизни. 
 

Древнегреческий философ Демокрит рассматривал нужду 

(потребность) как основную движущую силу, которая не только привела в 

действие эмоциональные переживания, но сделала ум человека изощренным, 

позволила приобрести язык, речь и привычку к труду [41]. 
 

Древнегреческий философ Аристотель сделал значительный шаг в 

объяснении механизмов поведения человека. Он полагал, что стремления 



всегда связаны с целью, в которой в форме образа или мысли представлен 

объект, имеющий для организма полезное или вредное значение [28]. С 

другой стороны, стремления определяются потребностями и связанными с 

ними чувствами удовольствия и неудовольствия, функция которых состоит в 

том, чтобы сообщать и оценивать пригодность или непригодность данного 

объекта для жизни организма. Таким образом, любое волевое движение и 

эмоциональное состояние, определяющее активность человека, имеют 

природные основания. 
 

Голландский философ Б. Спиноза считал главной побудительной силой 

поведения аффекты, к которым он относил в первую очередь влечения, 

связанные как с телом, так и с душой [11]. Если влечение осознается, то оно 

превращается в желание. 
 

Французский литератор и философ-материалист К. Гельвеций 

источником активности человека считал страсти. Физические, или 

природные, страсти возникают из-за удовлетворения или неудовлетворения 

потребностей. 
 

Появление эволюционной теории Чарльза Дарвина позволила 

пересмотреть некоторые взгляды на механизмы поведения человека. 
 

Начиная с этого времени, возникла тенденция поиска общего между 

людьми и животными во вновь возникших областях психологии, в том числе 

 

и в сфере мотивации поведения. Человеку впервые в новейшей истории 

психологической науки стали приписывать рефлексы и инстинкты, т.е. 
 

признавать существование у него форм поведения, не регулируемых 

разумом, сознанием и волей, а поведение животных, напротив, объяснять на 

разумной или интеллектуальной основе, т.е. на базе признания 

существования у них мышления [39]. Все это вместе взятое привело к 

разработке новых теорий мотивации, сближающих людей и животных. 
 

Природа и поведение человека и животного более не рассматривались 

как «два несовместимых в анатомо-физиологическом и психологическом 

отношении явления действительности». Значение понятия «потребность» 



расширилось: стали выделять не только биологические, но и социальные 

потребности, поэтому данный термин начали применять и к человеку. 
 

Рассмотрим подробнее основные теории мотивации, которые условно 

разделяют на содержательные, описывающие структуру потребностей, их 

содержание и то, как данные потребности связаны с мотивацией человека к 

деятельности, и процессуальные, которые анализируют, как человек 

распределяет усилия для достижения цели, и какой вид поведения при этом 

выбирает. 
 

В таблице 1 представим основные содержательные теории мотивации, 

оформившиеся в XX веке [11, 39, 41, 42]. 
 

           Таблица 1 

Основные содержательные теории мотивации  
          

Название    Характеристика     Авторы 

Психоаналитический Любая активность человека (мышление, З.  Фре йд,  К. 
подход восприятие, память и воображение) определяется Юнг 

 инстинкта ми.  Люди  ве дут  се бя  та к  или  ина че    

 потому, что   их   побужда е т бе ссозна те льное    

 на пряже ние    - их   де йствия служа т   це ли   

 уме ньше ния    этого    на пряже ния.    Основные    

 мотива ционные  домина нты  де яте льности   

 че лове ка    –   это   стре мле ние    к   получе нию   

 удовольствия  (ма ксима льному удовле творе нию   

 е сте стве нных  потре бносте й), а  та кже  стра х   

 не удовольствия         

Пове де нче ский Пове де ние  че лове ка   опре де ляе тся Д. Уотсон 

(бихе виористский) пре имуще стве нно  отрица те льной  мотива цие й, Э. Толме н 

подход при которой на пра вляюще й  силой служит Б. Скинне р 

 ре а кция  избе га ния.  Та к  стра х  ка к  основна я   

 движуща я сила  пове де ния че лове ка      

Гума нистиче ский Ре а лиза ция  индивидом  своих  способносте й  и К.Родже рс, 
подход поте нций  —  вот  основна я  мотивирующа я  сила  А. Ма слоу 

 че лове че ского  пове де ния.  Люди  стре мятся  к   

 тому,  чтобы приблизить   «Я-иде а льное » к   

 ре а льному «Я»         

Подход в ге шта льт- Пове де ние    пре дста вляе т   собой   че ре дова ние  К.Ле вин 

психологии цикловвозникнове нияна пряже нности и   

 после дующе го де йствия по е го снятию. Поэтому   

 всякий ра з, когда  у индивидуума  возника е т ка ка я   

 — то потре бность, то е сть    состояние    

 на пряже нности, он своими де йствиями ста ра е тся   

 снять это на пряже ние  и восста новить внутре нне е    

 ра внове сие          



Та ким обра зом, соде ржа те льные  те ории мотива ции основа ны на  

иде нтифика ции потре бносте й, которые  за ста вляют люде й де йствова ть 

опре де ле нным обра зом. Ка ждый из а второв этого подхода  пре дла га е т 

свою кла ссифика цию потре бносте й, ока зыва ющих на ибольше е  влияние  

на  пове де ние  и де яте льность че лове ка . 
 

В та блице 2 ра ссмотрим проце ссуа льные  те ории мотива ции [19, 32]. 
 

        Таблица 2 

 Основные процессуальные теории мотивации 
        

На зва ние    Ха ра кте ристика     Авторы 

Те ория Ва жным  условие м  мотива ции  являе тся  ожида ние  В. Врум 

ожида ний че лове ком того, что выбра нный им тип пове де ния и  

 пре дпринима е мые  де йствия де йствите льно приве дут  

 к  получе нию  же ла е мого.  Если  че лове к  не   буде т   

 ощуща ть  че ткой  вза имосвязи  ме жду достигнутыми  

 ре зульта та ми    и    же ла е мым    возна гра жде ние м,   

 мотива ция осла бне т.      

Те ория Люди все гда  субъе ктивно оце нива ют соотноше ние  С. Ада мс 

спра ве дливости ме жду получе нным возна гра жде ние м  и  

 за тра че нными на  е го достиже ние  усилиями, а  та кже   

 сра внива ют е го с соотноше ние м других ра ботников,  

 выполняющих а на логичную ра боту. Люди,  

 счита ющие ,  что  их  возна гра жда ют  не а де ква тно,  

 стре мятся  ра бота ть  ме не е   ста ра те льно,  а   те ,  кто   

 счита ют, что их   возна гра жде ние    больше , че м  

 сле дова ло, не  склонны что-либо изме нять.    

Компле ксна я На  мотива цию че лове ка  влияе т це лый ряд фа кторов, Л. Порте р 

мотива ционна я ва жне йшими  из  которых  являются:  за тра че нные  Э. Лоуле р 

те ория усилия, получе нный ре зульта т, возна гра жде ние , е го  

 восприятие  и сте пе нь удовле творе нности.    
 

 

Можно ска за ть, что проце ссуа льные  те ории больше  орие нтирова ны 

на  проце сс достиже ния це ли (потому и на зыва ются проце ссуа льными те 

ориями), а  не  на  соде ржа ние  це ли (ка к соде ржа те льные  те ории мотива 

ции). Но при этом проце ссуа льные  те ории не  отве рга ют роль потре бносте й 

в мотива ции че лове че ской де яте льности, просто согла сно им не  ме не е  ва 

жны и условия удовле творе ния потре бносте й: ожида е мое  возна гра жде ние  

и спра ве длива я оце нка  ре зульта та  проде ла нной ра боты. 
 

Пробле ма  мотива ции была  та кже  пре дме том иссле дова ния оте че 

стве нных уче ных, на чина я с 1960-х годов. Гла вна я на учна я 



ра зра ботка  – те ория де яте льностного происхожде ния мотива ционной 
 

сфе ры че лове ка  А. Н. Ле онтье ва . По Ле онтье ву, источник мотива 

ционной сфе ры – в пра ктиче ской де яте льности [16]. Ме жду структурой де 

яте льности и строе ние м мотива ционной сфе ры суще ствуют отноше ния 

вза имного соотве тствия. Да нна я конце пция объясняе т происхожде ние  и 

дина мику мотива ционной сфе ры че лове ка . Она  пока зыва е т, ка к може т 

изме няться систе ма  де яте льносте й, ка к пре обра зуе тся е е  ие ра 

рхизирова нность, ка ким обра зом возника ют и исче за ют отде льные  виды 

де яте льности и опе ра ции, ка кие  модифика ции происходят с де йствиями. 

В соотве тствии с за кономе рностями ра звития де яте льносте й можно выве 

сти за коны, описыва ющие  изме не ния в мотива ционной сфе ре  че лове ка , 

приобре те ние  им новых потре бносте й, мотивов и це ле й. 

 

 

Во второй половине  XX в. и в на ча ле  XXI в. иссле дова ния в обла 

сти психологии мотива ции не  только продолжились, но зна чите льно ра 

сширялись по свое й те ма тике , углубились по соде ржа нию. В на ча ле  XXI 

в. эта  те ма  ста ла  одной из на иболе е  популярных в психологии личности, 

и вме сте  с те м в ра зра ботке  да нной те мы на ме тились сле дующие  

новые  те нде нции [35]. 
 

1. Посте пе нный отка з уче ных от созда ния общих те орий мотива ции, 
 

которые  бы одновре ме нно объясняли и пове де ние  животных, и пове де 

ние  люде й. 
 

2. Отка з от пре дста вле ния и объясне ния пове де ния че лове ка  с 

позиций ре а ктивности, т.е . под углом зре ния того, что че лове к якобы пре 

дста вляе т собой сложно устрое нную биологиче скую ма шину, котора я не  

име е т собстве нного источника  це ле на пра вле нной а ктивности и просто ре 

а гируе т на  вне шние  возде йствия. На  пе рвое  ме сто вышли конце пции, 

призна ющие  че лове ка  а ктивным суще ством, субъе ктом де яте льности. 
 

3. Отрица ние  возможности а де ква тного изуче ния и позна ния мотива 

ции де яте льности (пове де ния) че лове ка  с помощью те х же  ме тодов, 



которые  в ла бора торных условиях приме нялись в проце ссе  иссле дова ния 

мотива ции пове де ния животных. Ре чь, в ча стности, иде т об отка зе  по 

отноше нию к че лове ку использова ть та к на зыва е мые  де прива ционные  

ме тоды, т.е . изуча ть е го пове де ние  в условиях, когда  че лове к лиша е тся 

возможности норма льно удовле творять свои е сте стве нные , или биологиче 

ские , потре бности в нище , отдыхе , бе зопа сности и т.д. Вме сто этого уче 

ные  приступили к поиску новых ме тодов изуче ния мотивов и мотива ции 

социа льного пове де ния че лове ка  в ре а льных жизне нных условиях. 

 

 

Опре де ле нно, все  суще ствующие  те ории мотива ции ста ли большим 

прорывом в изуче нии да нного вопроса  в свое  вре мя, одна ко все  они име 

ют ряд не доста тков. Гла вным не доста тком ка ждой те ории уче ные  на 

зыва ют то, что они (те ории) не  в состоянии объяснить все  мотива ционные  

фе номе ны и могут отве тить лишь на  не большую ча сть вопросов, возника 

ющих у иссле дова те ле й в да нной обла сти. Име нно поэтому иссле дова 

ние  мотива ционной сфе ры че лове ка  продолжа е тся и се годня. 

 

 

1.2. Сущность мотивации: понятие, структура, виды 
 
 

 

Понятия «мотив» и «мотива ция» оче нь широко используются в 

психологии, но их соде ржа ние  оста е тся ве сьма  не опре де ле нным. Эти 

понятия, вве де нные  в психологию для объясне ния причин пове де ния и ме 

ха низма  за пуска  (на ча ла ) де яте льности, ста ли широко использова ться 

только в два дца том столе тии. До этого пове де ние  объяснялось на личие м 

у че лове ка  свободной воли, а  у животных - инстинктов и ре фле ксов. 

Сложность и многоа спе ктность пробле мы мотива ции обусловлива е т 

множе стве нность подходов к понима нию е е  сущности, природы, 

структуры, а  та кже  видов. 
 

Приве де м не которые  опре де ле ния понятия «мотива ция»: 
 

С точки зре ния психологии: 



1. Мотива ция – это совокупность причин психологиче ского ха ра кте ра , 
 

объясняющих пове де ние  че лове ка , е го на ча ло, на пра вле нность и а 

ктивность (С.Р. Не мов) [25]. 
 

2. Мотива ция  –  это  совокупность  вне шних  и  внутре нних  условий, 
 

которые  побужда ют субъе кта  к а ктивности, а  та кже  пре дме т или объе 

кт, на  который на пра вле на  да нна я а ктивность, будучи осозна ва е мой 

или не осозна ва е мой (М.Г. Яроше вский) [46]. 
 

С точки зре ния биологии: 
 

1. Мотива ция – это а ктивное  состояние  мозговых структур, которое  
 

побужда е т ка к высших животных, та к и че лове ка  сове рша ть на сле 

дстве нно за кре пле нные  или приобре те нные  опытом де йствия, которые  

на пра вле ны на  удовле творе ние  индивидуа льных или групповых потре 

бносте й (М.В. Прохорова ) [33]. 
 

2. Мотива ция   –   это   мотивы,   побужда ющие    к   де яте льности, 
 

вызыва ющие  а ктивность орга низма , опре де ляющие  е е  на пра вле нность 

(В.А. Дрожа лкин) [13]. 
 

С точки зре ния экономики и ме не джме нта : 
 

1. Мотива ция – это на ме ре ние , же ла ние , побужда юще е  люде й за 

нима ться опре де ле нной де яте льностью и руководяще е  индивидуа льными 

де йствиями с це лью удовле творе ния опре де ле нных потре бносте й 

(С.В. Ше кшня) [44]. 
 

2. Мотива ция – это использова ние  мотивов пове де ния че лове ка  с це 

лью упра вле ния е го де яте льностью, побужда ющих че лове ка  к опре де ле 

нной а ктивности и производите льности труда  и включа е т в се бя формирова 

ние  мотивов в проце ссе  де яте льности че лове ка  и за кре пле ние  

их в ка че стве  постоянно де йствующе й домина нты (М.Г. Ла пуста ) [15]. 
 

Ана лиз приве де нных опре де ле ний понятия «мотива ция» дока зыва 

е т, что ра зные  спе циа листы при изуче нии пробле мы мотива ции вкла 

дыва ют в да нное  понятие  ра зный смысл, но все  их можно ра зде лить на  

три основные  ка те гории: 



1. Опре де ле ния, в тра ктовке  которых ле жа т либо вне шние , либо 

внутре нние  побужде ния. 
 

2. Опре де ле ния, в описа нии которых мотива ция ха ра кте ризуе тся ка 

к психологиче ские  силы че лове ка , которые  на пра вле ны на  повыше ние  

уровня на стойчивости и усилий при столкнове нии с за трудне ниями. 
 

3. Опре де ле ния, описыва ющие  мотива цию ка к состояние , же ла 

ние  и побужде ние  че лове ка , которые  должны быть на пра вле ны на  опре 

де ле нную де яте льность, бла года ря че му у не го возникне т удовле творе 

ние  е го потре бносте й. 
 

В выпускной ква лифика ционной ра боте  мы буде м приде ржива ться 

опре де ле ния понятия «мотива ция», сформулирова нное  М.Г. Яроше вским, 
 

поскольку счита е м е го на иболе е  полным и отве ча ющим особе нностям 

на ше го иссле дова ния. 
 

Пре дста вле ние  о мотива ции возника е т при попытке  объясне ния, а  

не  описа ния пове де ния. Это — поиск отве тов на  вопросы типа  «поче 

му?», «за че м?», «для ка кой це ли?», «ра ди че го?», «ка кой смысл...?» [28]. 

Обна руже ние  и описа ние  причин устойчивых изме не ний пове де ния и е 

сть отве т на  вопрос о мотива ции соде ржа щих е го поступков. 
 

Та кже  для понима ния этого те рмина  не обходимо ра скрыть 

соотноше ние  основных понятий, присущих ка те гории «мотива ция» - 

мотив и стимул. 
 

Понятие  «мотив» (от ла тинского «move re » - двига ть, толка ть) - это то, 

что побужда е т к де яте льности, побудите льна я причина  де йствий и поступков 

че лове ка , связа нна я с удовле творе ние м потре бносте й [18]. Пове де ние  

индивида , ка к пра вило, де те рминирова но не  одним мотивом, а  их 

совокупностью, обра зующе й опре де ле нную мотива ционную структуру 

личности, в которой мотивы на ходятся в конкре тном соотноше нии друг с 

другом в за висимости от сте пе ни побужда юще го возде йствия на  че лове ка . 
 

Доста точно полна я схе ма  соотноше ния ра зличных мотивов в 

побужде нии сложных видов де яте льности была  пре дложе на  Б.И. 



Додоновым. Согла сно да нной схе ме , де яте льность побужда е тся сле 

дующе й группой мотивов [12]: 

 

1) удовольствие  от са мого проце сса  де яте льности; 
 

2) прямой ре зульта т де яте льности (созда нный продукт, усвое нные  
 

зна ния и т.п.); 
 

3) возна гра жде ние  за  де яте льность (пла та , повыше ние  в должности, 
 

сла ва ); 
 

4) избе жа ние  са нкций (на ка за ния), которые  угрожа ли бы в случа е  
 

уклоне ния от де яте льности или не добросове стного выполне ния. 
 

Ка ждый из этих мотивов може т вносить ра зличный вкла д в общую 

мотива цию де яте льности, приче м ка к позитивный, та к и не га тивный. 
 

В любом фа кте  возникнове ния мотива  просле жива е тся та кже  е го 

связь с потре бностью и не обходимостью е е  удовле творе ния. Потре бность - 
 

это состояние  не которой не хва тки в че м-либо, которую орга низм стре 

мится ликвидирова ть. 
 

Мотив это уже  не  са ма  потре бность, а  е е  проявле ние , ка к бы е е  

тра нсформирова нное  и конкре тизирова нное  выра же ние . В этом 

основное  отличие  понятий потре бность и мотив. 
 

Сле дуе т ра злича ть та кие  понятия ка к мотив и стимул, которые  не  

являются тожде стве нными, но довольно ча сто в лите ра туре  употре 

бляются ка к ра внозна чные . Стимул - по а на логии с мотивом, та кже  озна 

ча е т побужде ние  к де йствию, но при этом стимулы выполняют роль рыча 

гов возде йствия, вызыва ющих де йствие  опре де ле нных мотивов, они все 

гда  связа ны с влияние м извне  [33]. В ка че стве  стимулов могут выступа 

ть конкре тные  пре дме ты, де йствия других люде й, пре доста вляе мые  

возможности, то е сть все  то, что индивид получит за  выполне ние  опре де 

ле нных де йствий. Использова ние  ра зличных стимулов с це лью а ктивиза 

ции те х или иных мотивов в мотива ционной структуре  личности пре дста 

вляе т проце сс стимулирова ния. 



Та ким обра зом, можно ска за ть, что мотива ция - это дина миче ский 

а спе кт пове де ния, посре дством которого индивид вступа е т в конта кт — 

то е сть в опре де ле нное  отноше ние  — с миром. Мотива ция пре дста 

вляе т собой а ктивный проце сс на пра вле ния пове де ния к пре дпочита е 

мым ситуа циям и объе кта м. Мотивы же  ока зыва ют огромное  влияние  

на  пове де ние  че лове ка  ка к личности и на  е го социа льную роль. Они 

выступа ют в созна нии че лове ка  ка к це ль, на  которую на пра вле но, в 

коне чном сче те , пове де ние . В обще м виде  ме ха низм мотива ции пре 

дста вле н на  рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Механизм мотивации 
 
 
 

В психологии принято выде лять сле дующие  виды мотива ции че лове 

ка  [3, 27, 46]: 
 

1. Вне шняя мотива ция – это мотива ция, котора я не  связа на  с соде ржа 

ние м ка кой-то де яте льности, а  обусловле на  вне шними для че лове ка  

обстояте льства ми (на приме р, уча стие  в соре внова ниях, чтобы получить на 

гра ду). При этом вне шняя мотива ция може т быть мотива цие й 



извне  (стимул) и мотива цие й изнутри (че ре з упра вле ние  чувства ми и 

состояние м). 
 

2. Внутре нняя мотива ция – это мотива ция, связа нна я с соде ржа ние м 

де яте льности, но не  с вне шними обстояте льства ми (на приме р, за нятие  

спортом, потому что это приносит удовольствие ). 
 

Ра зличе ние  внутре нне й и вне шне й мотива ции происходит по крите 

рию на гра ды за  осуще ствляе мую а ктивность. Вне шняя мотива ция (на 

гра да  или на ка за ние ) може т использова ться, чтобы побудить люде й 

выполнить ра боту или пре дписа ние , к которым у них не т внутре нне го 

инте ре са . Когда  же  мотива ция являе тся внутре нне й, то возна гра жде 

ние м за  не е  буде т являться а ктивность са ма  по се бе . 
 

3. Отрица те льна я   мотива ция –   это   мотива ция,   основа нна я   на  
 

отрица те льных стимула х (на приме р, сотрудник боится поте рять ра боту, 

получить выговор, лишиться пре мии, поэтому ста ра е тся ра бота ть ма 

ксима льно хорошо). При отрица те льной мотива ции че лове к стре мится 

уйти от не успе ха , при этом обычно испытыва е т отрица те льные  эмоции и 

чувства . 
 

4. Положите льна я   мотива ция –   это   мотива ция,   основа нна я   на  
 

положите льных стимула х (на приме р, студе нт се рье зно готовится к экза 

ме на м, потому, что хоче т на  сда ть се ссию на  «отлично»). Позитивна я 

мотива ция – достиже ние  це ли «для че го-то» или «вопре ки че му-то». 

 

 

Гла вное  отличие  позитивной и не га тивной мотива ции в том, что 

позитивна я мотива ция основыва е тся на  положите льных стимула х 

 

(энтузиа зме , соре внова те льности, ве ре  в свои возможности, отве тстве 

нности за  свои поступки), а  в основе  не га тивной, ка к пра вило, ле жит 

стра х (стра х поте ри, на ка за ния). 
 

Суще ствуют и дополните льные  основы мотива ции [21, 27]: 
 

- Мотива ция са моутве ржде ния – это стре мле ние  к призна нию в свое 

м окруже нии. 



- Вла стна я  мотива ция  –  потре бность  ока зыва ть  возде йствие   на  
 

де яте льность других, же ла ние  гла ве нствова ть и осуще ствлять контроль 

на д людьми. 
 

- Мотива ция а ффилиа ция – же ла ние  идти на  конта кт, на ходить новые  
 

связи, подде ржива ть друже ские  отноше ния с другими людьми. 
 

- Просоциа льна я  мотива ция  –  чувство  долга   пе ре д  обще ством, 
 

отве тстве нности пе ре д людьми или группой, толе ра нтность. 
 

- Мотива ция достиже ния – стре мле ние  добива ться лучших ре 

зульта тов, ста ть лиде ром в ка кой-либо сфе ре . И т.д. 
 

В «чистом» виде  мотива ция доста точно ре дко быва е т того или иного 

вида . Ка к пра вило, пове де ние  че лове ка  обусловле но совокупностью вне 

шних и внутре нних причин, те сно пе ре пле те нных ме жду собой. 
 

Отде льно выде ляют профе ссиона льную мотива цию. Ка к и другие  

виды мотива ции, профе ссиона льна я мотива ция подве рже на  влиянию вне 

шних и внутре нних фа кторов, которые  могут быть ка к постоянными, та к и 

вре ме нными. Профе ссиона льна я мотива ция являе тся одним из на иболе е  

зна чимых фа кторов эффе ктивности профе ссиона льной де яте льности и 

удовле творе нности че лове ка  своим трудом и на чина е т формирова ться уже  

на  эта пе  обуче ния в профе ссиона льной обра зова те льной орга низа ции. 

Име нно этот вид мотива ции и буде т ра ссмотре н в после дующих па ра гра фа 

х. 

 

1.3. Профессиональная мотивация обучающихся: особенности, 
 

методы формирования 
 

 

Совре ме нный выпускник профе ссиона льной обра зова те льной орга 

низа ции долже н не  только вла де ть спе циа льными зна ниями, уме ниями 

 

и на выка ми, но и ощуща ть потре бность в достиже ниях и успе хе , зна ть, что 

он буде т востре бова н на  рынке  труда . Не обходимо привива ть е му инте ре с 

к на копле нию зна ний, не пре рывному са мообра зова нию, поскольку 

постоянно ра звива юща яся систе ма  профе ссиона льного обра зова ния 



тре буе т соотве тствия соде ржа ния, форм и ме тодов обуче ния совре ме 

нным ста нда рта м подготовки ква лифицирова нного спе циа листа . В связи 

с этими изме не ниями пробле ма  профе ссиона льной мотива ции приобре та 

е т се годня особое  зна че ние . 
 

Под профе ссиона льной мотива цие й в выпускной ква лифика ционной ра 

боте  мы буде м понима ть совокупность устойчивых профе ссиона льных мотивов, 

проявле ние  которых за висит от профе ссиона льных взглядов, отноше ний, 

позиций, а  та кже  эмоций, чувств, профе ссиона льных ка че ств личности (М.В. 

Воробье ва ) [10]. При этом мотива ми профе ссиона льной де яте льности являе тся 

осозна ние  пре дме тов а ктуа льных потре бносте й личности (получе ние  профе 

ссиона льного обра зова ния, са мора звития, са мопозна ния, профе ссиона льного 

ра звития, повыше ние  социа льного ста туса  и т.д.), удовле творяе мых посре 

дством выполне ния уче бных за да ч и побужда ющих е го к изуче нию будуще й 

профе ссиона льной де яте льности. 
 

На  формирова ние  профе ссиона льной мотива ции студе нта  ве 

дущую роль ока зыва е т влияние  сле дующих фа кторов [10, 23, 37]: 
 

1) социа льно-психологиче ские фа кторы–ма кросре довые  
 

(обще госуда рстве нные ,ре гиона льно-этниче ские ),микросре довые  
 

(фа кторы се мьи, обра зова те льных учре жде ний, обще стве нных орга низа 

ций, не форма льных объе дине ний); 
 

2) обще госуда рстве нные   фа кторы  -  экономиче ские ,  политиче ские , 
 

культурно-нра встве нные  условия жизни люде й в стра не , сре дства  ма 

ссовой информа ции. 
 

Та кже  большую роль игра ют психологиче ские  фа кторы, которые  

де лятся на  два  типа : 
 

1) объе ктивные  особе нности; ха ра кте рологиче ские , типологиче ские  
 

особе нности личности (че рты ха ра кте ра , склонности, способности, инте 

ре сы, психофизиологиче ские  ка че ства  личности, урове нь их обще обра 

зова те льной и профе ссиона льной подготовки); обще стве нные  возде 

йствия на  мотивы, влияющие  на  формирова ние  це нностных 



орие нта ций, отноше ний, мотива ции обуча ющихся к профе ссиона льной 

де яте льности и профе ссиона льного са мосозна ния; 

 

2) субъе ктивные   особе нности:  поте нциа л  личности,  в  том  числе  
 

высокие  профе ссиона льно-личностные  ста нда рты, стре мле ние  к зна 

ниям, к ра сшире нию свое го кругозора ; потре бность в са моутве ржде нии, 

достиже нии, потре бность в призна нии; ра бота  на д собой: а на лиз и пе 

рспе ктивное  построе ние  профе ссиона льного жизне нного пла на  де яте 

льности, са моа на лиз, са мовоспита ние , са мора звитие , осозна ние  се бя 

чле ном профе ссиона льного сообще ства  в будуще м, принятие  профе 

ссиона льной роли. 
 

Структура  профе ссиона льной мотива ции пре дста вле на  мотива ми 
 

[40]: 
 

- «хочу» (инте ре с к профе ссии, же ла ние  е ю за нима ться), 
 

- «могу» (осозна ние  своих способносте й ка к соотве тствующих тре 

бова ниям профе ссиона льной де яте льности), 
 

- «на до» (осозна ние  обще стве нной зна чимости профе ссиона льной 

де яте льности). 
 

Профе ссиона льна я мотива ция обуча ющихся, формируе ма я в проце 

ссе  освое ния спе циа льности, може т быть пре дста вле на  совокупностью 

позна ва те льных, профе ссиона льных и личностных мотивов, побужда 

ющих к освое нию спе циа льности, вызыва ющих а ктивность и 

 

опре де ляющих профе ссиона льную на пра вле нность. Соде ржа ние м 

компоне нтов мотива ции являются соотве тствующие  мотивы, инте ре сы, 

отноше ния, уста новки и стре мле ния (рис. 2). 
 

Пе рвый компоне нт (позна ва те льный) отра жа е т мотивы, ха ра кте 

ризующие  на пра вле нность на  освое ние  соде ржа ния дисциплин и овла 

де ние  способа ми де йствий [24]. Эти мотивы обусловле ны позна ва те 

льными потре бностями, же ла ние м получить инте лле ктуа льную удовле 

творе нность путе м углубле нного изуче ния не которых а спе ктов в конкре 

тной обла сти на учных зна ний. 



Второй компоне нт (профе ссиона льный) включа е т в се бя мотивы, 

связа нные  не посре дстве нно с це нностями осва ива е мой профе ссии. Это 

уче бно-профе ссиона льные  мотивы и инте ре сы, профе ссиона льно-це 

нностные  орие нта ции и отноше ние  к будуще й профе ссиона льной де яте 

льности, которые  обусловле ны е е  соде ржа ние м и структурой. Профе 

ссиона льные  инте ре сы выра жа ются в проявле нии инте ре са  к ра боче й 

профе ссии, е е  освое нию, к ха ра кте ру производите льного труда , в стре 

мле нии к овла де нию соста вляющими профе ссиона льных компе те нций. 

Отноше ние  к будуще й профе ссиона льной де яте льности в пе риод обуче 

ния выра жа е тся в са мостояте льной подготовке  к пра ктиче ским за 

нятиям, же ла нии ра звива ть уче бно-позна ва те льные  способности, изуче 

нии дополните льной спе циа льной лите ра туры, выполне нии за да ний ра 

зличного уровня сложности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2 - Структура профессиональной мотивации личности обучающихся 
 
 
 

Тре тий компоне нт (личностный) соде ржит мотивы, инте ре сы, связа 

нные  с личностной зна чимостью уче бных де йствий, личным 



бла госостояние м. Личностные  мотивы являются вне шними по отноше 

нию к де яте льности, побужда ют к не й. Они связа ны пре имуще стве нно с 

психологиче скими особе нностями студе нтов. 
 

Согла сно конце пции профе ссиона льного ста новле ния личности 

будущий спе циа лист, выбира я и осва ива я профе ссию, постоянно профе 

ссиона льно сове рше нствуе тся, что способствуе т формирова нию опыта  и 

компе те нтности, ра звитию профе ссиона льно зна чимых ка че ств [23]. Ва 

жным ста новится формирова ние  у обуча ющихся профе ссиона льной 

позиции, позитивного отноше ния к будуще й профе ссиона льной де яте 

льности, которое  происходит в проце ссе  профе ссиона льного ста новле 

ния личности, ра звития е е  профе ссиона льного ма сте рства . Только при та 

ком подходе  к орга низа ции уче бной де яте льности выпускник профе 

ссиона льной обра зова те льной орга низа ции може т достичь тре буе мого 

уровня профе ссиона лизма , который включа е т в се бя ква лифика цию и 

компе те нтность. Соде ржа ние  профе ссиона льной подготовки спе циа 

листа  в вузе  можно пре дста вить в виде  логиче ской вза имосвязи пяти 

компоне нтов (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3 - Содержание профессиональной подготовки 
 
 
 

Ф.Г. Яла лов убе жде н, что для приобре те ния опыта  пра ктиче ской 

де яте льности не обходимо пра ктико-орие нтирова нное  обра зова ние , 



построе нное  на  основе  де яте льностно-компе те нтностного подхода . Пра 

ктико-орие нтирова нное  обра зова ние  на пра вле но на  приобре те ние  

помимо зна ний, уме ний и на выков опыта  пра ктиче ской де яте льности [45]. 
 

А.Н. Са вра сова  выде ляе т эта пы формирова ния опыта  профе 

ссиона льной де яте льности в пе риод профе ссиона льной подготовки, 

связыва я их с обога ще ние м структур профе ссиона льного опыта  путе м 

включе ния обуча ющихся в ре ше ние  ра зных по соде ржа нию и уровню 

профе ссиона льных за да ч в условиях производстве нной пра ктики: эта п 

обога ще ния субъе ктного опыта  будущих спе циа листов, эта п ста новле 

ния основных структур опыта  профе ссиона льной де яте льности, эта п пре 

обра зова ния структур опыта  профе ссиона льной де яте льности будущих 

спе циа листов [35]. 
 

Большинство а второв сходятся во мне нии, что включе ние  обуча 

ющихся в компле ксную а ктивную уче бно-производстве нную де яте 

льность позволяе т ре шить ряд уче бных за да ч, та ких ка к ра звитие  

мотива ционных уста новок; формирова ние  уме ния формулирова ть и ре 

ша ть за да чи в конкре тной обста новке , принима ть ра циона льные  ре ше 

ния; ра звитие  кре а тивности, гибкости и продуктивности мышле ния при 

выборе  не ста нда ртных, оригина льных ре ше ний. Все  это в це лом отра 

жа е т урове нь ра звития готовности к профе ссиона льной де яте льности. 
 

Мотива ция к профе ссии формируе тся под влияние м систе мы пе да 

гогиче ских возде йствий. Это обусловле но те м, что возникнове ние  мотивов, 

их ра звитие  и укре пле ние  происходят, когда  обуча ющийся на чина е т де 

йствова ть. В пе да гогиче ской на уке  и пра ктике  все  больше е  внима ние  

привле ка ют а ктивные  ме тоды обуче ния, которые  в силу свое го соде ржа 

ния, способов ре а лиза ции объе ктивно не возможны бе з высокого уровня вне 

шне й и внутре нне й а ктивности обуча ющихся. Ка к отме ча е т В. А. Ска кун, 

в пе да гогиче ском проце ссе  не  суще ствуе т ме тодов а ктивных и па ссивных 

[17]. Ка ждый ме тод обуче ния на столько а ктиве н, на сколько он стимулируе 

т уче бную де яте льность обуча ющихся, поэтому а ктивным 



ме тод де ла е т тот, кто е го приме няе т, в ча стности пе да гог. Зна чите 

льный поте нциа л конце нтрируют в се бе  а ктивные  ме тоды, которые  те 

сно вза имосвяза ны с ре фле ксивными и пре дста вле ны роле выми игра ми, 

ке йс-ме тодом, а на лизом конкре тных производстве нных ситуа ций, 

конкурса ми профе ссиона льного ма сте рства , инте ра ктивными за да 

ниями и др., способствующими формирова нию устойчивой позитивной 

мотива ции и ра звитию творче ской а ктивности. 
 

При сра вните льной оце нке  эффе ктивности ме тодов уче бной ра боты 

для формирова ния мотива ции, пра ктиче ских и трудовых уме ний пре дпочте 

ние  отда е тся пра ктиче ским ме тода м, та к ка к уме ние , по мне нию Ю.К. Ба 

ба нского, не  може т быть сформирова но бе з пра ктиче ского де йствия че 

лове ка , бе з упра жне ния, за кре пле ния опре де ле нных опе ра ций 

 

и после дующе го пре вра ще ния их в на вык [4]. Производите льный труд 

обуча ющихся выступа е т основным сре дством при изуче нии дисциплин 

профе ссиона льного цикла . Уча стие  обуча ющихся в производите льном 

труде , не обходимость са мостояте льного принятия ре ше ний в ра знообра 

зных производстве нных ситуа циях объе ктивно опре де ляют высокие  тре 

бова ния к уровню позна ва те льной и уче бно-производстве нной а 

ктивности обуча ющихся. Те сна я вза имосвязь те ории и пра ктики 
 

опре де ляе т не обходимость координа ции изуче ния дисциплин профе 

ссиона льного цикла  та ким обра зом, чтобы те ория опе ре жа ла  
 

пра ктику, осуще ствлялись те сные  ме жпре дме тные  связи. 
 

Та кже , помимо пе да гогиче ских, можно выде лить психологиче ские  

или социа льные  ме тоды мотива ции [5,6,7]: 

 

1) мотива ция личным приме ром. Инте ре с студе нта  к изуча е мой 

дисциплине  обусловле н не  только профе ссиона льностью пре подне се ния 

уче бного ма те риа ла , но и личными ка че ства ми пре пода ва те ля. Ха ра кте р 

и индивидуа льные  особе нности пре пода ва те ля принима ются во внима ние  

при формирова нии студе нта м мне ния о пре дме те  в це лом; 



2) формирова ние  положите льного отноше ния к профе ссии. Ве дуще 

й де яте льностью пе риода  юности являе тся выбор свое го ме ста  в жизни и 

профе ссиона льного пре дна зна че ния, поэтому не обходимо подба дрива ть 

и одобрять выбор обуча ющихся, а кце нтирова ть внима ние  на  ва жных 

профе ссиона льных компе те нциях и спе цифиче ских вопроса х; 
 

3) доброже ла те льный, спокойный тон, созда ние  положите льного 

микроклима та  в группе . За да ча  пре пода ва те ля не  просто орга низова ть 

уче бный проце сс, но и ре гулирова ть, упорядочива ть возника ющие  
 

коммуника ции в этом сложном проце ссе . Положите льный, приве тливый на 

строй, ровный доброже ла те льный тон – за лог эффе ктивного труда . Крик 

 

и прилюдное  порица ние  только снизят а вторите т, де ла я пре пода ва те ля 

не сде ржа нным и бе спомощным в гла за х а удитории; 
 

4) пре доста вле ние  ма ксима льной свободы студе нта м. Коне чно, 

тут свобода  понима е тся в спе цифиче ском смысле . Нужно да ть группе  
 

возможность выбра ть ме тод те куще го оце нива ния зна ний, форму 

выполне ния индивидуа льной са мостояте льной ра боты, те му докла да  или 

ва риа нт за да ния. Еще  Дэвид Ма ккле лла нд в свое й те ории мотива ции 

(се ре дина  ХХ ве ка ) утве ржда л, что у че лове ка  три потре бности: успе ха 

, вла сти, прича стности. Ка ждый че лове к же ла е т чувствова ть свою 

соприча стность к ка кому-то проце ссу, осозна ва ть, что е го точку зре ния 

принима ют во внима ние  – это повыша е т мотива цию; 
 

5) отме ча тьуспе хиобуча ющихсяихва литьпублично, 
 

де монстрирова ть их достиже ния. Похва ла , особе нно публична я, с описа 

ние м достоинств и отличите льных особе нносте й выполне нной ра боты 

приба вляе т обуча юще муся уве ре нности в се бе , повыша е т е го внутре 

ннюю мотива цию и же ла ние  снова  достига ть а на логичного ре зульта та , 

со вре ме не м е го повыша я; 
 

6) за инте ре сова нность личным опытом обуча ющихся в профе 

ссиона льной де яте льности и их мне ние м по ка ким-либо вопроса м. 
 

Инте ре с пре пода ва те ля к обуча ющимся може т быть вза имным. 



Обсужде ние  ка ких-либо вопросов, совме стное  ре ше ние  возника ющих 

пробле м, орга низа ция дискуссий и ра ссмотре ние  ситуа ционных за да ч – 

ва жные  ме тоды не  только орга низа ции уче бного проце сса , но и на ла 

жива ния ка че стве нных коммуника ций ме жду пре пода ва те ле м и обуча 

ющимися. 
 

Совокупность выбира е мых пре пода ва те ле м ме тодов мотивирова 

ния и те хника  их приме не ния за висят от е го личности, опыта , культуры, 

от особе нносте й ха ра кте ра , те мпе ра ме нта . Но подчиняе тся одной обще 

й за да че й – сформирова ть или продолжить ра звитие  профе ссиона льной 

мотива ции обуча ющихся. 

 

 

Выводы по Главе 1 
 
 

 

Пробле ма  изуче ния профе ссиона льной мотива ции обуча ющихся 

являе тся а ктуа льной, т.к. пе ре оце нка  зна чимости многих це нностных 

орие нтиров, пе ре осмысле ние  свое го ме ста  в обще стве , принятие  на  се 

бя отве тстве нности за  ре зульта ты жизне де яте льности скрыты в мотива х 

личности и тре буют не  только позна ния, но и упра вле ния их формирова 

ние м. 
 

Мотива ционна я сфе ра  личности пре дста вляе т собой сложное  

структурное  це лостное  обра зова ние , которое  опре де ляе тся систе мой 

смыслообра зующих, де яте льностных, и эмоциона льно-чувстве нных 

 

психологиче ских условий. Ка че стве нные  особе нности ра звития мотива 

ционной сфе ры личности за висят от личностных компоне нтов и вне шне й 

сре ды. 
 

Мотива ция обуча ющихся к профе ссиона льной де яте льности може т 

быть пре дста вле на  совокупностью позна ва те льных, профе ссиона льных 

и личностных мотивов, побужда ющих к освое нию спе циа льности, 
 

вызыва ющих а ктивность и опре де ляющих профе ссиона льную на пра вле 

нность. Ра ссма трива е мый вид мотива ции выра жа е тся в 



стре мле нии к приобре те нию зна ний, в осозна нном выполне нии поста вле 

нных уче бных за да ч, в же ла нии ста ть ква лифицирова нным конкуре 

нтоспособным спе циа листом. 
 

На  се годняшний де нь пре дла га е тся доста точно большое  количе 

ство ра зличных ме тодов профе ссиона льной мотива ции обуча ющихся. Эти 

ме тоды име ют ка к пре имуще ства , та к и не доста тки, которые  не 

обходимо учитыва ть на  ста дии выбора  и в проце ссе  их ре а лиза ции. 



Глава 2. Практические аспекты исследования 

особенностей формирования профессиональной 

мотивации обучающихся 2.1. Характеристика базы 

исследования 

 

 

Изуче ние  уровня ра звития профе ссиона льной мотива ции у 

обуча ющихся проводилось на  ба зе  Госуда рстве нного бюдже тного 

профе ссиона льного обра зова те льного учре жде ния «Че лябинский те хникум 

промышле нности и городского хозяйства  име ни Я.П. Оса дче го». 
 

Тра диционно те хникум промышле нности и городского хозяйства  

име ни Я.П. Оса дче го входит в число лучших учре жде ний сре дне го 

профе ссиона льного обра зова ния на ше го ре гиона  [29]. Боле е 75 ле т 

обра зова те льна я орга низа ция за нима е тся подготовкой ра бочих ка дров для 

промышле нной отра сли, сфе ры жилищно-коммуна льного хозяйства  и 

орга низа ций обще стве нного пита ния на ше го города  и Че лябинской 

обла сти. 
 

ГБПОУ «Че лябинский те хникум промышле нности и городского 

хозяйства  име ни Я.П. Оса дче го» было орга низова но по прика зу обла стного 

отде ла  на родного обра зова ния Че лябинской обла сти № 372 от 07.02.1945 

года . За  пе риод суще ствова ния те хникум не однокра тно изме нял свой 

ста тус и на зва ние . 
 

Не однокра тное  пе ре име нова ние , изме не ние  ста туса  

обра зова те льного учре жде ния и ре орга низа ции являются свиде те льством 

того, что учре жде ние  ра звива лось, сове рше нствова лись условия обуче ния, 
 

изме няла сь профе ссиона льно-ква лифика ционна я структура  

подгота влива е мых ка дров в соотве тствии с социа льно-экономиче скими 

условиями, повыша лся урове нь профе ссиона льного ма сте рства  пе да гогов, 

укре пляла сь уче бно-ма те риа льна я ба за . Те рриториа льно ЧТПиГХ им. Я.П. 

Оса дче го на ходится в Ле нинском ра йоне  г. Че лябинска  и име е т две  

площа дки и 5 фа ктиче ских а дре сов: ул. Ма сле нникова , 21, 21а , ул. 

Эне рге тиков, 2, ул. Ма шиностроите ле й,6, ул. 1-а я Трубосва рочна я, 4. 



Континге нт обуча ющихся на 2019-2020 гг. соста вляе т 882 че лове ка , 
 

обуча ющихся по ряду профе ссий и спе циа льносте й (та блицы 2, 3). 
 

Таблица 2 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
 

Профе ссия Обра зова ние   Срок Форма  

Код ОКСО  обуче ния получе ния 

    обра зова ния 

Сва рщик (ручной и ча стично основное  обще е   2 года  

ме ха низирова нной сва рки (9 кла ссов) 10 ме сяце в Очна я 

(на пла вки))     

15.01.05     
     

Ма сте р по ре монту и обслужива нию основное  обще е   2 года  

инже не рных систе м жилищно- (9 кла ссов) 10 ме сяце в Очна я 

коммуна льного хозяйства     

08.01.26     

Пова р, кондите р основное  обще е   3 года  

43.01.09 (9 кла ссов) 10 ме сяце в Очна я 

Ма сте р по обра ботке  цифровой основное  обще е   2 года  

информа ции (9 кла ссов) 10 ме сяце в Очна я 

09.01.03     

Де лопроизводите ль основное  обще е   2 года  

46.01.03 (9 кла ссов) 10 ме сяце в Очна я 

      

   Таблица 3 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
    

Спе циа льность Обра зова ние  Срок Форма  получе ния 

  обуче ния обра зова ния 

Те хнология продукции основное  обще е  3 года  

обще стве нного пита ния (9 кла ссов) 10 ме сяце в Очна я 

19.02.10    
    

Монта ж и эксплуа та ция внутре нних    

са нте хниче ских устройств,    

кондиционирова ния воздуха  и основное  обще е  3 года Очна я 

ве нтиляции (9 кла ссов) 10 ме сяце в  

08.02.07    
    

Упра вле ние , эксплуа та ция и основное  обще е  3 года  

обслужива ние  многоква ртирного (9 кла ссов) 10 ме сяце в Очна я 

дома    

08.02.11    

Монта ж и эксплуа та ция основное  обще е  3 года  

оборудова ния и систе м (9 кла ссов) 10 ме сяце в Очна я 

га зосна бже ния    

08.02.08    



Ре а лиза ция профе ссиона льных обра зова те льных програ мм сре дне го 
 

профе ссиона льного обра зова ния обе спе чива е тся пе да гогиче ским ра 

ботника ми, име ющими высше е  и сре дне е  профе ссиона льное  обра зова 

ние , соотве тствующе е  профилю пре пода ва е мых дисциплин и/или модуле 

й. В на стояще е  вре мя в те хникуме  ра бота е т 118 че лове к, в том числе 

56 пе да гогиче ских ра ботников. Пе да гоги те хникума  систе ма тиче ски 

 

и свое вре ме нно проходят курсы повыше ния ква лифика ции, в т.ч. по 

програ мма м дополните льного обра зова ния. 
 

Те хникум  ра спола га е т  та кими  ма сте рскими,  ка к  тока рна я  с  ЧПУ, 
 

фре зе рна я, тока рна я, кра новый полигон, и сле дующими ла бора ториями: 

ра диомонта жна я, инструме нта льна я, эле ктриче ские  ма шины и обмотка  

а ппа ра тов, ме трологии и ста нда ртиза ции; микробиологии, са нита рии и 

гигие ны, и др. Зде сь та кже  име е тся уче бный кулина рный и уче бный 

кондите рский це х. Пла нируе тся открытие  дополните льный ка бине тов и 

ла бора торий в сле дующе м уче бном году. 
 

В на стояще е  вре мя те хникум за нима е т 22 ме сто из 44 в ре йтинге  

ПОО СПО Че лябинской обла сти, пока зыва я ста бильно высокие  и сре 

дние  ре зульта ты де яте льности по та ким на пра вле ниям, ка к: 

 

1) созда ние  условий для воспита ния, социа лиза ции, личностного са 

моопре де ле ния и ра звития обуча ющихся, 
 

2) доступность ма те риа льно-те хниче ской ба зы, 
 

3) доля ре а лизуе мых обра зова те льных програ мм, входящих в число 

пе рспе ктивных и на иболе е  востре бова нных на  рынке  труда  (ТОП-50). 
 

Для ре ше ния за да ч выпускной ква лифика ционной ра боты была  

выбра на  обра зова те льна я програ мма  19.02.10 Те хнология продукции 

 

обще стве нного пита ния: проа на лизирова ны Фе де ра льный госуда рстве 

нный обра зова те льный ста нда рт (ФГОС), уче бный пла н, ра боча я програ 

мма  дисциплины профе ссиона льного цикла  «Физиология пита ния». 



ФГОС пре дста вляе т собой совокупность обяза те льных тре бова ний 

к сре дне му профе ссиона льному обра зова нию по спе циа льности 19.02.10 

Те хнология продукции обще стве нного пита ния. 
 

Согла сно ФГОС обла сть профе ссиона льной де яте льности 

выпускников: орга низа ция проце сса  и приготовле ние  сложной кулина 

рной продукции, хле бобулочных и мучных кондите рских изде лий для ра 

зличных ка те горий потре бите ле й и упра вле ние  производством 

продукции пита ния [2]. 
 

Объе кта ми профе ссиона льной де яте льности выпускников являются: 

ра зличные  виды продуктов и сырья, полуфа брика ты промышле нной выра 

ботки, в том числе  высокой сте пе ни готовности; те хнологиче ские  проце 

ссы приготовле ния сложной кулина рной продукции, хле бобулочных и 

мучных кондите рских изде лий из ра зличного вида  сырья и полуфа брика 

тов промышле нной выра ботки, в том числе  высокой сте пе ни готовности; 

проце ссы упра вле ния ра зличными уча стка ми производства  продукции 

обще стве нного пита ния; пе рвичные  трудовые  колле ктивы орга низа ций 

обще стве нного пита ния. 
 

ФГОС пре дусма трива е т изуче ние  сле дующих уче бных циклов: 

обще го гума нита рного и социа льно-экономиче ского; ма те ма тиче ского и 

обще го е сте стве ннона учного; профе ссиона льного. Профе ссиона льный 

уче бный цикл состоит из обще профе ссиона льных дисциплин и профе 

ссиона льных модуле й в соотве тствии с вида ми де яте льности. 
 

Уче бный пла н соотве тствуе т тре бова ниям ФГОС, отра жа е т ре 

гиона льные  тре бова ния ра ботода те ле й. Програ ммы уче бных дисциплин 

 

и профе ссиона льных модуле й обе спе чива ют: ре а лиза цию фе де ра льного 

госуда рстве нного обра зова те льного ста нда рта , ра скрыва ют соде ржа ние  
 

ра зде лов, те м, обозна че нных в ФГОС, конкре тизируют те мы, уста на 

влива ют после дова те льность изуче ния уче бного ма те риа ла , ра спре де 

ляют уче бный ма те риа л по года м обуче ния, ра спре де ляют вре мя, 



отве де нное  на  изуче ние  курса , конкре тизируют тре бова ния к ре зульта 

та м освое ния основной обра зова те льной програ ммы обуча ющимися. 
 

Согла сно уче бному пла ну дисциплина  «Физиология пита ния» 

относится к обще профе ссиона льным дисциплина м профе ссиона льного 

цикла . 
 

В соотве тствии с уче бным пла ном ре коме ндуе мое  количе ство ча 

сов ма ксима льной уче бной на грузки обуча юще гося – 81 ча с, са мостояте 

льной ра боты обуча юще гося – 27 ча сов. Проме жуточна я а тте ста ция 

проводится в форме  диффе ре нцирова нного за чёта . 
 

Це лью изуче ния уче бной дисциплины являе тся озна комле ние  студе 

нтов с совре ме нными пре дста вле ниями о физиологиче ских потре бностях 

че лове ка  в пище вых ве ще ства х и эне ргии, а  та кже  зна комство с 

новыми на учными ре коме нда циями в обла сти ра циона льного пита ния. 

 

 

Дисциплины, изуче ние  которых пре дше ствова ло освое нию да нной 

дисциплины: «Биология», «Химия». 
 

Ана лизируе ма я дисциплина  соде ржит 4 ра зде ла : Пище вые  ве ще 

ства  и их зна че ние  для орга низма , Пище ва ре ние  и усвояе мость пищи, 

Особе нности пита ния в ра зличные  пе риоды жизни че лове ка , Дие тиче 

ское  и ле че бно-профила ктиче ское  пита ние  (та блица 4). 
 

    Таблица 4 

Тематические разделы дисциплины «Физиология питания 
     

Коды Наименования Объем времени, отведенный на освоение 

компетен- разделов дисциплины  дисциплины  

ций  Обязательная аудиторная Самостоятель 

  учебная нагрузка ная работа 

  обучающегося обучающегося 

  Всего, в т.ч. лаб. ча сов 

  ча сов работы и  

   практич.  

   занятия,  

   ча сов  

ПК 1.1-6.5 Ра зде л 1. Пище вые     

 ве ще ства  и их зна че ние  8 4 6 

 для орга низма    
 



ПК 1.1-6.5 Ра зде л 2. Пище ва ре ние  и 
8 6 7 

 

 усвояе мость пищи  

    
 

     
 

ПК 1.1-6.5 Ра зде л 3. Особе нности    
 

 пита ния в ра зличные  8 6 6 
 

 пе риоды жизни че лове ка    
 

     
 

ПК 1.1-6.5 Ра зде л 4. Дие тиче ское  и    
 

 ле че бно- 
8 6 8  

 профила ктиче ское   

    
 

 пита ние    
 

 ИТОГО 
32 22 27 

 

  
 

     
 

 

 

Контроль и оце нка  ре зульта тов освое ния дисциплины осуще ствляе 

тся пре пода ва те ле м в проце ссе  прове де ния пра ктиче ских за нятий, те 

стирова ния, а  та кже  выполне ния обуча ющимися индивидуа льных за да 

ний (подготовка  докла дов и ре фе ра тов, пре зе нта ций). 
 

Та ким обра зом, проа на лизирова в соде ржа ние  дисциплины 

«Физиология пита ния», пре дста вле нное  в ра боче й програ мме , за да ния 

для са мостояте льной ра боты, а  та кже  оце ночные  сре дства  контроля 

формируе мых компе те нций, мы пришли к выводу, что уче бна я ра бота  

обуча ющихся в основном пре дста вле на  тра диционными форма ми и ме 

тода ми, та кими ка к соста вле ние  та блиц, схе м, на писа ние  ре фе ра тов, 

выполне ние  за да ний на  пра ктиче ских за нятиях и т.п. Одна ко ра ссма 

трива е ма я дисциплина  соде ржит в се бе  гора здо большие  возможности 

для ра звития у обуча ющихся профе ссиона льной мотива ции. 
 

Для ре ше ния этой пробле мы в сле дующих па ра гра фа х будут пре 

дста вле ны ре зульта ты те стирова ния обуча ющихся на  выявле ние  
 

особе нносте й их профе ссиона льной мотива ции, ме тодиче ские  ре коме 

нда ции, способствующие  ра звитию профе ссиона льной мотива ции посре 

дством использова ния совре ме нных способов орга низа ции де яте льности 

обуча ющихся, а  та кже  подробный пла н конспе кт по одной из дисциплин 

те мы. 



2.2. Анализ результатов исследования особенностей профессиональной 

мотивации обучающихся колледжа 

 

 

Для выявле ния уровня ра звития профе ссиона льной мотива ции у 

обуча ющихся профе ссиона льной обра зова те льной орга низа ции была  

выбра на  группа  студе нтов ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Оса дче го». 
 

Обще е  количе ство че лове к, принявших уча стие  в иссле дова нии: 16. 
 

Возра ст уча стников иссле дова ния: 17-18 ле т. 
 

Иссле дова ние  проводилось только на  выборке  студе нтов тре тье го 

курса . Это связа но с те м, что на  пе рвых курса х обуче ния не  все гда  

возможно опре де лить урове нь ра звития профе ссиона льной мотива ции. 
 

В ка че стве  ме тодики иссле дова ния был использова н «Опросник на  

выявле ние  ве дущих мотивов профе ссиона льной де яте льности» в 

модифика ции Л.А. Голове й (Приложе ние 1). Пре дла га е мый опросник 

состоит из 20 утве ржде ний с ра зличными ва риа нта ми их оконча ния. 

Выбор те х или иных оконча ний опре де лял пре обла да ние  опре де лённых 

мотивов, условно выде ле нных в че тыре  основные  группы: 

 

1) мотивы собстве нного труда  - ра циона льное  использова ние м ра 

боче го вре ме ни для выполне ния конкре тных за да ч: соблюде ние  трудовой 

дисциплины, увле че нность проце ссом труда  и е го ре зульта та ми; 

2) мотивы   социа льной   зна чимости   труда    –   на це ле нность   на  
 

постоянное  усвое ние  новых зна ний и уме ний; 
 

3) мотивыса моутве ржде ниявтруде –приобре те ние  
 

са мостояте льности, личное  ра звитие , ре а лиза ция собстве нных 

способносте й и др.; 
 

4) мотивы профе ссиона льного ма сте рства  – стре мле ние  быть 

обще призна нно лучшим в профе ссиона льной де яте льности, ка к для са 

мого се бя, та к и для окружа ющих. 
 

Для за полне ния опросника  испытуе мым тре бова лось приме рно 15 

минут. 



Обра ботка  получе нных да нных проводила сь в два  эта па : 
 

1) количе стве нный а на лиз - на ходила сь а бсолютна я сумма  ба ллов 

по ка ждой из че тыре х групп мотивов у ка ждого опроше нного, после  че го 

эти группы сра внива лись друг с другом; 
 

2) ка че стве нный а на лиз - осуще ствлялся а на лиз получе нных ре 

зульта тов, выде лялись группы мотивов, пре обла да ющих у обуча ющихся 

иссле дуе мой группы. 
 

По ре зульта та м обра ботки опросника  (Приложе ние 2) построе на  

диа гра мма , пре дста вле нна я на  рисунке 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4 – Распределение по группам мотивов 
 
 
 

Ана лизируя ре зульта ты, можно ска за ть, что у обуча ющихся пре 

обла да ют мотивы социа льной зна чимости труда  – 53%. Люди с пре обла 

да ние м профе ссиона льных мотивов этого типа  на це ле ны на  постоянное  

освое ние  новых уме ний, зна ний, высоко оце нива ют общую пользу и зна 

чимость труда . 
 

Вторым по зна чимости для обуча ющихся являе тся мотив са моутве 

ржде ния в труде  (32 %). Это свиде те льствуе т о больше м стре мле нии к 

боле е  полному выявле нию и использова нию своих 



личностных возможносте й в проце ссе  уче бно-профе ссиона льной де яте 

льности. 
 

Мотивы собстве нного труда  и мотивы профе ссиона льного ма сте 

рства  ока за лись на име не е  ва жными для обуча ющихся – 5% и 10% 

соотве тстве нно. Возможно, это связа но с те м, что не  име я опыта  

постоянной ра боты по профе ссии, большинству обуча ющихся сложно оце 

нить ва жность та ких пока за те ле й, ка к увле че нность трудом и стре мле 

ние  быть обще призна нно лучшим в свое й де яте льности. 
 

Можно сде ла ть вывод о том, что большинство студе нтов де 

монстрируют внутре нние  мотивы профе ссиона льной де яте льности, 

которые  порожда ются са мой трудовой де яте льностью: е е  обще стве нной 

поле зностью, не обходимостью са мосове рше нствова ться в этой обла сти, 

пополнять зна ний и уме ния. Учитыва я тот фа кт, что внутре нняя мотива 

ция име е т ме сто та м, где  че лове к воспринима е т труд ка к де яте 

льность, в которой он на ходит удовле творе ние , можно пре дположить, что 

большинство студе нтов положите льно мотивирова ны. 
 

Вме сте  с те м ва жно понима ть, что мотива ция може т ме няться, 

модифицирова ться под возде йствие м обстояте льств, в т.ч. и особе нносте й 

обра зова те льного проце сса . Повлиять на  мотива цию могут все  уча 

стники обра зова те льного проце сса : пе да гоги, а дминистра ция, родите ли 

и, коне чно, са ми студе нты. Фа кторов, повыша ющих мотива цию к обуче 

нию, може т быть много, но ни один из них не  буде т «ра бота ть», е сли не т 

внутре нне й мотива ции, приятия студе нтом той де яте льности, 
 

в которую он включа е тся. Поэтому не обходимо це ле на пра вле нно 

продолжа ть ра боту по ра звитию и за кре пле нию положите льной профе 

ссиона льной мотива ции обуча ющихся. Пре дложим не сколько общих ре 

коме нда ций, способствующих ре ше нию да нного вопроса . 
 

Ре коме нда ция 1. Использова ть в обра зова те льном проце ссе  а 

ктивные  ме тоды обуче ния. 



Тра диционный ме тод прове де ния за нятий не  вовле ка е т студе нтов 

в продуктивную иссле дова те льскую де яте льность, а  способствуе т лишь 

ре продуктивной ра боте . 
 

При отборе  ме тодов обуче ния в це лях формирова ния профе ссиона 

льной мотива ции у студе нтов, пре пода ва те лю сле дуе т приде ржива ться 

ряда  пра вил: 
 

– не льзя ре зко ра зде лить име ющие ся ме тоды обуче ния на  а ктивные  и 

не а ктивные , для формирова ния положите льных профе ссиона льных мотивов 

нужно использова ть ве сь а рсе на л ме тодов обуче ния в систе ме : слове сные , 

на глядные  и пра ктиче ские , индуктивные  и де дуктивные  и др.; 
 

– сле дуе т проа на лизирова ть соде ржа ние  уче бного ма те риа ла  и 

использова ть а ктивные  ме тоды та м, где  на иболе е  де йстве нно могут 

проявиться творче ское  мышле ние  студе нтов, их позна ва те льные  
 

способности, жизне нный опыт, уме ние  а да птирова ться в ре а льной де яте 

льности; 
 

– ва жно учитыва ть спе цифику соде ржа ния изуча е мого ма те риа ла , 
 

общие  за да чи подготовки спе циа листа , вре мя, которым ра спола га е т пре 

пода ва те ль, особе нности соста ва  студе нтов, на личие  сре дств обуче ния; 

 

– са мостояте льное  ра зре ше ние  студе нта ми пробле м должно име 

ть ме сто на  все х эта па х проце сса  обуче ния, ка к при изуче нии нового, та 

к и при выполне нии пра ктиче ских за да ний по изуче нным те ма м. 
 

Ре коме нда ция 2. Подче ркива ть за инте ре сова нность личным 

опытом студе нтов в профе ссиона льной де яте льности и их личным мне 

ние м по ка ким-либо вопроса м. 
 

Инте ре с пе да гога  к уча щимся може т быть вза имным. Совме стное  

обсужде ние  ра зличных вопросов, ре ше ние  возникших пробле м, орга низа 

ция дискуссий и споров, ра ссмотре ние  ра зличных ситуа ционных за да ч - 

ва жные  ме тоды не  только орга низа ции уче бного проце сса , но и на ла 

жива ние  ка че стве нного вза имоде йствия ме жду пе да гогом и обуча 

ющимся. 



Ча ще  все го те ма тика  дискуссии продумыва е тся пре пода ва те ле м 

за ра не е , на ме ча ются соотве тствующие  вопросы, приме ры, выска зыва 

ния. Иногда  дискуссия возника е т не произвольно, стихийно, в ре зульта те  

того, что выступа ющий не точно или ошибочно сформулирова л мысль, или 

у других студе нтов сложила сь ина я точка  зре ния на  пробле му. 
 

В ка че стве  объе кта  дискуссионного обсужде ния могут выступа ть не  

только спе циа льно сформулирова нные  пробле мы, но и ра знообра зные  

открытые  за да ния, не  име ющие  е динстве нно ве рного ре ше ния. На приме р, 

изобра зите  гра фиче ски символ изуча е мого объе кта , либо на рисуйте  схе му 

или моде ль ка кого-либо проце сса , на йдите  за кономе рность, соста вьте  та 

блицу, ра зра бота йте  програ мму, опре де лите  понятие , ра зра бота йте  игру 

 

и т.д. Отсутствие  пра вильного ре ше ния, за ра не е  изве стного, готового 

отве та  стимулируе т обуча ющихся к са мопозна нию, ре а лиза ции свое го 

творче ского поте нциа ла . Не ма лова жным фа ктором являе тся уме ние  
 

группой впосле дствии пре дста вить получе нный ре зульта т, отстоять е го и 

отве тить на  вопросы других студе нтов и пре пода ва те ля. 
 

Большой инте ре с для орга низа ции дискуссии пре дста вляе т собой 

ме тод ситуа ционного а на лиза , который включа е т в се бя ситуа ционные  

за да чи и упра жне ния, а на лиз конкре тных ситуа ций, ме тод инциде нта  и 

т.д. Диа па зон способов пре дъявле ния ситуа ции доста точно широк: виде 

оза пись ре а льного события, эпизод художе стве нного или докуме нта 

льного фильма , за пись инте рвью или бе се ды, докуме нты. 
 

Ре коме нда ция 3. Включа ть в соде ржа ние  за нятий ре ше ние  пра 

ктиче ских профе ссиона льных за да ч. 
 

Ре ше ние  пра ктиче ских за да ч – это ме тод обуче ния, с помощью 

которого у студе нтов формируются на выки ре ше ния конкре тных 

 

производстве нных ситуа ций. Особе нности пра ктиче ской за да чи за ключа 

е тся в том, что в отде льных случа ях е е  оптима льное  ре ше ние  уже  име е 

тся. Обуча юще муся оста е тся на йти е го и обоснова ть, пока за ть, ка ким 



обра зом он на ше л и ка к е го можно ре а лизова ть. Это ра бота  поискова я, 

творче ска я, гра нича ща я с иссле дова те льской. 
 

При ре а лиза ции ме тода  за да чного подхода  сле дуе т учитыва ть 

сле дующе е : 
 

- за да чи лучше  выбира ть сложные , которые  ре ша ются в не сколько 

де йствий, но при этом они должны быть посильными для обуча ющихся; 
 

- лучше , е сли за да чи будут с на личие м все х не обходимых условий, 

с одной стороны, и с избытком не суще стве нных да нных – с другой; 
 

- за да чи должны охва тыва ть ка к можно больше  мыслите льных опе 

ра ций: а на лиз, синте з, обобще ние , а бстра кцию и другие ; 
 

- обуча ющие ся должны прогова рива ть отве т за да чи, уме ть е го а 

ргуме нтирова ть, те м са мым они е щё больше  вникнут в суть, ра збе рутся 

в де та лях, выне сут для се бя ка кие -то выводы; 
 

- ситуа ции, ра ссма трива е мые  в за да ча х, должны быть ре а 

листичными, а ктуа льными для обуча ющихся, приме нёнными к ка ким-то 

пре дприятиям, орга низа циям, учре жде ниям и т.д., чтобы обуча ющие ся в 

да льне йше й жизни смогли приме нить их ре ше ние  на  пра ктике . 
 

Ре коме нда ция 4. Созда ва ть общую а тмосфе ру положите льного 

отноше ния к уче нию, профе ссиона льным зна ниям. 
 

Мотива ция к обуче нию повыша е тся, е сли обуче ние  проте ка е т в 

доброже ла те льной обста новке . Доброже ла те льна я обста новка  снижа е 

т угрозы са моува же нию обуча ющихся и поощряе т их к а ктивному уча 

стию в уче бных проце дура х. Тре вога , боязнь не уда чи и не уве ре нность в 

собстве нных сила х не га тивно отра жа ются на  мотива ции к обуче нию, 

вызыва ют а гре ссивные  (на па дки, обвине ния) или за щитные  (опра вда 

ния, отка зы от выполне ния за да ний, пре жде вре ме нный уход с за нятия, 

пропуски за нятий) ре а кции обуча ющихся. 
 

Формирова нию мотива ции в це лом способствуют: 
 

1) построе ние  отноше ния «пе да гог-студе нт» не  по типу вторже ния, а  
 

на   основе   сове та ,  созда ния  ситуа ций  успе ха ,  использова ния  ра зличных 



ме тодов стимулирова ния (от похва лы, да чи дополните льных за да ний на  

оце нку, до же тонной систе мы, и т. д.); 

 

2) за нима те льность, не обычное  изложе ние  нового ма те риа ла; 
 

3) обра зна я, ярко звуча ща я ре чь пе да гога , е го эмоциона льность 

и за инте ре сова нность в том, о че м он говорит; 
 

4) построе ние  изуче ния ма те риа ла  на  основе  жизне нных ситуа ций, 
 

опыте  са мих пе да гогов и студе нтов; 
 

5) бла гоприятный психологиче ский клима т в уче бной группе . 
 

На  за нятиях сле дуе т а ктивно использова ть прие мы, основа нные  на  

обще нии, вза имоде йствия пе да гога  и студе нтов: оце ночные  обра ще ния пре 

пода ва те ля (опосре дова нна я оце нка , за ме ча ние , отрица ние , согла сие , 

одобре ние ), поощре ние  (похва ла , подба дрива ние ), созда ние  ситуа ции успе 

ха , ока за ние  помощи, стимулирова ние  пе да гогом поста новки вопросов са 

мими студе нта ми, подде ржка  их на чина ний, прие м а ппе рце пции (связь с 

жизне нным опытом обуча ющихся, их инте ре са ми, склонностями) и др. 
 

Эффе ктивным сре дством стимулирова ния и подде ржа ния инте ре са  

уча щихся к проце ссу обуче ния може т быть юмор. Юмор позитивно ска 

зыва е тся на  а тмосфе ре  обуче ния и уче бных достиже ниях. Юмор 

повыша е т урове нь творче ской а ктивности слуша те ле й, снижа е т стра х 

ошибки или не одобре ния со стороны окружа ющих. Это позволяе т на йти 

новые  и не тривиа льные  ре ше ния. 
 

Ре коме нда ция 5. Использова ть ре сурсы а удиовизуа льных ма те риа 

лов, ка к сре дство повыше ния а ктивности обуча ющихся на  за нятиях. 
 

По да нным ЮНЕСКО че лове к за помина е т 12% услыша нного и 

25% увиде нного, а  при а удиовизуа льном восприятии усва ива е тся до 65% 

информа ции. Сле дова те льно, привле че ние  все х орга нов чувств ве дёт к 

исключите льному росту сте пе ни усвое ния ма те риа ла  по сра вне нию с 

тра диционными ме тода ми, а  та кже  способствуе т мыслите льной а 

ктивности. 
 

Использова ние  виде ома те риа лов – один из са мых ра спростра не нных 



источников ме диа -обра зова те льной информа ции. 
 

Включе ние  в за нятие  виде ома те риа лов може т быть двух типов: 
 

1. Когда  обуча ющие ся смотрят виде о от 5 до 15 мин, где  сна ча ла  

им ра сска зыва е тся те ория, а  за те м приводятся приме ры. После  че го 

уме стны эле ме нта рные  за да ния, на пра вле нные  на  контроль усвое ния 

увиде нного и услыша нного ма те риа ла . 
 

2. Когда  обуча ющие ся смотрят не большие  виде оролики (фра гме нты 

из мультфильмов, художе стве нных и докуме нта льных фильмов, се риа лов и 

на учно-позна ва те льных програ мм), которые  носят позна ва те льный ха ра 

кте р (новый ма те риа л по те ме , ра сшире ние  ма те риа ла , за кре пле ние , 
 

повторе ние ). После  че го сле дуе т обсужде ние  увиде нного, возможно, ра 

звора чива ние  дискуссий. 
 

Основные  условия, опре де ляющие  эффе ктивность использова ния 

виде ома те риа лов на  за нятиях: 

 

- понятность, доступность, привле ка те льность виде ома те риа ла ; 
 

- дозирова нна я пода ча  виде ома те риа ла ; 
 

- систе ма тиче ское   приме не ние   виде ома те риа лов  в  те че ние   все го 
 

года ; 
 

- де монстра ция виде ома те риа ла  должна  воспринима ться не  ка к 

ра звле че ние , а  ка к ма те риа л для се рье зной а на литиче ской ра боты. 
 

Та ким обра зом, в проце ссе  пре пода ва ния дисциплин профе ссиона 

льного цикла  возможно ре гулярно и пла номе рно формирова ть, 
 

и за кре плять положите льную мотива цию. Для этого не обходимо подбира 

ть соотве тствующие  ме тоды и сле дова ть общим ре коме нда циям. 

 

 

2.3. План-конспект практического занятия по теме «Понятие обмена 

веществ и энергетического баланса, их характеристика», с 

использованием методов профессиональной мотивации обучающихся 

 

 

Раздел № 1. «Пище вые  ве ще ства  и их зна че ние  для орга низма ». 



Тема № 2.1. «Понятие  обме на  ве ще ств и эне рге тиче ского ба ла 

нса , их ха ра кте ристика ». 
 

План: 
 

1. Орга низа ционный эта п. 
 

2. Эта п входного контроля зна ний. 
 

3. Основной эта п. 
 

4. Эта п подве де ния итогов. 
 

Цели занятия: 
 

1) обучающая – за кре пить зна ния об особе нностях опре де ле ния 

индивидуа льной потре бности в эне ргии и основных пище вых ве ще ства х 
 

(суточные  эне ргоза тра ты; потре бности в эне ргии; потре бности в пище 

вых ве ще ства х); 
 

2) развивающая – продолжить ра звитие  профе ссиона льного 

мышле ния обуча ющихся, положите льной профе ссиона льной мотива ции; 
 

3) воспитательная – продолжить воспита ние  инте ре са  к профе ссии, 
 

внима те льности. 
 

Форма обучения: пра ктиче ское  за нятие . 
 

Методы обучения: слове сный (объясне ние , ра сска з) и на глядный 

(использова ние  виде оролика ). 
 

Форма организации познавательной деятельности: 
 

индивидуа льна я, группова я. 
 

Ключевые слова: эне ргия, основной обме н, суточные  эне ргоза тра ты. 
 

Межпредметные связи: «Биология». 
 

Внутрипредметные связи: Ра зде л 2. «Пище ва ре ние  и усвояе мость 
 

пищи». 
 

План занятия: 
 

Этапы Деятельность педагога Деятельность Используемые 

занятия  обучающихся средства 



Орга низа ционны Приве тствие .  Приве тствуют  Речевая  

й эта п  Прове рка  посе ща е мости. пре пода ва те ля.  коммуникация 

  Сообще ние  те мы и це ле й Докла дыва ют об   

  за нятия.  отсутствующих.    

    За писыва ют те му   

    за нятия    
       

Этап входного Демонстрирует  Смотрят,  видеоролик, Речевая  

контроля видеоролик, задает отвечают на коммуникация 

  вопросы  поставленные    

    вопросы    

Основной этап Распределение  Работа в  подгруппах Речевая и 

  обучающихся на над практическими письменная  

  подгруппы, выдача задачами  коммуникации 

  практических задач      

Этап подведения Обсуждение результата Обсуждение  Беседа с 

итогов  работы. Выдача результатов занятия обучающимися 

  домашнего задания.      
 

 

Домашнее задание: Васильева, И. В. Физиология питания: учебник и 

практикум для СПО / И. В. Васильева, Л. В. Беркетова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 212 с., решить тестовые задания на С. 43. 

 

 

Порядок выполнения работы на практическом занятии: 
 
 

 

1. Просмотр    видеоролика    «Поговорим    о    расход    энергии»: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TJGjqDg6mDc 
 

2. Обсуждение видеоролика, позволяющее ответить на следующие 

вопросы: 
 

- что такое энергия? 
 

- от чего зависит расход энергии? 
 

- кто больше расходует энергию – человек с большим весом или 

небольшим весом? 
 

- почему нам бывает жарко после приема пищи? 
 

- почему метаболизм может замедляться? 
 

3. Распределение на подгруппы по 4-5 человек, выдача пакета 

теоретической информации и практических задач. 



Задачи: используя теоретические знания произведите расчет суточных 

энергозатрат различных групп населения: 

 

- рассчитать суточные энергозатраты женщины (студентки) 18 лет, масса 

тела 65кг, которая занимается теннисом; 
 

- рассчитать  суточные  энергозатраты  мужчины  (пенсионера)  60  лет, 
 

масса тела 80 кг, который занимается легкими садовыми работами; 
 

- рассчитать суточные энергозатраты женщины (домохозяйка) 45 лет, 
 

масса тела 70кг, которая занимается плаванием. 
 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться со следующими 

данными: 
 

Общие энергозатраты складываются из нескольких самостоятельно 

определяемых компонентов: 
 

- величина основного обмена; 
 

- затраты энергии на физическую активность, т. е. на работу мышечной 

системы; 
 

- затраты энергии на усвоение пищи (пищевой термогенез); 
 

- затрат энергии на рост и образование тканей (у детей, беременных и 

кормящих грудью матерей). 
 

Самым важным и преобладающим компонентом затрат энергии 

является величина основного обмена (ВОО). 
 

Уравнения, предложенные Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией ООН (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) в 1985 г для различного возраста и пола, приведена в табл.ице 5. Это 

наиболее современный и общепринятый метод оценки величины ВОО за 

сутки. 
 

Таблица 5 
 

Формулы расчета величины основного обмена 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При нормальном телосложении ВОО у мужчин равна 1 ккал/ч на 1 кг 

массы тела, у женщин – 0,9 ккал/ч на 1 кг. Это весьма приблизительные 

коэффициенты расчета ВОО. У тучных и худых людей этот способ расчета 

дает несколько искаженные результаты относительно ВОО: у тучных они 

завышены, у худых – занижены. 
 

На ВОО обычно приходится 50…70% всей энергии, которую человек 

тратит в течении суток. Вторым по величине компонентом общих затрат 

энергии человека является физическая работа, выполняемая скелетными 

мышцами, а также затраты энергии на усиление работы сердца и учащение 

дыхания, связанные с физической активностью. 
 

Интенсивность энергозатрат на выполнение конкретной работы 

оценивается по их соотношению с величиной основного обмена. Это 

соотношение называют коэффициентом физической активности (КФА) 

данной работы. КФА показывает, во сколько раз энергозатраты на данный 

вид работы превышают энергозатраты основного обмена. На основании КФА 

для различных видов физической работы и зная ВОО можно довольно точно 

рассчитать суточные энергозатраты человека. Ниже приведена 

энергетическая ценность различных видов физической работы (активности), 

выраженная в коэффициентах физической активности таблице 6. 
 

Таблица 6 
 

Энергетическая ценность различных видов физической работы 
 

(активности), выраженная в коэффициентах физической активности 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В общие энергозатраты организма входят затраты энергии на 

переваривание, всасывание, транспорт, метаболизм и депонирование 

пищевых веществ самой пищи. Этот феномен называется пищевым 

термогенезом. Пищевой термогенез заключается в повышении примерно на 
 

10% энерготрат в течение 1…4 ч после приема пищи. Поэтому для расчета 

общих энерготрат необходимо к затратам энергии на основной обмен и 

физическую активность добавить еще 10%. 
 

4. Обсуждение получившихся результатов решения практических 

задач. Ответы на вопросы: 
 

- Какие факторы и условия влияют на величину основного обмена? 
 

- Какие затраты энергии человек способен изменить по своему 

желанию? 
 

5. Выдача домашнего задания. 
 
 

 

Выводы по Главе 2 



Изучение уровня развития профессиональной мотивации у 

обучающихся проводилось на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего». 
 

Для решения задач выпускной квалификационной работы была 

выбрана образовательная программа 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания: проанализированы Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), учебный план, рабочая программа 

дисциплины профессионального цикла «Физиология питания». Анализ 

образовательной программы показал, что ее в целом содержание 

способствует формированию положительной профессиональной мотивации. 

Что нашло подтверждение в результатах проведенного исследования 

особенностей профессиональной мотивации обучающихся 3 курса. 
 

Большинство студентов демонстрируют внутренние мотивы 

профессиональной деятельности, которые порождаются самой трудовой 

 

деятельностью: ее общественной полезностью, необходимостью 

самосовершенствоваться в этой области, пополнять знаний и умения. 
 

Вместе с тем, учитывая, что система мотивации – явление динамичное 
 

и может изменяться в зависимости от разных обстоятельств, необходимо в 

процессе преподавания дисциплин профессионального цикла регулярно и 

планомерно закреплять положительную мотивацию. Для этого необходимо 

подбирать соответствующие методы и следовать общим рекомендациям. 



Заключение 
 
 

 

Успешность реализации задач профессионального образования во 

многом зависит от профессиональной мотивации 2 обучающихся. 

Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор 

развития профессионализма и личности обучающегося в образовательной 

организации, так как только на основе высокого уровня развития мотивации 

возможно достижение профессиональной образованности и культуры 

личности. Поэтому проблема формирования профессиональной мотивации 

на сегодняшний день чрезвычайно актуальна. 
 

В соответствии с задачами выпускной квалификационной работы нами 

были рассмотрены исторические аспекты исследования мотивационной 

сферы личности. Исследование мотивационной сферы человека 

продолжается, поскольку все существующие теории мотивации имеют ряд 

недостатков. Главным недостатком каждой теории ученые называют то, что 

ни одна теория не в состоянии объяснить все мотивационные феномены. 
 

Анализ понятий «мотив», «мотивация» также показал неоднозначность 

подходов к объяснению этого феномена. Разные авторы вкладывают в него 

совершенно разный смысл. В выпускной квалификационной работе мы 

придерживались определения понятия «мотивация», сформулированное М.Г. 

Ярошевским, поскольку считаем его наиболее полным и отвечающим 

особенностям нашего исследования: мотивация – это совокупность внешних 

 

и внутренних условий, которые побуждают субъекта к активности, а также 

предмет или объект, на который направлена данная активность, будучи 

осознаваемой или неосознаваемой. 
 

Существуют различные виды мотивации, отдельно выделяют 

профессиональную мотивацию. 
 

Согласно концепции профессионального становления личности 

будущий специалист, выбирая и осваивая профессию, постоянно 

профессионально совершенствуется, что способствует формированию опыта 



и компетентности, развитию профессионально значимых качеств. Важным 

становится формирование у обучающихся профессиональной позиции, 
 

позитивного отношения к будущей профессиональной деятельности, которое 

происходит в процессе профессионального становления личности, развития 

 

ее профессионального мастерства. Сложно представить все это в отрыве от 

положительной профессиональной мотивации личности. 
 

Мотивация к профессии формируется под влиянием системы 

педагогических воздействий. Это обусловлено тем, что возникновение 

мотивов, их развитие и укрепление происходят, когда обучающийся начинает 

действовать. Способы формирования и закрепления профессиональной 

мотивации разнообразны, они имеют как преимущества, так и недостатки, 
 

которые необходимо учитывать на стадии выбора и в процессе их 

реализации. 
 

Изучение уровня развития профессиональной мотивации у 

обучающихся проводилось на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего». 
 

Для решения задач выпускной квалификационной работы была 

выбрана образовательная программа 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания: проанализированы Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), учебный план, рабочая программа 

дисциплины профессионального цикла «Физиология питания». 
 

Анализ образовательной программы показал, что ее в целом 

содержание способствует формированию положительной профессиональной 

мотивации. Что нашло подтверждение в результатах проведенного 

исследования особенностей профессиональной мотивации обучающихся 3 

курса. 
 

Большинство студентов демонстрируют внутренние мотивы 

профессиональной деятельности, которые порождаются самой трудовой 



деятельностью: ее общественной полезностью, необходимостью 

самосовершенствоваться в этой области, пополнять знаний и умения. 
 

Вместе с тем важно понимать, что мотивация может меняться, 

модифицироваться под воздействием обстоятельств, в т.ч. и особенностей 

образовательного процесса. Поэтому нами были предложены несколько 

общих рекомендаций, способствующих закреплению положительной 

 

профессиональной мотивации обучающихся: использовать в 

образовательном процессе активные методы обучения; подчеркивать 

заинтересованность личным опытом студентов в профессиональной 

деятельности и их личным мнением по каким-либо вопросам; включать в 

содержание занятий решение практических профессиональных задач; 

создавать общую атмосферу положительного отношения к учению, 

профессиональным знаниям; использовать ресурсы аудиовизуальных 

материалов, как средство повышения активности обучающихся на занятиях. 
 

В качестве примера реализации рекомендаций был представлен план-

конспект практического занятия по теме «Понятие обмена веществ и 

энергетического баланса, их характеристика», с использованием методов 

формирования профессиональной мотивации обучающихся. 
 

Таким образом задачи выпускной квалификационной работы решены, 

цель достигнута. 


