
249

экономике», имеющих креативный уровень 
развития, увеличилось с 4,17 до 20,83%, а 
имеющих копирующий уровень – снизилось 
с 16,67 до 4,17%. Для контрольной группы 
были получены следующие данные: креатив-
ный уровень повысился от 8,33 до 12,00%, а 
копирующий уровень понизился от 12,50 до 
8,00%. Результаты, которые легли в основу 
оценки сформированности уровня развития 
оценочно-рефлексивного компонента по-
знавательно активности, были получены на 
основе анкетирования студентов, их оценок 
на экзаменационной сессии и результатов 
выполнения контрольных работ. Эти данные 
подкрепляются наблюдениями, что в процес-
се выполнения достаточно сложного задания 
студенты контрольных групп предпринимали 
попытку его решения с помощью стандарт-
ных методов, и в случае неудачи больше к 
заданию не приступали. Студенты экспери-
ментальной группы, основываясь на том, что 
целью является не собственно выполнение 
предложенного задания или хорошая оцен-
ка, а получение новых знаний использовали 
дополнительную литературу, материал учеб-

ных пособий и в конечном итоге выполняли 
задание. Эти показатели говорят о том, что 
применение универсальных модулей при 
проектировании обучающих программ и ис-
пользование в материалах учебных пособий 
заданий схожих типов или сквозных задач, 
охватывающих различные области учебной 
программы или нескольких дисциплин, 
способствуют формированию потребностно-
мотивационной сферы студентов как важного 
компонента развития познавательной актив-
ности студентов. В то же время в контрольной 
группе применялась авторская модульная 
программа на основе проектирования уни-
версальных модулей, изменения являются 
достаточно значительными.

Таким образом, качественные и количест-
венные изменения, характерные для экспери-
ментальных групп, отразившиеся в результа-
тах экспериментальной работы, подтвердили 
преимущества развития познавательной ак-
тивности студентов с помощью программы, 
базирующейся на системе универсальных 
модулей, что является несомненным под-
тверждением выдвинутой нами гипотезы.
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Важной предпосылкой и условием ус-
пешности подготовки квалифицированных 
рабочих кадров аварийно-спасательных 
служб МЧС в учреждениях  среднего про-
фессионального образования является пра-
вильно сформированная  у них мотивация 
учебно-познавательной и профессиональной 
деятельности. Под мотивацией здесь следует 
понимать причинную обусловленность, по ко-
торой тот или иной индивид хочет получить 
данную профессию и стать специалистом в 
конкретной области. 

Учебная деятельность учащихся технику-
мов и колледжей имеет профессиональную 
направленность, так как  помимо полного 
среднего образования  они получают в об-
разовательном учреждении и рабочую спе-
циальность. Выбор  специальности в значи-
тельной степени определяется социальными 
условиями жизни людей, а также системой 
нравственных ценностей и потребностями об-
щества. Повышение роли личности в образова-
тельном процессе, усложнение и расширение 
сторон жизнедеятельности людей, повышение 
интереса к человеку со стороны общества и 
обусловило привлечение внимания к пробле-
ме мотивации его выборов и поступков. Под 
наиболее пристальным взглядом находится 
профессиональный выбор, мотивы учебной, 
трудовой и общественной деятельности.

Главной задачей при формировании моти-
вации в профессиональной сфере является 
воспитание устойчивого интереса к выбран-
ной профессии. Опираясь на теоретическую 
концепцию Б. Г. Ананьева о целостности 
структуры личности человека и единстве 

знаний, мотивов и действий, интерес можно 
рассматривать как один из компонентов на-
правленности личности.  

Интерес – это «…тенденция, заключаю-
щаяся в сосредоточенности  помыслов лич-
ности на определенном предмете» [8, с. 525]. 
В ситуации профессионального выбора ин-
терес может выступать как один из ведущих 
мотивов поведения человека, в частности его 
познавательной (когнитивной) и трудовой 
деятельности. 

По теории А. А. Вайсбурга интерес вклю-
чает в себя три компонента: эмоциональный, 
интеллектуальный и волевой. Эмоциональный 
компонент – это осознание привлекательности 
профессии, интеллектуальный –  готовность 
ума к изучению специальности, волевой – го-
товность к преодолению трудностей при ов-
ладении профессией. Планомерно воздействуя 
на все эти три компонента, можно сформиро-
вать устойчивый интерес к профессии.

Интересы личности базируются  на ее 
культурных потребностях.  Осознаваемая 
потребность и есть интерес. Чем выше  
потребности личности, тем шире спектр ее 
интересов. Согласно теории американского 
психолога А. Маслоу существует пять града-
ций в иерархии человеческих потребностей 
(мотивов):

• физиологические потребности;
• потребности безопасности;
• потребности принадлежности и любви 

(стремление принадлежать к некоторой соци-
альной группе, быть любимым и любить);

• потребности оценки (стремление к дости-
жению, приобретению мастерства и компетен-
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тности, потребности в престиже и высоком 
социальном статусе);

• потребность в самореализации.
Сфера профессиональных интересов отно-

сится к четвертому уровню потребностей, а 
следовательно, является потребностью  высо-
кого уровня, так называемым мотивом роста. 
Удовлетворение таких потребностей способ-
ствует повышению мотивации учения.

Потребности личности формируются в 
результате ее активной жизнедеятельности, 
следовательно, можно утверждать, что дея-
тельность, как учебная, так и познавательная, 
является своеобразным регулятором интере-
сов. Таким образом, потребности, деятельность 
и интересы  – взаимосвязанные и взаимообус-
ловленные понятия. Активное включение уча-
щихся в разные виды  деятельности (например, 
в  профессиональную подготовку спасателей: 
соревнования по пожарно-прикладному спор-
ту, туризму, поисково-спасательные работы в 
учебном отряде,  занятия по промышленному 
альпинизму и т. д.) позволяет формировать у 
обучаемых широкий круг интересов. Задача пе-
дагогов при этом будет заключаться в том, что-
бы помочь им выделить из спектра возможных 
интересов те, которые наиболее соответствуют 
склонностям и способностям  личности.

Следует различать два вида интересов: 
интерес к профессии и профессиональный 
интерес. В предыдущем  абзаце речь идет об 
интересе к профессии – интересе, который 
должен быть сформирован у учащихся еще 
в  школе благодаря правильно проведенной 
профессиональной ориентации. Понятие 
«профессиональный интерес» подразумева-
ет целенаправленное стремление человека 
овладеть определенным видом трудовой дея-
тельности.

Таким образом, можно говорить о том, 
что профессиональный интерес имеет две 
составляющие: стремление к достижению 
поставленной цели и получение удовольствия 
от самой деятельности. Последний аспект 
способствует развитию  мотивации и поло-
жительного отношения субъекта к избранной 
профессии.

Мотивация – понятие более сложное, чем 
интерес. Впервые его использовал в своей 

статье «Четыре принципа достаточной причи-
ны» А. Шопенгауэр. 

В настоящее время однозначного опре-
деления мотивации не существует. С. Л. Ру-
бинштейн, например,  трактовал это понятие 
так: «Мотивация – это через психику реали-
зующаяся детерминация». «Мотивация – это 
опосредованная процессом ее отражения субъ-
ективная детерминация поведения человека 
миром. Через мотивацию человек вплетен в 
контекст действительности» [9, с. 370]. 

Согласно деятельностной теории лич-
ности, разработанной отечественными 
психологами К. А. Абульхановой-Славской, 
А. В. Брушлинским, А. Н. Леонтьевым, 
С. Л. Рубинштейном и др., мотивация входит 
в структурный блок направленности лич-
ности и в значительной степени влияет на 
процесс усвоения человеком  общественно-
исторического опыта.

С точки зрения отечественного ученого 
Е. П. Ильина, направленность личности  свя-
зана   с доминирующими (преобладающими) 
потребностями и интересами, а  под мотива-
ционной сферой  понимаются все имеющиеся 
у человека мотивы, цели, потребности, пове-
денческие алгоритмы, стремления, интере-
сы. Чем больше  у личности разнообразных 
интересов, потребностей, целей, тем более 
развитой можно считать его мотивационную 
сферу.  В своих работах Е. П. Ильин обобщил 
опыт изучения мотивации, подробно рас-
смотрев проблему мотивации разных видов 
деятельности человека, а также ввел понятие 
внутреннеорганизованной и внешнеорганизо-
ванной мотивации. 

Мотивация в современной педагогической 
психологии рассматривается как вид психи-
ческой регуляции жизнедеятельности людей. 
Она имеет психолого-физиологические и соци-
ально-педагогические особенности. Исследуя 
вопросы сущности и структуры мотивации, 
ученый В. Г. Асеев утверждал, что понятие 
мотивации объединяет в себе потребности, 
интересы, установки, идеалы, мотивы поведе-
ния, стремления, желания человека. Исходя из 
них, он организует всю свою жизнь, а также 
вырабатывает отношение к деятельности. 
В этом случае мотивация выступает как некий 
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механизм самоуправления и самокорректи-
ровки личности.

Вопрос формирования мотивации остается 
актуальным во всех областях человеческой 
жизнедеятельности. Мотивация учебной 
деятельности, например, может определять 
отношение к ней индивида на протяжении 
всей жизни. Из этого исходит и современная 
теория непрерывного образования, право-
мерно полагая,  что выработанное у человека 
в школе стремление к знаниям поможет ему 
всю жизнь оставаться активным членом об-
щества и позволит достичь  совершенства  
как в личностной, так и в профессиональной 
сфере. Понимание ценности образования ста-
нет залогом успешной производственной  и 
общественной деятельности как возможности 
практического применения полученных тео-
ретических знаний. 

Сфера профессиональной мотивации и 
деятельности специалиста аварийно-спаса-
тельных служб тесно связана с социально-пси-
хологическим уровнем развития  его личности. 
К профессионально значимым качествам 
личности спасателя следует отнести такие, как 
альтруизм, трудолюбие, уверенность в себе, 
выносливость, гуманизм.

Исследуя уровень развития профессио-
нальной мотивации  у учащихся Санкт-Петер-
бургского пожарно-спасательного колледжа, 
мы проанализировали (по диагностической 
методике О. Ф. Потемкиной) социально-пси-
хологические установки личности в мотиваци-
онно-потребностной сфере. Основной задачей 
экспериментального тестирования было выяв-
ление степени выраженности социально-пси-
хологических установок «альтруизм-эгоизм», 
«процесс-результат» и определение влияния 
организационно-педагогических условий 
обучения на формирование этих установок.   
Испытуемым было предложено ответить на 
40 вопросов теста, используя при этом «+», 
если ответ утвердительный, и «–», если ответ 
отрицательный. При обработке данных теста 
подсчитывалось количество плюсов по го-
ризонтальной строке бланка ответов. Сумма 
плюсов первой горизонтальной строки выяв-
ляла «Ориентацию на процесс», сумма плюсов 
второй строки – «Ориентацию на результат», 

третьей строки –«Ориентацию на альтруизм», 
четвертой строки – «Ориентацию на эгоизм». 
Полученные результаты оформлялись графи-
чески. Для этого на каждой из четырех осей 
от центра (точка 0) откладывалось количество 
баллов, указанное на горизонтальной строке 
бланка ответа. Затем точки соединялись, и 
получалась плоскость, отражающая особен-
ности социально-психологических установок 
каждого испытуемого.

Эксперимент проводился как сравнитель-
ный.   В эксперименте участвовали около 
40 человек, обучающихся  по профессии 
«спасатель» (первого и выпускного курса), и 
учащиеся 11-го класса общеобразовательной 
школы № 448   Санкт-Петербурга. 

Графически представленные результаты  
позволили определить степень мотивации 
и гармоничность ориентаций испытуемых. 
Анализ полученных эмпирических данных 
общего количества испытуемых показал, что 
среди учащихся наблюдается разный уровень 
развития мотивации. Различаются три основ-
ные группы: группа высокомотивированных 
испытуемых с гармоничными ориентациями, 
группа  низкомотивированных испытуемых, 
у которых все ориентации выражены слабо, 
группа с дисгармоничными ориентациями, 
у которых некоторые ориентации выражены 
сильно, а другие могут даже отсутствовать. 
Самой большой оказалась группа с ярко вы-
раженными гармоничными ориентациями 
(направленность на «процесс» и «результат», 
уровни альтруизма и эгоизма сбалансирова-
ны). Она составила 68% от общего количества 
испытуемых. Результаты исследования пока-
зали, что уровни развития мотивационных 
установок у школьников и учащихся колледжа 
разные. На основе анализа эмпирических дан-
ных нами выявлена общая тенденция преобла-
дания альтруистических установок у будущих 
спасателей и высокая степень выраженности 
эгоизма у старшеклассников. Самый высокий 
уровень альтруизма выявлен у первокурсни-
ков: 9 баллов из 10 возможных. У выпускников 
самый высокий уровень альтруизма находится 
на отметке 8 баллов, у школьников – 7 баллов. 
Максимальный показатель эгоизма у учащихся 
первого курса колледжа – 8 баллов, у выпус-
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кников – 5 баллов, у школьников – 9 баллов. 
При этом нацеленность на конечный результат 
у школьников по количественным и качест-
венным показателям выше, чем у учащихся 
колледжа. Самый высокий показатель ори-
ентированности на результат у школьников 
10 баллов, у спасателей – 8 баллов. Реши-
тельное желание достигнуть успеха в своей 
деятельности, вопреки помехам и неудачам, 
продемонстрировали 33,3% первокурсников 
и 27,7% выпускников колледжа, среди школь-
ников – 38,8% контингента.  Сводные данные 
эксперимента  представлены в табл. 1

Сравнительный анализ данных позволил  
определить, что старшеклассники и первокурс-
ники колледжа ориентированы на процесс 
больше, чем выпускники. Это свидетельству-
ет о том, что их мотивация и интерес имеют 
процессуальную направленность. Ими движет 
познавательный интерес к профессии  как к но-
вому объекту, поэтому больше внимания они 
обращают не на сущность профессиональной 
деятельности, а на ее атрибутику. У выпускни-
ков интерес к делу более целенаправлен и уже 
приобретает личностную значимость, поэто-
му ориентация на процесс в целом ниже (ср. 
балл – 6,1; 44,4% контингента от общего числа 
выпускников).  В параметре «Ориентация на 
результат» выявились одинаковые показатели 
средних баллов у выпускников и старшек-
лассников – 5,8 балла, однако в процентном 
соотношении контингента ориентированность 
на конечный результат деятельности у стар-
шеклассников значительно выше – 38,8%. 

Это доказывает, что среди старшеклассников 
количество настойчивых и целеустремленных 
людей больше, чем среди выпускников кол-
леджа. Параметр «Ориентация на альтруизм» 
определил значительное преобладание в раз-
витости альтруистических установок у спаса-
телей (у первокурсников ср. балл – 5,3; 46,6% 
контингента, у выпускников ср. балл – 5,3; 
61,1% контингента). Этот показатель  слу-
жит доказательством их профессиональной 
пригодности. Параметр «Ориентация на эго-
изм» определил достаточно высокую степень 
эгоизма у старшеклассников (ср. балл – 4,6; 
61,1% контингента), однако заявлять о том, 
что это явление негативно, преждевременно. 
Согласно мнению ученого-педагога Г. Н. Щу-
киной, профессиональные и познавательные 
интересы тесно взаимосвязаны. Высокая сте-
пень эгоизма в мотивационно-потребностной 
сфере старшеклассников, вероятнее всего, 
объясняется тем, что их познавательные 
интересы направлены в большей степени на 
анализ и изучение своей личности, на опре-
деление ее возможностей и способностей, 
в том числе и применительно к будущей 
профессии.

Итак, анализ изученных данных позволяет 
сделать следующие выводы:

1. В основе формирования личности спе-
циалиста должна лежать положительная мо-
тивация и устойчивый интерес к профессии, 
так как они в значительной степени влияют на 
развитие его профессиональных компетенций 
и личностных качеств.

Показатель
Первокурсники Выпускники Одиннадцатиклассники

Средний
балл

% контин-
гента

Средний 
балл

% контин-
гента

Средний 
балл

% контин-
гента

Ориентация 
на процесс

6,06 60 6,1 44,4 6,5 50

Ориентация 
на результат

5,4 33,3 5,8 27,7 5,8 38,8

Ориентация 
на альтруизм

5,3 46,6 5,3 61,1 4,3 33,3

Ориентация 
на эгоизм

4,06 33,3 3,2 11 4,6 61,1 

Таблица 1
Уровень развития профессиональной мотивации у учащихся

Мотивация и интерес учащихся к избранной профессии как фактор успешной подготовки специалистов...



ПЕДАГОГИКА

2. Организационно-педагогические ус-
ловия обучения и профессиональной под-
готовки играют важную роль в  формирова-
нии мотивационно-потребностной сферы 

личности, так как определяют направлен-
ность и эффективность учебно-професси-
ональной деятельности и воспитательного 
процесса.
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