
учащимися младшего школьного возраста (педагогами, педагогами-психологами, 
педагогами социальными).
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ДИНАМИКА МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ТВОРЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Введение. Проблема мотивации является одной из фундаментальных про
блем как отечественной, так и зарубежной психологии. Ее исследованием зани
мались такие выдающиеся психологи как Х. Хекхаузен, В.Г. Асеев, А.Н. Леонтьев, 
П.М. Якобсон, А.К. Маркова, Ю.Б. Орлов и другие. Решением наиболее спорного в 
психологии мотивации вопроса о соотношении мотива и потребности занимались 
С.П. Манукян, Ю.В. Шаров, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев и другие. Многие исследо
ватели проблемы мотивации человеческой деятельности сходятся в том, что она 
представляет собой сложную систему, в которую включены определенные иерар
хические структуры (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, А. Маслоу, Б.И. Дадонов) и различ
ные виды мотивов (Б.Ф. Ломов, П.М. Якобсон, К.В. Обуховский). Сложность и мно- 
гоаспектность проблемы мотивации обуславливает множественность понимания 
ее сущности, природы, структуры, а так же функций мотивов.

В настоящее время особенно широко изучается мотивация отдельных видов 
деятельности и в частности учебной деятельности, большой вклад в изучение 
особенностей которой внесли А.К. Маркова, А.Т. Матис, Ю.Б. Орлов, 
М.В. Матюшкина и другие. Важность положительной мотивации для эффективно
сти и успешности учебной деятельности была доказана Г. Клаусом, В.А. Якуниной,
Н.И. Мишковым [1, с. 38]. Кроме того, данные некоторых исследователей позво
ляют говорить о том, что высокая позитивная мотивация может играть роль ком
пенсаторного фактора в случае низких специальных способностей (А.А. Мотков). 
Однако изучение мотивации учебной деятельности ограничивается лишь млад
шим школьным возрастом. Исследование проблемы мотивации в профессиональ
ном становлении студентов является наименее изученной. Студенческий возраст 
изучается в основном с точки зрения особенностей познавательных процессов и 
личностных особенностей студентов (А.И. Донцов, Г.М. Белокрылова, М.В. Нике- 
личев). Данные же об особенностях мотивации студентов в разные периоды обу
чения являются довольно малочисленными.

Материал и методы. В ходе написания данной статьи было организовано и 
проведено эмпирическое исследование динамики мотивации обучения учащихся 
на творческих специальностях, которое проходило на базе Учреждения образова
ния «Витебский государственный колледж культуры и искусств». В эксперимен
тальную группу вошли 34 учащихся 1 -  4 курсов специальности «Актерское мас
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терство» в возрасте от 15 до 20 лет из них 11 юношей и 23 девушки. В ходе работы 
была проведена диагностика, сбор, обработка и анализ данных, полученных с по
мощью следующих диагностических методик и процедур: методика «Диагностика 
полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности» (С.М. Петров) и оп
росник для изучения ведущих мотивов профессиональной деятельности 
(Л.А. Верещагина) [2, с. 238].

Результаты  и их обсуждение. Анализируя полученные данные можно сде
лать следующие выводы: у абсолютного большинства учащихся эксперименталь
ной группы нами были выявлены: гедонистическая мотивация выражающая ори
ентацию на упрощенные способы существования, на веселую, легкую, радостную, 
счастливую жизнь, оптимистическая мотивация, отражающая веру в хорошее, на
дежду на лучшее в жизни, характеризующаяся пассивным ожиданием благополу
чия в жизни, определяющаяся как оптимистический фатализм, губристическая 
мотивация как стремление к превосходству, выражающая потребность в уваже
нии, авторитете среди людей (престижная), в признании, успехе (глорическая), в 
первенстве, мотивация избегания неприятностей, отражающая потребность в из
бегании неприятностей с внешним окружением, угроз, опасностей, мотивация 
индивидуализации, выражающая либо желание ориентироваться на себя, и эго
центрическая мотивация, отражающая ориентацию человека на себя, желание 
думать о себе без ущерба для других. При этом проследить динамику изменений 
данных видов мотивации у учащихся различных курсов проследить не удалось. 
Мотивы собственного труда выявлены у 64,7% от числа всех учащихся, приняв
ших участие в исследовании, мотивы самоутверждения в труде, выявлены у 
58,8%, мотивы социальной значимости труда у 64,7% я, и наконец, мотивы про
фессионального мастерства у 41,2% от числа всех учащихся, принявших участие в 
исследовании. Можно предположить, что полученные результаты тесным обра
зом могут быть связаны с возрастом испытуемых и недостатком у них жизненно
го и профессионального опыта, так как мотивы профессионального мастерства 
наиболее выражены у учащихся 4 курса, на остальных же курсах преобладают ве
дущие мотивы собственного труда.

Заключение. Наиболее выраженными во всей выборке испытуемых уча
щихся являются эгоцентрические мотивы, а также мотивы социальной значимо
сти труда и мотивы собственного труда, а наименее выраженными являются мо
тивы профессионального мастерства.

Исходя из результатов, полученных на констатирующем этапе эмпирическо
го исследования, была составлена программа и практические рекомендации по 
повышению мотивации обучения на творческих специальностях в средних специ
альных учебных заведениях. Целью программы является повышение мотивации 
обучения учащихся в средних специальных учебных заведениях. Основными за
дачами выступают: формирование интереса к себе и другим; укрепление иден
тичности, определение границ своего «Я »; развитие внутренних критериев само
оценки, актуализация представлений о личностных чертах, знаниях и навыках, 
необходимых для достижения жизненных целей, осознание важности адекватной 
оценки своих возможностей и необходимого времени, развитие навыков анализа 
собственных усилий для разрешения проблем, ориентация учащихся на поиск ис
тинных целей жизни, формирование позитивного настроя, взгляда в будущее и 
накопление эмоционально-положительного опыта и повышение внимания к про
исходящим в себе изменениям.
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Итак, значимость исследования состоит в том, что организовано и проведено 
эмпирическое исследование динамики мотивации обучения на творческих специ
альностях в средних специальных учебных заведениях, проанализированы полу
ченные результаты, на основании чего составлены практические рекомендации 
по повышению учебной мотивации у учащихся ССУЗов. Материалы работы могут 
быть использованы специалистами, которые занимаются данной проблематикой 
в условиях образовательного учреждения.
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ПОСТУПОК КАК ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Введение. Исходным элементом нравственного поведения является посту
пок, который представляет собой действие, имеющее позитивную нравственную 
значимость. Нравственное поведение является результатом развития личности и 
ее свободного выбора. Оно обусловлено нравственным сознанием и нравствен
ными отношениями личности, что является реализацией нравственных ценно
стей (добра, справедливости, свободы). Вместе с тем следует отметить, что глав
ным фактором нравственного поведения являются моральные убеждения лично
сти, уровень ее нравственной культуры, ее волевой настрой.

Материал и методы. Материалом послужили работы философов и психоло
гов по изучаемой теме. Использованы методы анализа и синтеза, формализации и 
сравнения научных источников.

Результаты  и их обсуждение. В психологическом словаре под ред. 
С.Ю. Головина поступок понимается как сознательное действие, как акт нравст
венного самоопределения человека, в котором он утверждает себя как личность - 
в своем отношении к другому человеку, себе самому, группе или обществу, к при
роде в целом [1]. Личностная форма поведения, в которой производится само
стоятельный выбор целей и способов поведения, часто противоречащий обще
принятым правилам. Поступок -  основная единица поведения социального. В нем 
проявляется и формируется личность человека. При этом реализации поступка 
предшествует внутренний план действия, где представлено сознательно вырабо
танное намерение, есть прогноз ожидаемого результата и его последствий.

Поступок может быть выражен:
1 ) действием или бездействием;
2) позицией, высказанной в словах;
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