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вечает современным требованиям к 

уровню подготовки специалистов.  

Таким образом, одним из ключевых 

этапов инноваций в сфере высшего обра-

зования могут стать инновации в системе 
подготовки профессорско-

преподавательского состава, а именно 

инновации в системе послевузовской 

подготовки. Каждому вузу нужна систе-
ма подготовки кадров, обладающих ос-
новами психолого-педагогических зна-

ний.  Овладение этими знаниями начи-

нающими преподавателями технических 

дисциплин высших учебных заведений 

на стадии подготовки к профессиональ-

ной деятельности значительно облегчит 
их вступление в профессиональную дея-

тельность и позволит повышать уровень 
квалификации в дальнейшем. 
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В психологической и педагогической 

литературе по проблемному обучению 

представлено большое количество иссле-
дований, посвященных типам проблем-

ных ситуаций, психолого-педаго-

гическим условиям и дидактическим 

особенностям их возникновения и раз-
решения. В то же время, для обучающих-

ся недостаточно раскрыты психологиче-
ские механизмы разрешения проблем-

ных ситуаций. 

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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Принцип проблемности содержания и 

процесса его развертывания в познава-

тельной деятельности студентов вошел и 

в систему принципов контекстного обу-

чения. Автором этой теории А.А. Вер-

бицким высказано предположение, что 

управление развитием мышления обу-

чающегося в процессе разрешения им 

проблемных ситуаций может осуществ-

ляться посредством механизма «контек-

стуального моделирования».  

Действие этого механизма состоит, как 

предполагается, в том, что посредством 

изменений предметного или/и социаль-

ного контекстов учебно-познавательной 

деятельности студента можно управлять 
процессом его мышления, направленно-

го на разрешение проблемной ситуации. 

Предметный контекст задается посредст-
вом изменения тех или иных «природ-

ных» компонентов, объективных условий 

деятельности студента по разрешению 

проблемной ситуации, а социальный – 

условий, связанных с присутствием, по-

ведением и деятельностью человека, дру-

гих людей.  

В литературе можно выделить целый 

ряд приемов и способов, не осмыслен-

ных, правда, с позиции контекстуального 

моделирования, но направляющих 

мысль в нужную сторону в процессе раз-
решения проблемной ситуации. Это за-

дание в ходе данного процесса подцелей 

предметного и/или социального харак-

тера, отражающих интересы разных лю-

дей; косвенная подсказка относительно 

предметных и/или социальных компо-

нентов и условий разрешения проблем-

ной ситуации; неожиданное введение 
других критериев оценки результатов 
либо параметров ситуации и др. В ре-
зультате подобных изменений могут ме-
няться время разрешения проблемной 

ситуации, качество решения и сама его 

возможность. 
Проверка возможности контекстуаль-

ного моделирования как способа или ме-
ханизма разрешения проблемной ситуа-

ции явилась целью нашего эксперимен-

тального исследования. В данной статье 
опишем методику исследования, направ-

ленного на проверку гипотезы о реаль-

ности этого механизма. Испытуемыми 

были студенты психологического фа-

культета МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Методика эксперимента состояла в 
следующем. На занятиях по психотре-
нингу группа студентов из 16 человек 

одного курса была поделена на 2 под-

группы, соответственно, контрольную и 

экспериментальную. Одна подгруппа из 
8 человек разместилась на левой стороны 

аудитории, другая – на правой. Их раз-
деляла легко перемещаемая классная 

доска, так что испытуемые одной группы 

не видели, что делают студенты другой. 

Далее с обеими группами было проведе-
но три серии опытов, в которых экспе-
риментальная группа пробовала разре-
шить проблемные задания в условиях 

изменения предметного и/или социаль-

ного контекстов по ходу работы, а для 

контрольной группы условия работы ос-
тавались неизменными с начала и до 

конца эксперимента.  

Серия №1. Обе группы испытуемых 

одновременно получали проблемное за-

дание, условно названное «МОРМ». Экс-
периментатор записывал сочетание этих 

букв на обеих сторонах доски так, чтобы 

обе группы его ясно видели, и просил 

каждого индивидуально придумать как 

можно больше осмысленных предложе-
ний, состоящих из четырех слов, каждое 
из которых начинается с букв М, О, Р, М, 

и в том же порядке, как они записаны на 
доске. Например, «мама окно рано мы-

ла», «мела очень русская метель», «море 
осенью резко меняется». На выполнение 
задания давалось 10 минут.  
Как только испытуемые приступили к 

работе, экспериментатор громко объяв-

лял: «А я готовлю доску к следующему 

заданию!» и прикреплял скотчем рисун-

ки с изображениями моря, облаков, ра-

дуги и др. на обращенной к эксперимен-

тальной группе стороне доски. Замысел 

состоял в том, чтобы дать членам этой 

группы некую подсказку, поскольку на-

звания всех предметов на прикреплен-

ных рисунках начинались с тех же букв 
М, О, Р, М. Экспериментальной группе 
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задавался внешний контекст деятельно-

сти, тогда как контрольная группа рабо-

тала вне этого контекста, не видя рисун-

ков на обращенной к ним другой сторо-

не доски. 

В этой серии не подтвердилась наша 
предварительная гипотеза о том, что на-

личие рисунков-подсказок, задающих 

своего рода предметный контекст дея-

тельности испытуемых, приведет к более 
эффективной работе экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной, су-

дя по общему числу придуманных ею 

предложений. Оказалось, что такой кон-

текст выполнял обратную функцию – 

сдерживания творческой фантазии ис-
пытуемых.  

Зато в контрольной группе, не связан-

ные каким-либо предметным контек-

стом, ограничивающим мыслительный 

процесс, испытуемые продуцировали не-
ординарные, нестандартные и в то же 
время яркие и правильные логически за-

вершенные предложения, причем, в 
большем числе по сравнению с экспери-

ментальной группой. 

Серия № 2. Эта серия, условно на-

званная «Стог сена» имела другой харак-

тер, поскольку здесь испытуемым зада-

вался не предметный, а социальный кон-

текст. Из числа студентов выбирались 
четыре добровольца, которые приняли 

роль продавцов. Остальная группа из 12 

человек разделилась на тройки, в каждой 

из которых испытуемые играли роли бо-

гатого, бедного и начинающего бизнес-
мена практически без средств. Экспери-

ментатор просил студентов двух троек 

говорить продавцам, а двух других скры-

вать, какую роль они выполняют. Каж-

дый продавец должен был «продать» стог 
сена (в принципе ненужную вещь для 

представителей всех трех предложенных 

ролей) как можно большему количеству 

покупателей, чем и будет определяться 

эффективность выполнения задания. 

Время на выполнение задания 10 минут. 
Затем продавцы и покупатели менялись 
ролями с тем, чтобы каждый участник 

экспериментальной группы побывал в 
каждой из предложенных ролей.  

Предполагалось (гипотеза), что боль-

ше продаж «стога сена» будет у тех про-

давцов, кто знает роли покупателей. Ги-

потеза подтвердилась: больше продаж 

оказалось у тех продавцов, кто сначала 
рекламировал товар всем троим, а затем 

подбирал индивидуальные ключи к каж-

дому покупателю и договаривался о кон-

кретных условиях покупки. Опрос испы-

туемых показал, что роль продавца 
сложная, но интересная.  

Серия № 3. Задание «Стихи», в кото-

ром использовался социальный контекст, 
заключалось в следующем. Испытуемым 

давалось довольно сложное для воспри-

ятия на слух стихотворение, включавшее 
разного рода метафоры и иные лексиче-
ские приемы. Их просили зачитать одну-

две строчки стихотворения двум разным 

аудиториям: сначала группе «иностран-

цев», не знающих русского языка, а затем 

экспериментатору, стараясь в обоих слу-

чаях передать смысл, заключенный в 
этих строчках.  

В первом случае испытуемые, не вла-

дея иностранным языком, пытались до-

нести смысл посредством, в основном, 

использования невербальных средств 
общения, а также рисунка на доске. А во 

втором случае испытуемый стремился 

передать смысл речевыми средствами, в 
ряде случаев присоединяя к ним невер-

бальные средства (мимику, жесты). Ог-
раничения времени на это задание не 
вводилось, в среднем его выполнение за-

няло около 20 минут. 
Согласно нашей гипотезе, когда испы-

туемый лишается возможности передать 
информацию другому человеку привыч-

ным вербальным способом (словами), он 

начинает переосмысливать, интерпрети-

ровать, перекодировать ее и искать но-

вые, нетрадиционные средства. Соци-

альный контекст «русский – иностранец» 

включает творческое мышление испы-

туемого. 

Таким образом, наше пилотажное ис-
следование, проведенное с помощью 

описанных методик, позволило выявить 
влияние изменения предметного и соци-

ального контекстов деятельности испы-
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туемых на процесс и результат разреше-
ния ими проблемных ситуаций. 
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Статья посвящена изучению профессиональной мотивации студентов Братского 
государственного университета. Для решения поставленных задач использована ме-
тодика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, мо-
дификация Н.Ц. Бадмаевой). На основании полученных результатов определены моти-
вационные комплексы личности студентов строительных специальностей Братского 
государственного университета.  

 

Ключевые слова: развитие профессиональной мотивации у будущих инженеров (на 
примере строительных специальностей). 

 

Своевременное и правильное выявле-
ние профессиональных интересов явля-

ется важным прогностическим фактором 

удовлетворенности специалистами вы-

бранной профессией в будущем. При-

чиной неадекватного выбора профессии 

могут быть как внешние (социальные) 
факторы, влияющие на невозможность 
осуществления профессионального вы-

бора по интересам, так и внутренние 
(психологические) факторы, вызванные 
недостаточностью осознания своих про-

фессиональных наклонностей или не-
адекватным представлением о содержа-

нии будущей профессиональной дея-

тельности. Отношение к профессии, а 
также мотивы ее выбора являются очень 
важными (а при некоторых условиях и 

определяющими) факторами, обуслав-

ливающими успешность профессио-

нального обучения студентов. 

В психолого-педагогических исследо-

ваниях показано, что от силы и структу-

ры мотивации в значительной мере зави-

сят как учебная активность обучающих-

ся, так и их успеваемость. При достаточ-

но высоком уровне развития учебной мо-

тивации она может восполнять недоста-

ток специальных способностей или не-
достаточного запаса у них требуемых 

знаний, умений и навыков. Выявление 
учеными решающего значения мотива-

ции для учебной деятельности способст-
вовало формулированию принципа мо-

тивационного обеспечения учебного 

процесса. Многие специалисты в области 

педагогики и психологии считают, что 

существует необходимость целенаправ-

* - автор, с которым следует вести переписку. 


