
В 70-80-е годы проводятся социологические исследования оценок пре
стижа и привлекательности профессий в профессиональном самоопределении 
молодежи, ее предпочтений, в которых опосредствовано выражаются интересы 
к различным видам деятельности.

Начиная с 90-х годов наблюдается смещение акцентов в профориентаци
онной работе, отражающее общее изменение идеологии, когда на первый план 
выступает человек с его возможностями и интересами.

Значительно меньше исследований посвящено интересу как мотиву про
фессионализации или как мотиву профессиональной деятельности. Хотя под- 
черкивается большое значение профессионального интереса для становления 
специалиста и достижения высокого уровня профессионализма.

Интерес к профессии выступает в качестве одного из регуляторов про
фессионального самоопределения молодежи. Его регулятивная функция заклю
чается в том, что он является одним из ведущих компонентов профессиональ
ной направленности личности, обеспечивающих ее активность. Наличие про
фессионального интереса является необходимым условием успешного овладе
ния профессией и достижением профессионализма в профессиональной дея
тельности. И тот и другой интерес, подкрепленный осознанием способностей к 
выбранной профессии служат показателями профессионального развития лич
ности.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТНО- 
МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Т.В. Вербицкая

С момента наступления младшего школьного возраста происходит ко
ренное изменение социальной ситуации развития ребенка. Поскольку ведущей 
на этом возрастном этапе является учебная деятельность, она и определяет 
важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей, а также в 
формировании их личностных качеств.

В данной работе мы предположили, что существует определенная связь 
между уровнем развития познавательного мотива у младших школьников, их 
самооценкой, тревожностью и социометрическим статусом в классе.

С целью проверки этой гипотезы были проведены исследования с исполь
зованием следующих методик:

1. Методика исследования мотивационной сферы младших школьников 
(ТРИЗ).

2. Тест на определение уровня самооценки для детей 4-10 лет (В. Щура 
«Лесенка»),

3. Тест на определение уровня тревожности (Р.Тэммла, М.Дорки, В. Аме- 
на).

4. Социометрия.
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Нами было продиагностировано 40 человек - I и III классы с традицион
ным обучением и 20 человек I экспериментального класса, где детям не ставят 
отметок.

ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 

Н.В. Володина

В основе достижения человеком жизненных целей лежит стремление к 
достижению успеха по Ф. Хоппе или мотив достижения по Д. Макклелланду. 
Д. Макклелланд понимает под мотивом достижения устойчиво проявляемую 
потребность индивида добиваться успеха в различных видах деятельности. 
Впервые эта диспозиция (мотивационное свойство) была выделена в классифи
кации Г. Мюррея, который понимал ее как устойчивую потребность в достиже
нии результата в работе, как стремление «сделать что-то быстро и хорошо, дос
тичь уровня в каком-либо деле».

Д. Макклелланд начал изучать «мотив достижения» в 40-х годах XX века. 
Им были выделены два вида «мотива достижения»: стремление к успеху и 
стремление избежать неудачи.

Целью моей курсовой работы была диагностика мотивации достижения у 
учащихся 11 -го класса лицея и установления зависимости между уровнем тре
вожности и мотивом достижения, а также выявления факторов, условий и осо
бенностей личности, оказывающих влияние на мотив достижения.

Для проведения диагностики была взята выборка равная 23 учащимся. 
Чтобы измерить мотивацию достижения применялась модификация теста -  оп
росника А. Мехрабиана, которая была предложена М.Ш. Магомед-Эминовым.

Были получены следующие данные:
Мотив 

стремления к
Количество уча

щихся
% Девушки % Юноши %

успеху 7 27 4 15 3 12
Мотив избегания
неудачи 6 27 4 18 2 9
Не наблюдается
яркого контраста
между двумя моти
вами

10 46 7 32 3 14

Для достоверности результатов теста-опросника А. Мехрабиана был про
веден тест на изучение строения мотивационно-потребностной сферы. С помо
щью данной методики оценивается значимость и устанавливается иерархиче
ская соподчиненность семнадцати потребностей. Но в связи с целью моего ис
следования большее значение было обращено на уровень преобладания мотива 
достижения у учащихся. И так, их можно представить в следующем виде:
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