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МОТИВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Целесообразность инвестиций в повышение квалификации сотрудников 

давно просчитана и не подвергается сомнению. Однако обучение взрослых лю

дей всегда связано с изменением и преобразованием, поэтому эффективным 

оно может быть лишь в том случае, если ведётся не только с учётом возрастных 

и профессиональных особенностей, но и личных интересов человека, строится 

на партнёрских основаниях. Как правило, взрослые люди хотят учиться, если 

они видят необходимость обучения и возможности применить его результаты 

для улучшения своей деятельности. 

Готовность обучающихся учиться определяется их потребностью в изу

чении чего-либо для решения их конкретных жизненных проблем. Поэтому сам 

обучающийся играет ведущую роль в формировании мотивации и определении 

целей обучения. Задача обучающего состоит в том, чтобы создать обучающе

муся благоприятные условия для обучения, снабдить его необходимыми мето

дами и критериями, которые помогли бы ему выяснить свои потребности в 

обучении. Учебные программы в этом случае построены на основе их возмож

ного применения в жизни, а их последовательность и время изучения должны 

определяться не только системными принципами, но и готовностью обучаю

щихся к дальнейшему обучению. Кроме того, взрослые люди стремятся актив

но участвовать в обучении, привносят в обучающие ситуации собственный 

опыт и свои жизненные ценности, стараются соотнести обучающую ситуацию 

со своими целями и задачами. Взрослые осваивают новые знания и навыки с 

разной скоростью, поэтому при работе с ними требуется особое внимание уде

лять индивидуализации обучения, повышать самооценку и чувство собственно

го достоинства каждого человека. В то же время, многие взрослые люди дейст

вительно испытывают трудности с обучением. В большинстве случаев это свя

зано с неготовностью к изменениям и с психологическими причинами: беспо

койством о своем авторитете, боязнью выглядеть некомпетентными в глазах 

окружающих, несоответствием собственного образа «солидного человека» тра

диционно понимаемой роли ученика. Сегодня сложность обучения взрослых 

усугубляется еще и тем, что они испытали на себе воздействие старой педаго

гической парадигмы, со всеми присущими ей недостатками, такими как: догма-
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тический тип обучения, лекционная форма проведения занятий, отрыв обуче

ния от жизни, преобладание технократического мышления, ориентация на ус

воение готовых знаний. 

Взрослый обучающийся на начальной стадии обучения/переобучения 

может испытывать чувство тревоги и чувство тоски. Чувство тревоги – это 

ощущение нависшей угрозы. В основе его лежит страх кого-либо (или что-

либо) потерять, другими словами – неудовлетворенные потребности сохране

ния. Чувство тоски отличается от чувства тревоги тем, что возникает из-за от

сутствия удач, другими словами – неудовлетворенных потребностей развития. 

В том числе – развития знаний и способностей как средства для удовлетворения 

других потребностей. Потребности сохранения и развития в нашей жизни не

разрывны, поскольку развиваться и совершенствоваться может лишь то, что 

способно себя сохранить. А сохранить себя может лишь то, что способно раз

виваться и совершенствоваться. Важно, что соотношение той и другой направ

ленности у каждого человека свое, собственное. 

Тревожность как личностная черта означает мотив или приобретенную 

поведенческую позицию, которая заставляет человека воспринимать широкий 

круг объективно безопасных обстоятельств (например, профессиональное пе

реобучение), как содержащих угрозу, побуждая реагировать на них состояния

ми тревоги, интенсивность которых не соответствует величине реальной опас

ности. Реактивная (ситуативная) тревожность характеризует состояние челове

ка в данный момент времени, которое характеризуется субъективно пережи

ваемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозно

стью в данной конкретной обстановке. Это состояние возникает как эмоцио

нальная реакция на экстремальную или стрессовую ситуацию, может быть раз

ным по интенсивности и динамичным во времени. Определенный уровень тре

вожности — естественная и обязательная особенность активной деятельной 

личности. У каждого человека существует свой оптимальный, или желатель

ный, уровень тревожности — это так называемая полезная тревожность. Оцен

ка человеком своего состояния в этом отношении является для него существен

ным компонентом самоконтроля и самовоспитания. 

Для определения уровня тревожности в момент начала обучения (реак

тивная тревожность) и уровня тревожности как устойчивой характеристики 

(личностная тревожность) использована методика Ч. Д. Спилбергера, адаптиро

ванная Ю. Л. Ханиным. Субъект исследования – работники, обучающиеся на 

предприятии (вновь принятые на работу; проходящие переобучение по про-
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грамме опережающего обучения). Тестирование по методике Спилбергера-

Ханина проводилось с применением двух бланков: один бланк для измерения 

показателей ситуативной тревожности, а второй – для измерения уровня лично

стной тревожности. Испытуемому необходимо оценить свое самочувствие в 

данный момент. Предлагаются, например, такие утверждения: «Я спокоен», 

«Мне ничто не угрожает», «Я расстроен» и т.д. В методике есть нормативы, 

указывающие на высокий уровень тревожности, средний и низкий. Очень вы

сокая тревожность прямо может быть связана с наличием невротического кон

фликта, эмоциональными срывами и с психосоматическими заболеваниями. 

Низкая тревожность, наоборот, характеризует состояние как депрессивное, не

активное, с низким уровнем мотиваций. Иногда очень низкая тревожность в 

показателях теста является результатом активного вытеснения личностью вы

сокой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете». 

Анализ результатов показал, что испытуемые склонны воспринимать си

туацию обучения как угрозу своей самооценке и профессиональной деятельно

сти, особенно когда это касается оценки компетенции и престижа, и реагиро

вать на них выраженным состоянием тревожности. Очень высокая реактивная 

тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушения тонкой коор

динации, что естественным образом сказывается отрицательно на получении 

новых знаний и профессиональных умений. 

Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство 

уверенности и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней требователь

ности, категоричности, высокой значимости в постановке задач на содержа

тельное осмысление деятельности и научиться разбивать большие задачи на 

более мелкие. Для людей с низким уровнем тревожности, наоборот, требуется 

пробуждение активности, подчеркивание мотивационных компонентов дея

тельности, возбуждение заинтересованности, формирование чувства ответст

венности в решении тех или иных задач. В основе поведения человека находит

ся «рефлекс цели» — стремление достигнуть намеченного результата. Для это

го нужна постоянная собственная психологическая установка: не останавли

ваться на достигнутом, не бояться трудностей и уважать, оценивать получен

ные знания и умения с позиций достижения цели. 

В профессиональном обучении задача обучающего – организовать учеб-

ный процесс так, чтобы обучаемые становились со-авторами процесса соб-

ственного обучения, находились в состоянии эмоционального комфорта. Осно-

вой организации процесса обучения в связи с этим становится индивидуализа-
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ция обучения на основе индивидуальной программы обучения, преследующей 

индивидуальные, конкретные и достижимые цели обучения каждого обучаю-

щегося. 
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ЭТНОЭКОНОМИКА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целенаправленное изучение различных наций и народностей в рамках 

различных наук ведется уже достаточно давно. Наряду с особенностями исто

рического развития разных народностей постепенно выявляются общие законы 

и закономерности функционирования этносов, определяются экономические, 

социальные, демографические и экологические факторы их существования. 

Важную роль при этом играет анализ взаимосвязи этнических и социально-

экономических процессов, исследование национальных особенностей экономи

ческого поведения. При изучении этой проблемы выделяют несколько принци

пиально различных точек зрения. 

В соответствии с марксистским подходом и, прежде всего, учением о ба

зисе и надстройке, а, также учитывая связь с законом соответствия производст

венных отношений характеру и уровню развития производительных сил этни

ческие процессы определяются степенью развитости производственных отно

шений, которые в свою очередь зависят от характера и уровня производитель

ных сил. В учении М. Вебера просматривается прямо противоположный под

ход: один из важнейших элементов существования этноса-идеология (в работах 

М. Вебера речь идет прежде всего о протестантской этике) – в значительной 

степени определяет уровень развития экономики и производственных отноше

ний. Как показывают различные исследования, истина, что называется, лежит 

по-середине. 
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