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Аннотация. В статье представлен анализ работ отечественных и зарубежных ученых о факторах эффективной профес-
сиональной деятельности медицинской сестры. В ходе анализа было обнаружено противоречие, согласно которо-
му основным фактором эффективной профессиональной деятельности медицинской сестры традиционно является 
наличие высокого уровня развития операционных профессионально важных качеств, однако эмпирические дан-
ные не соответствуют данному утверждению. Дополнительно были рассмотрены особенности профессионально-
го развития обучающихся в зависимости от формы обучения, и с целью определения сходств и различий в структу-
ре и динамике мотивации учебной деятельности у будущих медицинских сестер, обучающихся по разным формам 
обучения, проведено эмпирическое исследование. Было выявлено, что на протяжении периода обучения у будущих 
медицинских сестер по обеим формам обучения (очной и очно-заочной) наблюдается отрицательная динамика в со-
держании мотивов учения; мотивы, направленные на активную познавательную и преобразовательскую деятель-
ность, становятся менее значимыми, а мотивационное ядро образуется вокруг тех мотивов, которые направлены 
на сохранение психологического комфорта. Установленные с применением системогенетического подхода законо-
мерности формирования структуры учебной мотивации позволили сделать ряд важных выводов, касающихся фак-
торов эффективной сестринской деятельности и выделить преобладающую детерминанту профессионализации ме-
дицинских сестер – мотивационные профессионально важные качества.

Ключевые слова: профессионально важные качества, мотивация, студенты, профессионализация, системогенез, профес-
сиональная деятельность.
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Abstract. The article presents an analysis of the works of Russian and foreign scientists on the factors of effective professional 
activity of a nurse. During the analysis, a contradiction was found, according to which the main factor of effective 
professional activity of a nurse is traditionally assumed to have a high level of development of operational professionally 
important qualities, but empirical data do not correspond to this statement. Additionally, the features of the professional 
development of students depending on the form of training were considered, and an empirical study was conducted in order 
to determine the similarities and differences in the structure and dynamics of motivation for educational activities of future 
nurses studying in different forms of training. It was revealed that during the training period, future nurses in both forms 
of training (full-time and part-time) have negative dynamics in the content of teaching motives; motives aimed at active 
cognitive and transformative activity become less significant, and the motivational core is formed around those motives 
aimed at preserving psychological comfort. The regularities of the formation of the structure of educational motivation 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Постановка проблемы 

В 2020 году Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) представила статистиче-
ские данные о количестве медицинских се-

стер по миру: чуть менее 28 миллионов, в то время 
как дефицит составляет примерно 5,9 миллионов 
кад ров1, а 2021 год объявила Международным годом 
медико-социальных работников2. ВОЗ и её партне-
ры рекомендуют всем странам обеспечить повыше-
ние числа выпускников по специальности «сестрин-
ское дело» в среднем на 8 % в год и параллельно 
с этим создавать рабочие места и принимать меры 
для удержания сестринских кадров в системе здра-
воохранения3. В России также существует хрониче-
ская нехватка медсестер, доля вакансий по данной 
профессии остается высокой, что усиливает необ-
ходимость сохранения в системе здравоохранения 
не только уже работающих медсестер, но и буду-
щих выпускников сестринского дела. Понимание 
факторов, влияющих на решение получить профес-
сию медсестры, а также влияния учебной мотивации 
на процесс обучения и освоения будущей профессио-
нальной деятельности может помочь профессиональ-
ным учебным заведениям создать условия, необхо-
димые для сохранения контингента обучающихся, 
как и равным образом работодателям принять меры 
для привлечения и сохранения работников. Пробле-
ма сохранения работников актуальна по всему миру, 
как заключают Marvos и Hale: «…удержание новых 
выпускников исторически было проблемой для этой 
профессии» [Marvos, Hale: 63].

Отмечаемая некоторыми экспертами проблема 
«отсева» студентов из медицинских учебных заведе-
ний [Hormiga и др.; Hoeve], ставит проблему изуче-
ния закономерностей их профессионального станов-
ления, установления факторов принятия и непринятия 
профессии и в целом процесса профессионализации 
будущих специалистов сестринского дела. Решение 
проблемы сохранения контингента обучающихся за-
трагивает вопрос о различиях и сходствах «традици-
онных» студентов, то есть тех, кто проходит непре-
рывный линейный путь через систему образования, 
и «нетрадиционных», то есть тех, для которых об-
разовательный опыт не является возрастным норма-
тивом [Bye, Pushkar, Conway]. Основным различием 
данных категорий обучающихся является различие 
в мотивации обучения. Так, по мнению Е.А. Сели-

established using the systemogenetic approach made it possible to draw a number of important conclusions concerning 
the factors of effective nursing activity and to highlight the predominant determinant of the professionalisation of nurses – 
motivational professionally important qualities.
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вановой, Н.Ю. Андреевой и Л.А. Курышовой, «не-
традиционные» студенты «нацелены на конкретный 
результат; понимают, где полученные знания могут 
быть ими использованы, и самостоятельно проекти-
руют свою зону ближайшего развития» (см.: [Андри-
енко: 26]). Priode проводит различие традиционных 
и нетрадиционных студентов: «Усилия традиционных 
студентов бакалавриата сосредоточены на управлении 
своей жизнью вокруг учебы, в то время как нетради-
ционные студенты бакалавриата управляют учебой 
вокруг своей  жизни» [Priode 2019: 117]. 

В рамках концепции о становлении личности 
профессионала Ю.П. Поваренковым выделяются три 
ведущих критерия профессионализации: профессио-
нальная продуктивность, профессиональная иден-
тичность и профессиональная зрелость [Поваренков: 
88]. В контексте вышеописанного показательным 
является проведенное среди студентов-медсестер 
исследование Kim, обнаружившего следующее: 
студенты, которые ответили, что у них есть способ-
ности к сестринскому делу, надлежащим образом 
занимались большей деятельностью по подготовке 
к карьере по сравнению со студентами, которые от-
ветили, что они не подходят или не имеют склонно-
сти к сест ринскому делу [Kim]. У студентов-медсес-
тер, обладающих способностями к сестринскому 
делу, степень результатов процесса профессиона-
лизации соответствует социально-профессиональ-
ным требованиям, что, в свою очередь, является 
фактором их дальнейшей эффективной профессио-
нальной деятельности. Отметим, что в психологии 
труда традиционным является подход, согласно ко-
торому главной предпосылкой и фактором успеш-
ности субъекта труда в профессиональной деятель-
ности являются развитые профессионально важные 
качества. Но здесь наблюдается противоречие: ис-
следования, посвященные изучению уровня разви-
тии эмпатии, коммуникативных качеств и других 
профессионально важных качеств у медсестер, пока-
зали, что среди медсестер преобладает низкий уро-
вень развития, но вместе с тем и высокий уровень 
развития данных качеств не является гарантией эф-
фективной медицинской помощи, потому как он мо-
жет способствовать образованию эмоционального 
выгорания [Карпова, Екатеринина]. Следовательно, 
важным вопросом для изучения является определе-
ние особенностей профессионального становления 
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будущих медсестер в зависимости влияния на него 
мотивации обучения.

Исходя из вышеперечисленных фактов особенно-
стей развития мотивации, целью предлагаемой статьи  
является определение сходств и различий в структуре 
и динамике мотивации учебной деятельности у сту-
дентов, обучающихся по специальности «Сестрин-
ское дело» в зависимости от формы обучения.

Организация исследования 
В эмпирическом исследовании приняли участие 

155 респондентов – студенты очной (N = 75) и оч-
но-заочной форм (N = 80) обучения. Исследование 
проводилось в двух учебных заведениях: ГПОУ ЯО 
«Ярославский медицинский колледж» и в его Рыбин-
ском филиале. База исследования очной формы под-
готовки медицинских сестер составила с каждого 
из трех курсов обучения 25 человек (N = 75), очно-за-
очной формы обучения с каждого из четырех курсов 
обучения – 20 человек (N = 80). Очно-заочная фор-
ма обучения характеризуется пониженным планом 
приема (на бюджетной основе) по сравнению с оч-
ной формой обучения (20/100), в связи с этим было 
проведено соединение баз исследований Ярославско-
го медицинского колледжа и его Рыбинского филиа-
ла. Пол однороден – женский. Необходимо отметить, 
что на очно-заочную форму обучения поступают аби-
туриенты, которые зачастую уже имеют среднее про-
фессиональное или высшее образование. Так, по на-
шим данным, из 80 студентов образование (среднее 
профессиональное или высшее профессиональное) 
имеют 48 студентов, одновременно совмещают об-
учение и работу 57 студентов, а возрастной интер-
вал опрошенных представляет широкий диапазон: 
от 19 до 48 лет. Для качественной оценки развития 
мотивации учебной деятельности студентов отделе-
ния «Сестринское дело» использовалась комплекс-
ная диагностика мотивации учебной деятельности 
Е.В. Карповой, позволяющая диагностировать 8 мо-
тивационных подсистем: подсистему внешней моти-
вации, подсистему внутренней мотивации, подсисте-
му мотивации достижения, подсистему мотивации 
безопасности, подсистему мотивационных стерео-
типий, подсистему мотивации самореализации, под-
систему антимотивации, подсистему внеучебной 
мотивации [Карпова 2005, 2007]. Также были ис-
пользованы методы обработки и интерпретации ре-
зультатов: коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена (ρ), метод вычисления матриц интеркорреляций, 
метод определения индексов структурной организа-
ции и метод «экспресс-χ2» А.В. Карпова. Для обра-
ботки результатов использовалась программа «IBM 
SPSS Statistics 23».

На основании полученных результатов, после 
проведения методики диагностики мотивации учеб-
ной деятельности, был осуществлен структурный 

анализ взаимосвязи разных видов мотивационных 
подсистем личности между собой. Вычислялись мат-
рицы интеркорреляций. Наряду с этим был выпол-
нен подсчет индексов когерентности, дивергентнос ти 
и организованности структур мотивационных под-
систем (ИКС, ИДС и ИОС) на основании получен-
ных значимых связей (при p = 0,80; p = 0,90; p = 0,95 
и p = 0,99), а также были построены структурограм-
мы по каждой группе, отражающие общую меру 
структурной организации мотивационных подси-
стем, наличие между ними значимых взаимосвязей. 
Вычисление индексов (ИКС, ИДС и ИОС) осущест-
влялось по предложенной А.В. Карповым методи-
ке [Карпов 1998], присвоение определенного балла 
каждой связи в структуруграммах было произведе-
но в зависимости от уровня значимости: при p = 0,80 
балл равняется единице, при p = 0,90 балл равняет-
ся двум, при p = 0,95 – трем, при p = 0,99 – четы-
рем. В качестве иллюстрации полученных структу-
рограмм приведем данные для сравнения по первому 
и выпускному курсам обучения по очной и очно-за-
очной формам обучения.

Анализ результатов исследования 
На первом курсе обучения у студентов очной фор-

мы мотивационная система не является пока еще 
сформированной, в неё включены противоречивые 
мотивы, в том числе и с отрицательной связью (см. 
рис. 1). По результатам диагностики респондентов 
были выявлены все 8 мотивационных подсистем, 
на структурограмме визуально заметно количество 
перекрещивающихся между собой взаимосвязей, 
но выделение четко доминирующих мотивационных 
подсистем затруднено вследствие множественных 
корреляций. Общее количество корреляций – 21. До-
минирующие мотивационные подсистемы, обладаю-
щие наибольшим количеством корреляций с другими 
подсистемами – это антимотивация и мотивация без-
опасности. Несформированность и незрелость моти-
вационной системы у студентов 1-го курса студен-
тов не является уникальным исключением из ряда 
подобных ситуаций, многими исследователями за-
трагиваются вопросы динамики изменений моти-
вации студентов вузов с первого по последний курс 
обучения [Губанова, Дворецкая, Ахмадиева; Ивано-
ва, Сторожева; Молоканова, Сапрыкин; Шурухина, 
Фатыхова], но, к сожалению, имеется недостаточ-
ное количество научных работ, посвященных про-
блемам мотивации у студентов среднего професси-
онального образования.

У студентов 1-го курса очно-заочной формы обу-
чения в структурограмме мотивации отрицательные 
связи отсутствуют (см. рис. 1), на структурограмме 
отображены взаимосвязи, были выявлены 8 корреля-
ций, что, в свою очередь, более чем в 2 раза меньше, 
чем у студентов очной формы. 
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При этом необходимо отметить, что имеют-
ся корреляции между антимотивацией и мотива-
цией самореализации, а также внешней мотивацией 
и мотивационными стереотипиями. Представляет-
ся возможным и необходимым дать пояснение об-
наруженным фактам: работающим студентам (са-
нитарам) в медицинских учреждениях необходимо 
пройти профессиональное обучение вследствие из-
менений в нормативно-правовой системе РФ. Минис-
терством здравоохранения РФ 21 ноября 2018 года 
было подготовлено письмо4, в котором рассмотре-
ны квалификационные требования к должностям 
младшей медицинской сестры по уходу за больны-
ми и санитара (санитарки), данные в профессиональ-
ном стандарте «Младший медицинский персонал»5. 
Лица, занимающие должность младшей медицинской 
сестры по уходу за больными или должность сани-
тара (санитарки), согласно профессиональному стан-
дарту «Младший медицинский персонал», должны 
обладать средним общим образованием и професси-
ональным обучением по должности «Младшая меди-
цинская сестра по уходу за больными» или средним 
профессиональным образованием по специальностям 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 
дело». По признаниям самих студентов, поступление 
в медицинский колледж было для них необходимым 
решением по причине перевода их самих с должно-
сти «санитар» на должность «технический работник». 
Для допуска к работе студентам необходимо пройти 

обучение в один год, сдать квалификационный экза-
мен «Выполнение работ по профессии “Младшая ме-
дицинская сестра по уходу за больнымиˮ», и со сви-
детельством о квалификации «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными» они получают право 
продолжать работать по должности «санитар». Боль-
шинство студентов продолжает обучение в течение 
следующих 3 лет, несмотря на большой стаж работы 
по своей профессии и трудности, связанные с совме-
щением работы, учёбы и семьи.

У студентов 2-го курса очной формы обучения 
структура мотивации значительно меняется. Количе-
ство единиц в мотивационной системе уменьшилось 
до 7, ликвидировалась одна мотивационная подси-
стема – внешняя мотивация. Снижается общее коли-
чество интеркорреляций – до 8, что может указывать 
на увеличивающуюся дифференциацию внутри мо-
тивационной системы. Визуально ведущие мотиваци-
онные подсистемы определены более четко: ведущей 
мотивационной подсистемой является антимотива-
ция, а базовыми подсистемами – мотивация дости-
жения, безопасности, самореализации, мотивацион-
ные стереотипии и внеучебная мотивация, но обратим 
внимание на взаимосвязь между внеучебной мотива-
цией и мотивацией самореализации. Данные транс-
формации в мотивационной системе у студентов мо-
гут являться одним из результатов адаптации к новой 
образовательной среде, и вследствие этого у студен-
тов появляется ориентация на индифферентный образ 

Рис. 1 Структурограмма мотивации студентов 1-го курса: 
а – очной формы обучения; б – очно-заочной формы обучения.

Условные обозначения: Внш – внешняя мотивация, Внр – внутренняя мотивация, МД – мотивация достижения,  
МБ – мотивация безопасности, МСт – мотивационные стереотипии, МС – мотивация самореализации, А – антимоти-

вация, Внч – внеучебная мотивация. Обозначения связи: жирной линией обозначены корреляции, значимые на p ≤ 0,01; 
двойной линией – корреляции, значимые на p ≤ 0,05; полужирной линией – корреляции, значимые на p ≤ 0,10;  

тонкой линией – корреляции, значимые на p ≤ 0,20. Пунктирными линиями обозначены отрицательные корреляции  
аналогичных уровней значимости. Рядом с каждым показателем указан его общий структурный «вес».

а б
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жизни. Формирование иерархии мотивационных под-
систем у студентов 2-го курса очной и очно-заочной 
форм обучения характеризуется тенденцией избега-
ния дискомфортных условий деятельности, развитием 
доминирующих мотивов, основанных на сохранении 
единообразия, рутинности и стандартизации опера-
ций и действий. Профессиональное становление сту-
дентов – это процесс не только профессионального 
роста личности, но и переоценки ценностей. По мне-
нию Л.Д. Столяренко [Столяренко: 660], у студентов 
вузов переоценка ценностей происходит на 3-м курсе 
в связи с началом специализации, но результаты наше-
го исследования отображают, что переоценка ценно-
стей у студентов среднего профессионального обра-
зования наступает раньше. Предположительно данное 
явление базируется на практической направленно-
сти обучения с самого первого семестра 1-го курса: 
уже в первый год обучения студенты проходят про-
изводственную (в медицинском учреждении) и учеб-
ную (в колледже) практики. 

У студентов 2-го курса очно-заочной формы 
обу чения структура мотивации также претерпева-
ет большие изменения. Количество единиц в систе-
ме не меняется, но увеличивается общее количество 
интеркорреляций – до 11, что позволяет сделать вы-
вод о том, что намечается тенденция на интеграцию 
мотивационных подсистем, включение новых веду-
щих мотивационных подсистем. По-прежнему ве-
дущими мотивационными подсистемами являются: 
внешняя мотивация, антимотивация, мотивацион-
ные стереотипии, но появляется новая ведущая мо-
тивационная подсистема – мотивация безопасно-
сти (по степени значимости оказалась теперь выше 
мотивации самореализации). 

Тенденция к интеграции мотивационных подси-
стем продолжается и на 3-м курсе. Общее количество 
интеркорреляций – 14, а сама мотивационная система 
приобретает отрицательные взаимосвязи между та-
кими мотивационными подсистемами, как мотивация 
самореализации и внеучебная мотивация, внутренняя 
мотивация и внеучебная мотивация. Ведущими моти-
вационными подсистемами также продолжают оста-
ваться антимотивация, мотивационные стереотипии, 
мотивация безопасности, но появляется новая веду-
щая подсистема – внеучебная мотивация. Появление 
отрицательных связей в системе может свидетель-
ствовать о конформистских тенденциях в настрое-
ниях среди студентов, высокой тревожности за свое 
будущее вследствие углубления медицинских знаний, 
накопления опыта прохождения учебных и производ-
ственных практик и вероятном проявлении профес-
сионального кризиса.

Многими учеными отмечается, что в процессе 
профессионального обучения студенты сталкива-
ются с сильными эмоциональными переживаниями 

касательно интереса к будущей профессии, неудов-
летворенности процессом и организацией обуче-
ния, а также сомнением в профессиональном выбо-
ре. Динамика изменений мотивации, отображенная 
на структурограммах за 1-й и 2-й курсы обучения 
у студентов очной и очно-заочной форм, указыва-
ет на профессиональные кризисы: у студентов оч-
ной формы работает механизм «абсолютного отри-
цания», то есть на психологическом уровне студенты 
чувствуют негативное отношение к старым неадек-
ватным средствам и способам учебной активности, 
как описывает Ю.П. Поваренков [Поваренков: 92], 
и поэтому студенты имеющееся противоречие ста-
рых и новых взглядов на обучение решают путем от-
рицания прежнего опыта. У студентов очно-заочной 
формы обучения действует другой механизм, а имен-
но «механизм диалектического отрицания», когда от-
рицается лишь определенная часть опыта, мешаю-
щая дальнейшему развитию личности, что заметно 
по постепенным изменениям в мотивационной си-
стеме [Поваренков: 92].

Ю.П. Поваренков, выделяя разновидности про-
фессиональных кризисов, акцентирует внимание 
на кризисы профессионального обучения, которые 
в зависимости от типа учебно-профессионального об-
разовательного учреждения могут существенно раз-
личаться: у студентов педагогического университета 
выделяются 2 основных кризиса – 2-го курса и 4-го 
курса. В период первого кризиса у студентов проис-
ходит перестройка методов учебной работы для ре-
шения новых учебных задач, наступает понимание 
различий сложившихся в школе методов учебной де-
ятельности и требований вуза. В период 2-го кризиса 
у студентов формируется осознание теоретико-прак-
тического разрыва и понимание трудностей реальных 
профессиональных задач. Ю.П. Поваренков отмечает, 
что в педагогическом колледже эти 2 кризиса совме-
щены по времени и приходятся на 2-й год обучения, 
потому как «в этом типе учебных заведений и акаде-
мическое, и профессиональное развитие начинается 
одинаково, что имеет как свои положительные, так 
и отрицательные стороны» [Поваренков: 93], и поэ-
тому данный факт позволяет делать предположение 
о профессиональном кризисе на 2-м курсе у студен-
тов медицинского колледжа. В.Д. Шадриков отмечает, 
что в генезисе мотивации критическими моментами 
являются принятие профессии и раскрытие личност-
ного смысла деятельности [Системогенез деятельно-
сти: 89], что как нельзя лучше описывает резкое изме-
нение мотивационной системы у студентов.

Становление и развитие мотивационной систе-
мы студентов подчиняется общим закономерностям 
системогенеза, таким как принцип одновременно-
сти закладки компонентов системы (на 1-м курсе 
уже представлены все мотивационные подсистемы), 
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принцип неравномерности (формирование мотиваци-
онных подсистем осуществляется различными тем-
пами на различных интервалах генезиса мотиваци-
онной системы), принцип гетерохронности (периоды 
наиболее интенсивного развития различных мотива-
ционных подсистем приурочены к хронологически 
разным этапам становления мотивационной системы, 
что особенно заметно в появлении новых ведущих 
мотивационных подсистем в период профессиональ-
ного кризиса), а также принципы прогрессирующей 
интеграции и нарастающей дифференциации систе-
мы, что проявляется также с каждым курсом. 

И, наконец, анализируя структурограммы 3-го 
курса очной формы и 4-го курса очно-заочной фор-
мы обучения (см. рис. 2), необходимо обратить вни-
мание на сходства и различия в структурограммах. 
В состав структуры мотивации студентов очной фор-
мы обучения входят все мотивационные подсистемы, 
но другая ситуация в структуре мотивации студентов 
очно-заочной формы, куда вошли 6 из 8 подсистем, 
ликвидировались внутренняя мотивация и мотива-
ционные стереотипии. Общее количество взаимос-
вязей внутри мотивационной системы у студентов 
очной формы – 14, а у студентов очно-заочной – все-
го 6. Для студентов обеих форм обучения продолжа-
ют оставаться значимыми 2 мотивационные подси-
стемы – мотивация безопасности и антимотивация. 
Мотивационное ядро системы выстраивается на ос-
нове мотивационных подсистем, связанных с сохра-
нением индифферентного образа жизни, отказа и от-
рицания от принятия инициативности, креативности 
в профессиональной деятельности. 

Коренной мотивационный перелом происходит 
по причине рутинности и стереотипизированности 

деятельности, и в этом факте мы наблюдаем извест-
ный основополагающий принцип деятельностного 
подхода, выдвинутый С.Л. Рубинштейном, принцип 
единства сознания и деятельности.

По мнению С.Л. Рубинштейна, субъект в труде 
воздействует на материальный объект и преобразует 
его, а сам объект одновременно воздействует на субъ-
ект и поэтому детерминирует его действия и трудовые 
операции (см.: [Юров: 323]). Определенная образо-
вательная среда, особенности организации учебно-
го процесса, а также практическая направленность 
обучения с 1-го курса, иначе говоря – внешние воз-
действия, обуславливают формирование личностных 
свойств, к которым С.Л. Рубинштейн относил спо-
собности, характер и черты, определяющие направ-
ленность личности (см.: [Казьмин: 79]). Учитывая 
позицию С.Л. Рубинштейна и А.И. Леонтьева о мо-
тивированности любой деятельности и замечание 
А.И. Леонтьева о том, что трудовая деятельность об-
щественно мотивированна и одним из мотивов тру-
да является материальное вознаграждение [Леонтьев: 
77], следует учитывать, что профессия медицинской 
сестры не предполагает высокой заработной платы 
и потому карьерные ориентации в виде мотивации 
достижения на высоком уровне могут быть только 
в отдельных случаях.

Динамика индексов когенерентности, дивергент-
ности и организованности по курсам обучения ото-
бражает интересные закономерности формирования 
мотивационной системы у студентов: высокая степень 
структурной организации является проявлением её 
эффективности. А.В. Карпов (см: [Филиппова: 100]) 
справедливо отмечает, что любая подсистема психики 
характеризуется той или иной степенью организован-

Рис. 2. Структурограмма мотивации студентов:  
а – 3-го курса очной формы обучения; б – 4-го курса очно-заочной формы обучения  

(обозначения: см. рис. 1)

а б
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ности, и от нее зависит эффективность функциониро-
вания самой подсистемы. Чем выше степень струк-
турной организованности, тем совершеннее и сама 
система. Но высокая степень организованности на по-
следнем курсе наблюдается только у студентов очной 
формы (см. табл. 1), а у студентов очно-заочной фор-
мы ко 2-му курсу степень организованности повы-
шалась, затем начала снижаться и на 4-м курсе при-
обрела даже отрицательное значение, следовательно, 
актуализация мотивационных подсистем достигает 
своего пика на 2-м курсе, а затем начинается инволю-
ция всей системы в целом. 

Снижение ИКС после 2-го курса, появление ИДС 
характеризует упадок системы и снижение её эффек-
тивности. Высокая степень ИКС показывает, что па-
раметры (мотивационные подсистемы) представле-
ны у респондентов на приблизительно одинаковом 
уровне развития, в то время как высокая степень ИДС 
фиксирует взаимосвязь высокого уровня развития од-
них параметров с низким уровнем развития других. 
Яркой иллюстрацией такой ситуации служит структу-
рограмма 4-го курса очной-заочной формы обучения: 
уровень значимости антимотивации высок благода-
ря низкому «весу» мотивации достижения и мотива-
ции самореализации.

Наряду с заметными количественными разли-
чиями ИОС у студентов очно-заочной формы обу-
чения, между ними имеются качественные разли-
чия, а именно динамика изменений мотивационных 
структур, что подтверждается методом экспресс-χ2. 
Мотивационные структуры у студентов очной и очно-
заочной формы обучения различаются в отношении 
наличия качественных трансформаций: применение 

к полученным матрицам индексов когерентности, ди-
вергентности, организованности и метода экспресс-χ2 

позволило определить динамику перестройки моти-
вационных механизмов. Из представленных результа-
тов сравнения матриц интеркорреляций по критерию 
χ2 по разным формам обучения можно видеть (см. 
табл. 2), что при преобладании мотивов, связанных 
с индифферентным образом жизни, к завершению 
образовательной программы детерминируется вся 
мотивационная системам в расчете на карьерные 
ориентации и личные притязания. Различия между 
ранговыми распределениями структурных «весов» 
мотивационных в сравниваемых структурограммах 
мотивации по очной форме обучения являются зна-
чимыми (p < 0,05), сравниваемые матрицы интер-
корреляций являются различными в количественном 
и в качественном отношениях. Матрицы интеркор-
реляций и структурограммы по очно-заочной форме 
обучения являются качественно различными (гете-
рогенными), так как отрицательная корреляция сви-
детельствует о гетерогенности матриц. У студентов 
обеих форм обучения структуры учебной мотивации 
гетерогенны, что указывает на непланомерное и не-
кумулятивное изменение её содержания.

Выводы 
Представленный анализ позволяет сформулиро-

вать ряд заключений обобщающего характера, ос-
новные из которых состоят в следующем.

Во-первых, различия в качественном изменении 
мотивационной системы для студентов разных форм 
обучения являются принципиальными, что и было до-
казано с применением системогенетического подхода. 
При детальном рассмотрении мы находим подтверж-

Таблица 1
Динамика индексов когерентности, дивергентности и организованности  

по курсам обучения по очной и очно-заочной формам обучения
Форма обучения Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

Курс
Индекс 1-й курс 2-й курс 3-й курс 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

ИКС 33 22 39 17 29 25 4

ИДС 24 0 0 0 0 13 8

ИОС 9 22 39 17 29 12 –4

Таблица 2
Корреляционная матрица результатов реализации метода экспресс χ2 учебной мотивации  

очной и очно-заочной форм обучения
Форма обучения Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

Курс 1-й курс 2-й курс 3-й курс 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

1-й курс 1 0,673 0,463 1 0,282 –0,218 –0,123

2-й курс 1 0,770 1 –0,337 0,159

3-й курс 1 1 0,48

4-й курс 1

Особенности формирования учебной мотивации у будущих медицинских сестёр...
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дение еще двух принципов системогенеза: принципа 
обеспечения минимального эффекта в функциониро-
вании системы (на каждом этапе формирования моти-
вационной системы мотивационные подсистемы об-
разуют минимальную, несовершенную, но, несмотря 
на это, архитектурно и функционально полноценную 
мотивационную систему) и принципа целевой детер-
минации (мотивационная система развивается логи-
чески, следуя одной цели – принятие и осознание бу-
дущей профессии), что дает основание видеть больше 
сходств, а значит, представляется возможным ориен-
тировать учебный процесс и, следовательно, процесс 
профессионализации, исходя из особенностей моти-
вационной сферы студентов.

Во-вторых, резкие изменения, произошедшие в те-
чение периода обучения, не обладают однозначным 
характером в плане пользы или вреда для выпускни-
ков. Инволюция мотивационной системы учебной дея-
тельности может свидетельствовать о её трансформа-
ции в профессиональную мотивацию. Традиционные 
студенты в отличие от нетрадиционных имеют более 
разнообразную структуру учебной мотивации, в кото-
рой мотивация самореализации является более значи-
мой, но при этом стоит учесть и сходства в структурах 
по разным формам обучения. McEnroe-Petitte в своем 
исследовании, проведенном среди 249 студентов-мед-
сестер, не обнаружила существенных различий меж-
ду этими двумя категориями студентов, и потому она 
определила, что «забота, как ключ к профессии мед-
сестры, является необходимым атрибутом для тех, кто 
поступает и занимается уходом за лицами, которым 
они назначены медсестрой» [McEnroe-Petitte: 1], а зна-
чит, движущей силой процесса профессионализации 
будущих медсестер является их принятие профессии, 
желание заниматься сестринским делом.

В-третьих, достаточно известными являются тя-
желые условия работы у медсестер, и потому зако-
номерным и естественным является предположение, 
что для осуществления качественной медицинской 
помощи необходима высокая мотивация. Но данное 
предположение не обладает достоверностью, а, ско-
рее, наоборот, противоречащими фактами. М.Л. Ша-
повалова отмечает, что если мотивация особенно 
сильная, то уровень активности и напряжения по-
вышаются, в связи с чем возникают несоответствия 
в поведении, то есть эффективность работы снижает-
ся [Shapovalova и др.]. Высокий уровень мотивации 
вызывает нежелательные эмоциональные реакции (на-
пряжение, возбуждение, стресс и т. д.), ухудшающие 
деятельность [Shapovalova: 531]. Принимая во внима-
ние сформулированный еще в 1908 году закон Йерк-
са – Додсона, устанавливающий зависимость эффек-
тивности деятельности от силы мотивации, отметим, 
что очень высокий уровень мотивации не всегда мо-
жет привести к достижению необходимого резуль-

тата в деятельности, учет данного закона позволя-
ет глубже понять взаимосвязь факторов, влияющих 
на развитие у личности мотивации успеха и избега-
ния неудач. Это объясняет факт, обнаруженный в ис-
следовании Vanhanen и Janhonen о противоречивой 
мотивации на успех в профессии у студентов-медсе-
стер: «Удивительно, но жизненная ориентация была 
связана с намерением остаться в сестринском деле, 
в то время как ориентация на заботу и уход за боль-
ными была связана с намерением оставить сестрин-
ское дело» [Vanhanen, Janhonen: 1060].

В-четвертых, наши результаты показали, что  
структура учебной мотивации к выпускному курсу 
наполнена мотивационными подсистемами, облада-
ющими негативной направленностью для обучения. 
Общей закономерностью для выпускных групп с раз-
ных форм обучения явилось образование преоблада-
ющих мотивационных подсистем – антимотивации 
и мотивации безопасности. Учет позиции концеп-
ции трудовой мотивации Дж. Аткинсона позволяет 
предполагать закономерным явлением становление 
антимотивации как ведущей мотивационной подси-
стемы: люди, испытывающие страх перед неудача-
ми и задачами умеренной трудности, имеют слабую 
потребность в достижении, потому как потенциаль-
ная угроза отрицательного хода событий подавля-
ет их стремление к успеху (см.: [Макклелланд: 278–
284]). Потенциальной угрозой отрицательного хода 
событий для студентов в первую очередь является не-
преднамеренное совершение медицинской ошибки, 
и поэтому значимость в общей структуре мотивации 
безопасности выше, чем у мотивационных подсистем, 
направленных на активное и инициативное поведе-
ние. Данное положение подтверждается в исследова-
нии Raymond, Medves и Godfrey, в котором было вы-
явлено, что большинство студентов (75 %) опасается 
наказания за допущенную ошибку, а 88 % испытыва-
ют трудности с обращением за помощью к медицин-
ским работникам во время прохождения клинических 
практик в больницах [Raymond, Medves, Godfrey]. 
По всей видимости, принцип избегания неудач явля-
ется основой профессиональной идентичности мед-
сестер, поскольку профессиональная деятельность 
медсестры стереотипизирована, ограничена жестки-
ми правилами (например, правилами алгоритма ма-
нипуляций, указаниями врача, старшей медицинской 
сестры и т. д.), а ответственность за сохранение здо-
ровья и жизни других людей высокая.

И, наконец, в-пятых, подводя заключительный 
вывод на основании вышеизложенного, необходи-
мо отметить, что поскольку качественный меди-
цинский уход зависит не только от высокого уровня 
развития операционных профессионально важных 
качеств (эмпатии, коммуникативных качеств и т. д.), 
а от мотивации, то важным является изучение имен-
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но мотивационных профессионально важных качеств, 
впервые представленных в типологии ПВК А.В. Кар-
повым [Карпов, Савин: 9–10]. Наличие мотиваци-
онных ПВК может предоставить медсестрам ком-
пенсаторные механизмы: низкий уровень развития 
операционных ПВК может восполняться мотивацион-
ными ПВК, и потому их взаимодействие является ак-
туальным предметом для дальнейшего исследования.
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