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Объектом квалификационной работы являются студенты высших 

учебных заведений города Челябинск. В качестве предмета исследования 

выступает самообразовательная деятельность студентов и мотивы, влияющие 

на неё. 

Целью данной квалификационной работы является теоретический и 

эмпирический анализ мотивов самообразования студентов, а также характера 

самообразовательной деятельности обучающихся. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Проанализировать социологические теории мотивации. 

2. Проанализировать социологические предпосылки изучения 

самообразования зарубежных и отечественных социологов. 

3. Выявить мотивы самообразования в студенческой среде. 

4. Рассмотреть характер самообразовательной деятельности студентов. 

Новизна работы заключается в том, что мало кто из исследователей 

социологии изучал проблему самообразовательной деятельности именно в 

студенческой среде, работы по самообразованию представлены, в основном, 

касательно профессиональной сферы. 

Работа ориентирована на решение актуальных проблем в вопросах 

самообразовательной деятельности и мотивации к ней.  

Работа может представлять интерес для образовательных структур, а 

также для профессиональных сфер, которые взаимодействуют со студентами. 

 



1 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

ГЛАВА 1. МОТИВАЦИЯ К САМООБРАЗОВАНИЮ КАК ПРЕДМЕТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ................................................................... 8 

1.1. Социологические теории мотивации ............................................................. 8 

1.2. Анализ самообразования в социологии образования и знания ................. 24 

ГЛАВА 2. ТИПЫ МОТИВАЦИИ И ХАРАКТЕР 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ .................... 39 

2.1. Мотивы самообразовательной деятельности студентов ............................ 39 

2.2. Характер самообразовательной деятельности студентов .......................... 55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 70 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................. 74 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 78 

Приложение 1. Программа социологического исследования на тему: 

«Мотивация студентов к самообразовательной деятельности» ....................... 78 

Приложение 2. Инструмент социологического исследования ......................... 93 

Приложение 3. Результаты статистической обработки данных..................... 101 

 



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Самообразование – одна из важнейших составляющих жизни человека. 

Каждый день мы получаем знания, развиваем свои навыки и 

самосовершенствуемся, в противном случае, без новых навыков и умений, 

люди просто деградировали бы. Порой человеку нужен толчок, чтобы по-

настоящему захотеть взяться за своё образование, ему требуется мотивация, 

которая помогла бы ему самореализоваться. Мотивация к самообразованию 

является одним из важнейших компонентов системы образования, которая 

требует соответствия содержания, форм и методов обучения современным 

стандартам подготовки учащихся всех уровней. 

Нынешнее общество запрашивает от каждого индивида постоянного 

увеличения степени собственных познаний и умений. Это связано с 

непрерывным развитием разнообразных сфер знаний, а также их 

стремительным устареванием. На данный момент есть различные методы 

увеличения качества подготовки учащихся к трудовой деятельности в 

системе высшего профессионального образования. Их создатели пытаются 

обойти нежелание студентов учиться, получать знания и формировать 

полезные для будущего навыки. Зачастую такие кампании состоят из 

повышения контроля над выполнением работы студентов, или же из попыток 

передачи и усвоения информации с помощью компьютерных технологий. К 

сожалению, данные методы не всегда бывают эффективными. 

Актуальность данной проблемы увеличивается еще и тем, что 

самообразование человека неотделимо от контекста его непрекращающегося 

образования. Непрерывное самообразование помогает личности постоянно 

развиваться, побуждает учащихся самостоятельно искать решение 

поставленных задач. Главное условие постоянного и эффективного 

самообразования есть индивидуальная мотивация человека. Поэтому 
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изучение проблемы самообразования не может быть исчерпывающим без 

определения мотивационных характеристик данного явления. 

Источники, использованные при написании работы можно разбить на 

две группы. В первую входят работы, посвященные теориям мотивации. Это 

работы С. Адамса, В. Врума, Ф. Герцберга, Э. Локка, Э. Лоулера, 

Д. Макклелланда, А. Маслоу, Л. Портера. Во вторую вошли теоретические 

предпосылки социологического изучения самообразования, через призму 

социологии знании и социологии образования. Сюда вошли работы 

П. Бергера, Э. Гуссерля, Э. Дюркгейма, Т. Лукмана, К.Мангейма, Р.Мёртона, 

Т. Парсонса, У. Старка, М. Шелера, А. Шюца. В число отечественных 

авторов, вошли такие представители, как Л. Г. Борисова, Ю. Р. Вишневский, 

В. А. Дмитриенко, Г. Е. Зборовский, Л. Н. Коган, Л. Ф. Колесников, 

Н. А. Люрья, В. Я. Нечаев, А. М. Осипов, В. Н. Турченко, Т. Шапко. 

Объектом данного исследования являются студенты высших учебных 

заведений города Челябинск. 

Предмет исследования – самообразовательная деятельность студентов 

и мотивационные факторы, влияющие на неё. 

Цель исследования – определить, изучить и проанализировать мотивы 

самообразования студентов, а также рассмотреть характер 

самообразовательной деятельности обучающихся. 

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать социологические теории мотивации. 

2. Проанализировать социологические предпосылки изучения 

самообразования зарубежных и отечественных социологов. 

3. Выявить мотивы самообразования в студенческой среде. 

4. Рассмотреть характер самообразовательной деятельности студентов. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, трёх приложений и 

списка литературы.  
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ГЛАВА 1. МОТИВАЦИЯ К САМООБРАЗОВАНИЮ КАК ПРЕДМЕТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1.1. Социологические теории мотивации 

Мотивацией называют процесс побуждения себя или других к 

активной деятельности, которая осуществляется для достижения либо 

личных, либо групповых целей
1
. Чтобы изучить мотивацию человека за 

последние десять лет ученые разработали многообразие различных теорий 

мотивации, которые рассматривают влияющие на неё факторы. В целом, они 

обращают внимание на изучение потребностей, анализ структурных единиц, 

сущность этих потребностей, а также их влияние на мотивацию человека. 

Эти теории сформированы, чтобы узнать, что же мотивирует индивида к 

какой-либо деятельности. 

В теоретической литературе рассматривают две группы теорий 

мотивации: содержательные и процессуальные. Первые пытаются понять, 

что же заставляет людей поступать определенным образом. Вторые 

анализируют мотивацию не только через потребности, но и через поведение 

человека, которое ожидают в связи с той или иной ситуацией. Сначала 

рассмотрим содержательные теории мотивации. Среди них выделяют теорию 

потребностей Абрахама Маслоу, двухфакторную теорию Фредерика 

Герцберга и теорию мотивации Дэвида МакКлелланда.  

Самая распространенная содержательная теория мотивации 

принадлежит Абрахаму Маслоу. Её суть заключается в том, что мотивация 

постоянна, безгранична и изменчива; если потребности частично или 

полностью неудовлетворенны – это является мотивирующим фактором к 

действию; человек никогда не сможет удовлетворить полностью все 

                                                           
1
 Мескоп, М. Основы менеджмента / М. Мескоп, Л. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 

1998. – С. 385. 



9 
 

потребности; есть определенная иерархия потребностей; прежде чем 

удовлетворить потребности высшего уровня, необходимо, чтобы индивид 

удовлетворил потребности более низкого уровня.  

В связи с этим, все потребности личности делятся на пять основных 

групп. Первая, базовая группа в иерархии – физические потребности, 

которые соответствуют первичным врожденным потребностям, их еще 

называют физиологическими позывами
1
. Они необходимы для поддержания 

жизни человека (потребности в пище, здоровом сне, одежде, жилье и т. п.). 

Когда человек удовлетворит потребности на этом уровне, они перестают его 

мотивировать, и он переходит к следующей группе – экзистенциальных 

потребностей
2
. Эта группа содержит в себе потребности в безопасности, 

стабильности, законе и порядке. Данная потребность наиболее ярко 

проявляется в детском возрасте, а во взрослом проявляется обычно неявно. 

Экзистенциальная потребность зачастую появляется в критический момент. 

Как и в случае с первым уровнем, если потребность в безопасности 

удовлетворена, она перестает быть мотивирующим фактором.  

Третья группа характеризуется социальными потребностями. Они 

содержат в себе стремление принадлежать к той или иной социальной 

группе, а также потребность во взаимоотношениях с людьми, которые входят 

в нее
3
. Четвертая группа – потребность в уважении. Здесь потребности 

делятся на две группы. Первую группу составляют желания и цели, которые 

связаны с понятиями авторитетности, самоуважения, уверенности. Для 

второй характерны потребности в признании со стороны других людей, в 

оценке индивидуальных успехов человека, в завоевании авторитета, росте по 

службе и т.д.  

И, наконец, к пятой группе принадлежат потребности в 

самовыражении. Этот уровень представляет совокупность всех низших, 

                                                           
1
 Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПБ.: Питер, 2009. – С. 60. 

2
 Там же. – С. 63. 

3
 Там же. – С. 65. 
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средних и высших потребностей человека. Если человек добился 

возможности самовыражения, то это значит, что он реализовал свой 

потенциал. Данные потребности предусматривают самореализацию 

личности, а также максимальное использование всех имеющихся у человека 

знаний и способностей. 

По А. Маслоу, потребности каждого последующего уровня становятся 

значимыми для человека только тогда, когда удовлетворены потребности на 

более низком уровне. Когда какая-либо потребность удовлетворена, она уже 

не играет для индивида главную роль, а имеет место быть только как основа 

для удовлетворения более высоких потребностей. Кроме этого, все 

потребности  подчиняются определенному циклу, повторяясь через 

установленный промежуток времени. 

Потребности сами по себе не мотивируют поведение, мотиватором 

здесь является степень их удовлетворения. То есть человека к действию 

подталкивает то, что он никогда не сможет в абсолютной мере достичь своих 

целей. Если достигается одна цель и удовлетворяется какая-либо 

потребность, появляется новая цель и новые потребности, связанные с нею. 

Потребности, расположенные на низших уровнях, характерны для всех 

людей примерно в одинаковой степени, а на высших уровнях – в неравной 

мере. Последние играют важную роль в закладывании ценностных 

ориентаций в человеческую личность и дифференцирование индивидов.  

А. Маслоу выделял, что потребности не могут взаимоисключать друг 

друга. Наоборот, они очень тесно связаны
1
. В дальнейшем эта теория была 

дополнена другими учеными.  

Одним из таких ученых был Фредерик Герцберг. Его теория является 

продолжением исследований А. Маслоу, она носит название двухфакторной 

и также была основана на потребностях индивидов. Автор выделил две 

группы факторов, которые влияют на мотивацию индивидов: мотивационные 

                                                           
1 Трапицын, С.Ю. Мотивация персонала в современной организации / С.Ю. Трапицын, 

П.А. Бавина, Н.В. Василенко и др. – СПБ.: ООО «Книжный дом», 2007. – С. 10–11. 
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и гигиенические. Первые из них побуждают людей к деятельности. Они 

также относятся к достижениям, признаниям заслуг, возможностям для 

карьерного роста. Ничего не случится, если они будут отсутствовать, но их 

присутствие в должной степени вызывает удовлетворение и мотивирует 

людей к действиям
1
. Вторые же предотвращают неудовлетворенность, но не 

приводят к удовлетворению. Они зачастую удерживают человека на работе и 

связаны с условиями труда, комфортными условиями деятельности, 

межличностными отношениями, с окружением
2
.  

В итоге, чтобы индивид был полностью удовлетворен своей 

деятельность, необходимо сначала обеспечить наличие гигиенических 

факторов, тем самым избавив индивида от ощущения неудовлетворенности, а 

затем – обеспечить наличие мотивационных факторов, что создаст ощущение 

удовлетворенности и повлечет за собой мотивацию к действиям. 

Теория мотивации Клейтона Альдерфера подвергала критике теорию 

А. Маслоу. Он также считал, что потребности человека распределяются на 

определенные группы, однако выделял всего три. Первыми стоят 

потребности в существовании – это физиологические и экзистенциальные 

потребности (еда, вода, воздух, безопасность). На второй ступени находятся 

социальные потребности, которые включают в себя стремление к 

взаимодействиям с окружающей средой, принадлежности к определенной 

группе. Также сюда входит желание в признании и одобрении со стороны 

других людей или референтной группы. И напоследок – потребность в 

успехе, саморазвитии, самоутверждении, реализации собственных 

способностей.  

Важным отличием этой теории от теории А. Маслоу является то, что 

кроме восходящего процесса удовлетворения потребностей существует еще и 

обратный ему – нисходящий. Он связан с разочарованием индивида 

                                                           
1 Там же. – С. 18. 
2
 Герцберг, Ф. Мотивация к работе / Ф. Герцберг, Б. Моснер, Б. Блох. Снидерман. – М.: 

Вершина, 2007. – С. 186. 
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(фрустрацией) и если человек неудовлетворен в какой-то одной потребности, 

то это будет усиливать его неудовлетворение в потребности более низкого 

уровня. Также, потребности на различных уровнях могут влиять на 

деятельность индивида одновременно. Потребности более низкого уровня 

могут вставать на место потребностей более высокого уровня, например, из-

за невозможности их удовлетворения в данный момент. Наличие двух 

направлений мотивации позволяет расширить методы мотивирования 

человека.  

Еще одним автором содержательной теории был Дэвид МакКлелланд. 

Автор пишет о том, что индивидом движут три уровня потребностей: 

потребность присоединения или причастности к чему-либо; потребность 

обладать властью и управлять; потребность достижения к успеху. 

Рассмотрим их подробнее. Первая потребность характеризуется стремлением 

индивида взаимодействовать с окружающими и вместе с ними достигать 

цели. Она схожа с потребностью третьего уровня у А. Маслоу. Ощущение 

принадлежности к той или иной социальной группе дает индивиду чувство 

удовлетворенности
1
.  

Потребность во власти заключается в желании управлять людьми и 

влиять на них. Многие ученые, занимающиеся проблемами личности, 

приходили к заключению, что людям свойственна потребность в 

доминировании или власти
2
. При рассмотрении данной потребности в теории 

Маслоу, она попадает в нишу между потребностями четвертого и пятого 

уровня. Эта потребность заставляет индивида испытывать сильную жажду в 

контроле ситуации и обстоятельств, и это является одним из основных 

источников мотивации для них
3
. 

Третья потребность, также как вышеупомянутая, находится между 

потребностями в уважении и самореализации в структуре А. Маслоу. 

                                                           
1
 Макклелланд, Д. Мотивация человека / Д. Макклелланд. – СПБ.: Питер, 2007. – С. 261. 

2
 Там же. – С. 300. 

3
 Пугачев, В.П. Мотивация трудовой деятельности / В.П. Пугачев. – М.: ИНФРА, 2011. – 

С. 146. 
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Удовлетворение этой потребности происходит за счет того, что индивид 

успешно доводит работу до конца. Она является общей для всех, но мера для 

разных людей отличается. От этой меры зависят достижения человека. Для 

примера: если человек испытывает низкую потребностью в успехе, то он 

будет склонен выбирать слишком простую задачу, во избежание неудач, или 

же выберет слишком сложную, чтобы не смущаться при неудаче из-за того, 

что не справился с легкой задачей. Если эта потребность хорошо развита, то 

человек будет рисковать в меру, и предпочитать ситуации, где он может 

взять ответственность на себя за решение этой задачи. 

Разработчик теории черт личности Г. Олпорт, говорил о том, что в 

процессе социализации и интериоризации изменяются и мотивы человека, 

так как у человека есть много энергии для их создания. Также, мотивы, 

существующие у человека, на данный момент, могут быть не связаны с 

мотивами в прошлом. Если мотивы не имеют места в настоящем, то они 

никак не могут объяснить действия индивида. Г. Олпорт рассматривает 

понятие намерения. Оно связано с мотивационной составляющей человека и 

существует на данный момент, но имеет ориентацию на будущее. То есть 

намерение совмещает в себе эмоциональный и когнитивный аспект и 

представляет собой то, что человек собирается делать. По Г. Олпорту 

действия человека в настоящее время нельзя объяснять только на основании 

истории развития его мотивов. Могут возникнуть новые формы поведения, 

которые являются результатом воздействия внешних факторов. Автор также 

допускал, что некоторые формы поведения угасают постоянно, на 

протяжении всей жизни.  

Ранее мы рассмотрели некоторые содержательные теории мотивации, 

теперь рассмотрим процессуальные теории. Их представителями являются 

В. Врум, Л. Портер, Э. Лоулер, С. Адамс.  

Первая к рассмотрению – мотивационная теория ожиданий В. Врума. В 

ней говорится о том, что если индивид располагает активной потребностью, 

это еще не значит, что у него появляется мотивация для достижения 
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определенной цели. Только после выбора типа поведения индивид сможет 

удовлетворить потребности. То есть, движущий эффект оказывают не само 

наличие потребности, а мыслительный процесс, в котором индивид 

оценивает реально ли достичь этой цели и получить желаемое 

вознаграждение. В теории В. Врума ключевым понятием является 

«ожидание», оно заключает в себе оценку личностью вероятности 

определенного события. В анализе этой теории подчеркивается важная роль 

трех взаимосвязей. Первая: ожидания относительно «затрат труда – 

результатов» – это зависимость между усилиями, приложенными индивидом 

и полученными результатами. Если прямой связи между ними не 

наблюдается, то мотивация будет слабой. Если индивид ожидает, что цель 

оправдывает средства, тогда мотивация будет повышаться. Вторая: ожидания 

относительно «результатов – вознаграждений» – индивид ждет 

определенного вознаграждения за достигнутую цель. Опять же, при наличии 

взаимосвязи, мотивация будет увеличиваться. Третья: ожидаемая ценность 

вознаграждения – это предполагаемый индивидом уровень удовлетворения 

или неудовлетворения, возникающий при получении определенного 

вознаграждения. Тут измеряется ценность вознаграждения. Этот аспект 

является особо значимой частью теории мотивации.  

Главной проблемой, возникающей на счет того, насколько ценно 

вознаграждение, заключается в том, что люди нетщательно оценивают свои 

потребности. Скажем больше, из-за того, что деньгам подвластно почти все, 

что может удовлетворить различные потребности, может показаться, что 

деньги будут являться лучшим вознаграждением. Такие выводы могут вести 

за собой неудовлетворение и разочарование. По итогу, вышеописанная 

теория дает возможность использования разнообразных подходов для 

усиления мотивации работников. 

Теория справедливости С. Адамса является еще одной процессуальной 

теорией. Она заостряет внимание на том, что человек необъективно 

оценивает усилия, которые затратил и полученное вознаграждение, так как 
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смотрит на усилия и вознаграждения сторонних индивидов и сравнивает 

результаты с ними
1
. Вознаграждениями обычно являются статус, заработная 

плата и должностной уровень. А к наиболее значительным усилиям 

относятся умения, знания, опыт, образование. Если индивид считает, что это 

справедливая оценка его труда, то он будет продолжать вкладывать столько 

же усилий в работу. Если же он обнаруживает несправедливость в 

отношении оценки своего труда, то он будет стремиться уменьшить 

прилагаемые усилия. По С. Адамсу, мотивация индивида срабатывает не по 

определенным факторам, а с учетом оценивания вознаграждений тех 

индивидов, которые работают в похожем системном окружении. Ощущение 

несправедливого вознаграждения приводит индивида к психологическому 

напряжению. Для восстановления справедливости человек может прибегнуть 

к определенным действиям. Например, затрачивая меньше усилий, 

попытаться получать большее вознаграждение. В итоге, индивид будет 

уменьшать напряженность и интенсивность труда, пока не будет считать, что 

получает справедливое вознаграждение взамен затраченных усилий. 

Следующей теорией для рассмотрения выделим комплексную теорию 

мотивации Портера-Лоулера. Данная теория выстроена на совмещении 

частей теории справедливости С. Адамса и теории ожиданий В. Врума. Она 

транслирует понятие корреляции достигнутых результатов и 

вознаграждений. Эту модель характеризуют три аргумента, которые влияют 

на вознаграждение: затраченные человеком в процессе деятельности усилия; 

личностные качества человека и его способности; и напоследок, понимание, 

о роли человека в процессе деятельности. 

Теория В. Врума здесь проявляется в том, что работник оценивает свое 

вознаграждение в соответствии с усилиями, которые затратил. Здесь также 

учитывается вера работника в то, что усилия были затрачены им не зря, и 

полученное вознаграждение будет соответствовать им. Теория С. Адамса 

                                                           
1
 Трапицын, С.Ю. Мотивация персонала в современной организации / С.Ю. Трапицын, 

П.А. Бавина, Н.В. Василенко и др. – СПБ.: ООО «Книжный дом», 2007. – С. 26. 
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выражается в том, что индивид имеет личное мнение относительно 

справедливости или несправедливости вознаграждения по сравнению с 

вознаграждением других сотрудников, отсюда следует и уровень 

удовлетворения вознаграждением. В рассмотренной выше модели 

зависимость такова, что имеющиеся результаты труда индивида напрямую 

обусловлены затраченными им усилиями, особенностями и способностями, а 

уровень приложенных усилий складывается из ценности вознаграждения и 

уверенностью в том, что затраченные усилия принесут определенное 

вознаграждение. Достижение определенной степени результативности влечет 

за собой вознаграждение как внутри, так и вовне. Внутреннее 

вознаграждение – чувство удовлетворения, довольство собой, самоуважение. 

Внешнее вознаграждение – похвала, премия, признание окружающих. 

Достигнутый уровень удовлетворения помогает определить, насколько 

вознаграждение ценно. Одним из главных заключений этой теории является 

то, что именно результативный труд ведет к удовлетворению, а не наоборот. 

Последней к рассмотрению нами процессуальной теорией будет теория 

постановки целей Э. Локка. Её главный принцип гласит, что человек всегда 

действует целенаправленно. Иными словами, люди ставят для себя 

конкретные цели, дробят их на задачи и мотивируются к их достижению, так 

как за этим следует вознаграждение. По словам Э. Локка, индивиды, 

ставящие для себя более трудновыполнимые цели, прикладывают к их 

достижению больше усилий, тем самым лучше выполняя свою работу. В 

основе эмпирических исследований выделили перечень элементов успешной 

постановки целей для того, чтобы повысить мотивацию индивидов. Для 

начала, цель должна конкретно задаваться и четко определяться. Благодаря 

этому человек лучше понимает, что ему нужно сделать. Затем, уровень 

сложности поставленной задачи должен быть в диапазоне от среднего к 

высокому. Так как трудные задачи решаются на более высоком уровне, 

нежели простые. Следующим элементом является то, что цель должна 

приниматься индивидом. Это зависит от различных факторов, для примера, 
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на это может влиять авторитет индивида, поставившего цель, влияние 

окружающих, дух соперничества, значимое для индивида вознаграждение. 

Вслед за этим идет то, что человек должен быть информирован о 

продвижении к поставленной цели благодаря обратной связи. Она поможет 

человеку двигаться к цели, подсказывая ему, нужно ли прилагать больше 

усилий или он движется в правильном направлении и достижение цели уже 

близко. Наконец, лучше создать условия, в которых индивид сам будет 

принимать участие в постановке цели, чем если назначать цель ему будут 

сторонние личности. Так как это поможет индивиду в понимании цели и что 

ему необходимо делать для ее достижения. 

Отечественные мыслители тоже рассматривали мотивацию, как 

ценностно-важный феномен в жизни человека. М. В. Демин представлял 

становление мотивации человека на двух уровнях. В первую очередь 

закладывается понимание нужных потребностей и интересов, человек только 

осознает, что ему нужно. Он оценивает свои способности и возможности 

относительно субъекта потребностей. Затем уже все процессы первого 

уровня интегрируются воедино и формируется мотив, который и образует 

мотивацию человека
1
. Если человек не найдет для своей деятельности 

субъективные факторы, то она даже не возникнет.  

Н. Г. Деханова также отмечает важную роль внешних факторов на 

мотивацию человека. Так как потребности, по её мнению, сами по себе не 

будут побуждать человека к деятельности, необходимы субъективные 

факторы. Побуждением-причиной являются потребности человека, а 

факторы являются побуждением-следствием человеческой мотивации
2
. 

По мнению В. Г. Асеева мотивация также играет большую роль в 

формировании индивида и становлении личности. Так как благодаря 

мотивации человек пересматривает свои потребности, выдвигает более 

                                                           
1
 Демин, М.В. О мотивации человеческой деятельности / М.В. Демин // Вестник МГУ. 

Серия 7. Философия. – 1988. – № 2. – С. 111–116. 
2
 Деханова, Н.Г. Мотивация управленческой деятельности: вопросы теории и методологии 

/ Н.Г. Деханова. – М., 1997. – С. 18. 
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значимые для себя, усваивает воспитательные требования, раздвигает 

границы отношений личности с действительностью. Мотивация 

перестраивает личность
1
. Однако эта же личность перестраивает мотивацию, 

или видоизменяет сферу или условия деятельности, то есть они 

взаимообуславливают друг друга. Кроме этого, автор указывает на то, что 

эмоции являются неотъемлемой частью мотивации. Они являются 

ориентиром для человека, определяют для него степень важности того или 

иного явления. Также они направляют человека к действию. 

В своей книге А. К. Маркова пишет, что мотивация это не просто 

метаморфозы с отношением человека к образованию, оно не становится 

более положительным или менее отрицательным. Её структура гораздо 

сложнее, в нее вплетаются побуждения человека к деятельности, 

взаимодействия между этими побуждениями
2
. Мотивы она разделяет по 

разным основаниям. В первой классификации присутствуют динамические и 

содержательные мотивы. Динамические имеют место быть в 

психофизиологических особенностях личности, таких как выраженность 

мотива, сила, устойчивость и т.п. Содержательные мотивы связаны с 

характером учебной деятельности. Вторая классификация делит мотивы на 

познавательные и социальные. В первом случае преобладает ценность 

образовательного элемента, деятельность направлена на собственное 

развитие во время обучения, присутствует стремление к познанию чего-то 

нового. Во втором случае деятельность индивида направлена на другого 

человека в ходе учения. Сюда также входит осознание индивидом 

необходимости учебного процесса, что он может выступать средством для 

общения, похвалы, самоутверждения и т. п. 

Другую классификацию мотивации к образовательной деятельности 

предложил П. М. Якобсон. Во-первых, он выделил отрицательную 

                                                           
1
 Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирования личность / В.Г. Асеев. – М.: «Мысль». 

1976. — С. 76. 
2
 Маркова, А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / А.К. Маркова. – 

М.: Просвещение, 1983. – С. 35. 
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мотивацию. Она побуждала человека к деятельности из-за определенного 

дискомфорта, неудобства или неприятности. Но такая мотивация 

вынужденная, человек здесь все делает как бы «из под палки». Вряд ли такая 

деятельность будет успешной и качественной, ведь здесь преобладает 

отсутствие заинтересованности и присутствие насилия над собой. Во-вторых, 

он выделил положительную мотивацию. Если у индивида, например, 

существует установка на выполнение долга перед обществом, или получения 

полезных знаний, или достижения успеха в какой-либо сфере, то это делает 

деятельность привлекательной и стоящей усилий. Здесь процесс обучения 

трактуется как путь к личному благополучию, продвижению в тех или иных 

рядах. Третий вид мотивации П. М. Якобсон связывают конкретно с 

научными мотивами. То есть человек не преследуют сторонних целей, кроме 

как получить новые знания, опыт, освоить новые умения. Она отражает 

установленные познавательные интересы индивида
1
.  

Важным в изучении теории мотивации стали воззрения советского и 

российского социолога В. Ядова. Он является создателем диспозиционной 

теории личности и говорит о предрасположенности индивида к 

определенному поведению в конкретно заданных условиях. Поведение 

человека зависит от его диспозиций – установок различного уровня. То есть 

выделяется уровень диспозиции, затем, исходя из этого, выделяется наиболее 

важная потребность и ситуация. Он представлял очень развернутую 

классификацию потребностей: биогенные, социогенные, витальные, 

потребности в семье, потребности в принадлежности к различным группа, 

потребности в причастности к обширной социальной системе. Ситуации он 

также выстраивал в определенную классификацию: предметные ситуации; 

ситуация группового взаимодействия; ситуация частной деятельности; 

ситуация общей деятельности. В итоге, если сталкивается определенная 

                                                           
1
Якобсон, П. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П. Якобсон. – 

М.: Просвещение, 1969. – С. 32–44. 
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потребность и определенная ситуация, возникает установленная система 

диспозиций, которая и определяет поведение человека
1
.  

С. С. Фролов рассматривает мотивацию с точки зрения готовности к 

какой-либо деятельности, склонности в данный момент действовать 

определенным образом. Чтобы эта готовность была, внешние факторы 

должны её как-то активизировать и поддерживать Мотивы, в составе 

мотивации, достаточно изменчивы, так как они зависят от эмоционального 

состояния человека, его характера и пр. Но более устойчивой, в сравнении с 

мотивом, является социальная установка. Мотив и установка близки по 

своему значению, но мотив побуждает человека к удовлетворению 

возникших потребностей, а на базе установок формируется определенные 

типы поведения. Поэтому мотивы нужно изучать в связке с установками, 

чтобы выявить причины тех или иных действий
2
.  

Рассмотрим воззрения С. Л. Рубинштейна. По его мнению, к мотивации 

человека на определенное действие приводят поставленные им же самим 

задачи. И мотивация заключается в отношении к этим задачам, целям и 

условиям, в которых рождается действие. Одна и та же задача неодинакова 

по степени сложности, ибо её решение зависит от социальных условий. Он 

также подмечал, что для человека важно признание своей деятельности, и не 

только окружающих, но, самое главное, собственное признание. Но важно, 

чтобы оценка не становилась целью субъекта, обходя цель самого действия, 

иначе в деятельности возникнут отклонения. Говоря об оценке деятельности 

индивида, благотворно влияет и отрицательная и положительная её 

разновидности, но только в случае если первая обоснована
3
. 

С. Л. Рубинштейн также размышлял над потребностью в успехе и его 

связи с мотивацией. Он призывал различать успех самого индивида и успех 

                                                           
1
 Ядов, В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности / В.А. Ядов. – 

М.: 1975. – С. 89–106. 
2
 Фролов, С.С. Социология организации / С.С. Фролов. – М.: Гардарики, 2001. – С. 199. 

3
 Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Питер, 2002. – С. 

536. 
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самого общества. В его идеях говорится о том, что мотив личного успеха не 

всегда полностью определяет поведение индивида, иногда деятельность 

запускается ради жертвы обществу, даже с некоторым пренебрежением к 

личному признанию. По видению С. Л. Рубинштейна именно такой мотив – 

успех большого дела, а не успех личный – должен стать основой мотивации 

деятельности человека в современном обществе. 

В социальных науках издавна сложилось представление о мотивации, 

как о выборе определенной модели поведения, которая сформировалась на 

основе повторяющихся мотивов, которые исходят из анализа человеком 

возможных последствий этого выбора. Ближе к середине прошлого века 

важной темой социологических исследования стала проблема повышения 

производительности человека. Основоположником изучения этой темы стал 

Э. Мэйо. На базе его длительных исследования выяснилось, что в основе 

факторов, влияющих на мотивацию человека к деятельности, лежат не 

только технические и экономические мотивы, но еще и психологические и 

социальные. Высокая производительность напрямую зависит от социальной 

структуры, ее малых групп; от разнообразной деятельности, которая не 

успевает наскучить; от благоприятных условий, в которых приходится 

работать индивиду
1
. На основе данного подхода стало возможным 

увеличивать мотивацию людей за счет улучшения вышеупомянутых 

факторов.  

Выше были рассмотрены наиболее известные теории мотивации как 

содержательные, так и процессуальные. В основе содержательных теорий 

действительно лежат потребности индивидов, а в основе процессуальных – 

поведение индивидов в соответствии с их восприятием. Все рассмотренные 

теории несут в себе те или иные черты предшествующих теорий, они 

дополняют и продолжают друг друга. Теория А. Маслоу базируется на 

неудовлетворенных потребностях, имеющих строгую иерархию. Именно эти 

                                                           
1
 Бурганова, Л.А. Теория управления Элтона Мэйо / Л.А. Бурганова, Е.Г. Савкина // 

Монография. – Казань, 2012. – С. 65. 
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требующие удовлетворения потребности толкают индивидов к деятельности. 

Но, к сожалению, эта теория не берет во внимание особенности людей, 

воздействие ситуационных факторов на потребности. Также теория 

предполагает строгую последовательность перехода от одного уровня 

потребностей к другому. Эту теорию дополнил Д. Макклелланд; он говорил о 

потребности людей в успехе, власти и причастности к социальным группам. 

Эти потребности хоть и отличаются от иерархии А. Маслоу, но могут быть 

соотнесены с его структурой. Концепция К. Альдерфера критиковала 

А. Маслоу, но была похожа на его теорию, только в расширенном варианте, с 

восходящей и нисходящей возможностью мотивации и удовлетворения 

потребностей. Теория Ф. Герцберга являлась продолжением исследования 

А. Маслоу и так же в ее основе были заложены потребности индивида. Автор 

выделил две группы факторов, которые влияют на мотивацию: 

мотивационные и гигиенические. Первые из них мотивируют к деятельности, 

а вторые удерживают индивида от прекращения деятельности.  

Первой процессуальной теорией из рассмотренных была теория 

ожиданий В. Врума, в основе которой лежат ожидания индивида на то, что 

его действия приведут к удовлетворению его потребностей. За ней 

последовала теория справедливости С. Адамса. Её суть состоит в том, что 

человек необъективен в оценке приложенных усилий и полученных 

вознаграждений, он проводит сравнение своих усилий и вознаграждений со 

сторонними индивидами. Теория Э. Локка предполагает целенаправленные 

действия индивидов. Здесь от степени сложности цели зависит уровень 

вознаграждения. А Л. Портер и Э. Лоулер в своей теории сочетают части 

теории справедливости и теории ожиданий. Здесь вводится понятие 

взаимосвязи между достигнутыми результатами и полученным 

вознаграждением. 

Мы также рассмотрели отечественные воззрения на мотивацию и её 

роль в жизни человека. М. В. Демин говорил о двух уровнях мотивации 

человека. Сначала о формировании потребностей и оценивании результатов, 
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потом уже об интеграции этих составляющих. Н. Г. Деханова отмечала 

важную роль внешних факторов на мотивацию человека. В. Г. Асеев говорил 

о мотивация, как о формирующем и перестраивающем личность факторе. Он 

также подчеркивал значимость эмоций в процессе мотивации.  

А. К. Маркова изучала мотивацию, как сложную систему, с 

разветвленной структурой из взаимодействующих побуждений, делила 

мотивы на динамические и содержательные; познавательные и социальные. 

Классификацию, но уже по другим основаниям выдвигал П. М. Якобсон. Он 

выделял отрицательную, положительную и научную мотивацию.  

Создатель диспозиционной теории личности В. Ядов размышлял о 

поведении индивида в зависимости от заданных условий. Поведение 

человека зависит от его диспозиций-установок различного уровня. Есть 

определенные потребности и определенные ситуации, при их совмещении 

образуются диспозиции и формируется поведение индивида. Фролов также 

подчеркивал значение мотивов и социальных установок внутри мотивации.  

С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что мотивация рождается за счет 

постановки человеком целей, она также заключается в отношении к этим 

целям, задачам и условиям, в которых рождается действие.  

На базе длительных исследования Элтон Мэйо выяснил, что в основе 

влияющих на мотивацию факторов лежат технические, экономические, 

психологические и социальные мотивы. Благодаря регулированию этих 

факторов можно влиять на мотивацию человека.  

В следующем параграфе мы рассмотрим самообразовательную 

деятельность посредством теорий отечественных и зарубежных авторов в 

социологии знания и образования. 
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1.2. Анализ самообразования в социологии образования и знания 

Самообразование неразрывно существует со знанием и образованием. 

Поэтому, чтобы изучить явление самообразования, нужно для начала 

углубиться в его составляющие. 

Первыми проанализируем теории из социологии знания. Данная 

дисциплина появилась относительно недавно и считается достаточно 

молодой в социологии. Одним из её прародителей является К. Мангейм. Он 

внёс большой вклад в эту научную область. Предметом его изучения 

является связь мышления и общества. Есть определенные типы мышления, 

они не могут быть поняты или объяснены, но можно проследить их природу
1
. 

Мышление существует отдельно от человека, так как оно складывается на 

протяжении долгих лет, благодаря исторически заложенным моделям 

поведения в определенной ситуации. Это поведение одобряется группой, 

внутри которой находится индивид, ситуации также типичны для группы
2
. 

У К. Мангейма было много работ, посвященных связи общества со 

знанием. Неудивительно, ведь благодаря этому можно проследить не только 

как возникает, функционирует и воспроизводится знание, но и какое место в 

этих процессах занимает самообразовательная деятельность, какие факторы 

лежат в её основе. 

Чтобы докопаться до сути, стоит обратить внимание на само понятие 

«знание». Р. Мертон дает необычайно широкое определение данному 

понятию, так как оно касается всех существующих продуктов культуры. Это 

касается идеологий, наук, идей, различных убеждений, технологий и пр. То 

есть автор прослеживает взаимосвязь между знанием и вышеупомянутыми 

культурными и социальными факторами
3
. Это определение может показаться 

размытым, но на самом деле оно просто пытается охватить всю полноту 
                                                           
1
 Мангейм, К. Диагноз нашего времени / К. Мангейм. – М., 1994. – С. 8. 

2
 Там же. – С. 8–9. 

3
 Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. – М.: Хранитель, 

2006. – С. 649. 
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этого разветвленного явления, ведь более конкретное, по словам Р. Мертона, 

просто его бы не учло. Благодаря этому создается теоретическая база 

трактовок самообразования в социологии, которая предусматривает такой же 

разветвленный ряд смысловых значений, как и знание. 

Можно рассмотреть и другие определения данного понятия. Например, 

А. Бергер и Т. Лукман считают, что это все то, что индивиды отнесут к 

знанию, вся информация о социальном мире: его правила, моральные 

принципы, нормы поведения, предписания, ценности, верования, пословицы, 

поговорки и т.д
1
.  Все эти знания неравно поделены между участниками 

общества, так как кто-то знает больше, кто-то меньше. Мы не знаем всего, 

что знают окружающие нас люди и наоборот, мы можем поделиться 

определенными знаниями с другими, а можем и скрыть. Доступ к знаниям 

тоже для всех разнится. 

Таким образом, мы подходим к феноменологической парадигме 

знания. Она помогает выделить мотивационный аспект знания, а также 

мысль о том, что получение знания об окружающей среде и формирование 

внутренних структур психики (интериоризация) – тесно связаны. Этот 

подход очень важен для изучения самообразования как явления, 

затрагивающего отдельную личность. Ведь этот процесс напрямую связан с 

интериоризацией и трансляцией знания. Вместе с этим, оно может 

рассматриваться как обособленная деятельность и осуждаться или 

одобряться обществом, предлагая индивиду самостоятельно сделать выбор. 

Следующим социологом, который заложил методологическую основу 

социологии самообразования именно в феноменологии, является Э. Гуссерль. 

В основу его парадигмы входит понятие «жизненного мира», которое 

является фундаментом всего имеющегося у человека знания, но этот 

фундамент позабыт, человек имеет весьма смутное, неразборчивое 

воспоминание о нем. На основе этого мира появляются все науки, он 

                                                           
1
 Бергер, П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман. – М., 1995. – 

С. 14. 
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существует как некая данность. Поэтому, чтобы выявить какие-то 

взаимосвязи или взаимозависимости, нужно обратиться к нему. В 

социологии самообразования категория жизненного мира позволяет 

сформировать широкое понимание самообразования, преодолев его 

осознание исключительно под видом текстовой деятельности.  

Если рассматривать самообразование в контексте жизненного мира, то 

можно выявить социокультурный подтекст, так как жизненный мир являет 

собой исторически и культурно заложенный образ в сознании индивида, 

социальной группы, социальной общности. Под таким углом 

самообразование не находится целиком подвластно индивиду или группе, 

таким образом оно выступает в качестве социального явления. Здесь оно 

рассматривается не только с точки зрения образовательной деятельности, но 

как явления обыденной жизни, подчеркивая его видовое многообразие. 

Потому что в этом мире все действия человека направлены на 

целеполагающую деятельность человека и все реалии соответствуют задачам 

индивида.  

Вклад в теоретическое и методологическое развитие исследования 

процесса самообразования внес М. Шелер и его высшие аксиомы, которые 

стали центральной темой в его феноменологическом учении. Здесь можно 

уловить посыл к самообразованию за счет того, что знание индивида, 

который не рассматривается в качестве отдельной личности, а только в 

совокупности с группой или социальной общностью, существует априорно, 

то есть оно закладывается задолго до развития самосознания человека. 

Также, М. Шелер выделял пути передачи знания и говорил о зависимости 

этих путей с социальными общностями, к которым принадлежит человек. 

Это дает возможность говорить о механизмах самообразовательной 

деятельности. 

Историческое прошлое самообразования можно проследить за счет 

выделения М. Шелером происхождения знания индивида о реальности. В 
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сознании человека культивируется знание, которое неизменно наполняет 

различные предметные константные сферы. 

По М. Шелеру существует три «высших рода» человеческого знания, 

они неизменны, априорны и не исторически. Один не может заменять другой 

или быть представлением третьего, так как все они коренятся в самом 

человеческом существе. Позитивное знание характеризуется вопросом о 

сущности бытия; религиозное знание существует ради спасения, ради 

освобождения; и, наконец, позитивно-научное характеризуется стремлением 

к господству над природой и обществом. Все они имеют собственные методы 

и цели познания, типы поведения личности, типы поведения группы и 

индивидов для успешного группообразования, а также формы исторического 

движения. Такая расширенная классификация создает обширную 

методологическую базу для разделения самообразования на подвиды, а также 

для анализа его функционирования1. 

В кругу проблем, поднятых М. Шелером, также выделяется передача 

знания с помощью подражания, копирования, традиций и, наконец, языка. 

Это одновременно затрагивает тот же раздел в самообразовании: каким 

образом оно может передаваться, как вербализировано или обозначено в 

жизни людей. Он много размышлял над культурой, а социологию знания 

рассматривал в её социологическом контексте. Это позволяло ему 

проанализировать природу знания сквозь призму обширного 

социокультурного прошлого человека. Этот анализ позволяет нам выявить 

социокультурную динамику развития самообразования, а также изучить 

культурные подтексты в нём. 

Другой феноменологической теорией в области социологии знания, 

можно выделить концепцию А. Щюца. Она рассматривает понятие 

интерсубъективного мира и его социальные феномены, которые являются 

объектами осознания людей и конструируются ими в процессе непрерывной 
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 Шелер, М. Формы знания и общество / М. Шелер // Социологический журнал. – 1996. – 

№ 1. – С. 138. 
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жизнедеятельности1. Под интерсубъективным миром, в свою очередь, 

понимается повседневная реальность, которая постоянно воссоздается 

независимо от нас и нашего сознания. Социология изучает эту реальность и 

пытается разобраться в её составляющих. Стоит заметить, что эта общая для 

всех реальность доступна также в форме символов, инструментов, языковых 

систем, социальных институтов
2
. Поэтому, тема интерсубъективного мира 

может рассматриваться для анализа социокультурного контекста 

самообразования в процессе коммуникации.  

Этот мир имеет для индивида то или иное значение. Он рассматривает 

события, происходящие и происходившие, охватывает прошлые эмоции и 

поступки, придает им смысл. Но, так как они имеют для него смысл, ему 

недостаточно того факта, что они просто существуют, ему нужно понимание 

этих событий и поступков, а также прогнозирование дальнейших действий на 

основе уже произведенных. В этом заложены основы формирования 

самообразовательных процессов индивида. 

Без создания общего интерсубъективного мира  между членами 

общества невозможна адекватная коммуникация. Причина это коренится в 

том, что каждый человек чувственно познает мир, собирая для себя 

неупорядоченное знание. Но, чтобы собрать весь этот беспорядок в единое 

целое, они классифицируют все эти знания в явления и вещи. При помощи 

такой типизации люди могут общаться между собой, понимая друг друга. 

Это происходит благодаря так называемому «знанию здравого смысла» – это 

повседневная интерпретация окружающего мира. Эта интерпретация 

непостоянна и изменчива из-за взаимодействий между людьми. Благодаря ей 

люди, к сожалению не полностью, но хотя бы частично, могут понимать 

смысл действий других. В итоге, на основе этих систематизаций и типизаций, 

                                                           
1
 Шюц, А. Формирование понятия и теории в общественных науках / А. Щюц // 

Американская социологическая мысль. – 1994. – С. 492. 
2
 Шюц, А. Структура повседневного мышления / А. Щюц // Социологические 

исследования. – 1988. – № 2. – С. 1–14. 
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человек формирует свое собственное знание. Что позволяет говорить о 

становлении объективной науки о знании и самообразовании человека. 

Чтобы понимать процессы становления и формирования 

самообразовательной деятельности индивида, нужно обратиться к 

выведенному А. Щюцом понятию запаса знания. Этот запас состоит из опыта 

приобретенного самим индивидом, благодаря ему мы примерно 

представляем, как поступать в той или иной ситуации. Естественно, знаем 

мы это не наверняка, а только предполагаем исходя из уже имеющегося у нас 

багажа знаний. Знания эти неоднородны и перемешаны, они поступают за 

счет непрерывной деятельности человека, а также его взаимодействий с 

другими людьми. Весь уникальный запас знаний индивида биографически 

детерминирован, исходя из этого, в каждый период его жизни он разделяется 

на зоны различной степени точности, отчетливости, достоверности. Объем 

этого знания разнится от человека к человеку, неравна также его структура и 

качество. В чем-то человек хорошо осведомлен, даже может быть так 

называемым экспертом в каких-то вопросах, в других он ничего не смыслит, 

даже не собирается узнавать. Самообразование в этой проблеме играет 

главную роль, ведь с помощью него можно пройти путь от дилетанта до 

эксперта. Таким образом, затрагивая тему неравного распределения знания, 

мы одновременно рассматриваем виды и функции самообразования. 

Некоторые воззрения А. Щюца, касающиеся социологии знания, имеют 

нестандартный характер, они описывают определенные автобиографические 

ситуации1. Одна из таких концепций «Возвращение домой», позволяет 

социологически исследовать поведение различных общностей, выключенных 

на какое-то время из социальной жизни, а потом снова вошедших в нее. При 

таких условиях, человек не может обойтись без самообразования. Таким 

образом, вышеупомянутая теория является важной частью анализа 

самообразования в жизни человека. 
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 Шюц, А. Возвращающийся домой / А. Щюц // Социологические исследования. – 1995. – 

№ 2. – С. 120–130. 
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Следующими мы рассмотрим функционалистские теории социологии 

знания, которые также помогут углубиться в анализ самообразования. Здесь 

знание является частью общества, а общество – часть огромной отдельной 

системы, которая по-своему структурирована, имеет взаимосвязанные 

элементы, которые по-своему функционируют. В понимании чешского 

социолога знания В. Старка, функционалистская концепция не определяет 

общество и социальную систему через бытовые мало изменяемые условия, 

так как общество есть система взаимоотношений и взаимозависимостей, а не 

односторонних действий; в этой системе все зависит от всего, и, 

следовательно, входящие в неё элементы зависят от целого, а целое зависит 

от своих элементов
1
. В рамках этой теории, задача социологии знания 

состоит в изучении социальных условий знания как такового. Таким образом, 

взаимообусловленности системы и её составляющих, а также её внешние 

условия существования могут помочь в исследовании  самообразования. 

Ведь самообразование может быть не только индивидуальным, 

обособленным от группы или общества, феноменом. Самообразование может 

поддерживаться и развиваться сразу группой субъектов: социальными 

группами, общностями, социумом. Функциональная взаимообусловленность 

частей с их целым поддерживает оптимальность образования общности или 

социума.  

В. Старк также утверждал, что знание не зависит от условий жизни в 

данном обществе. Знание определяется традициями, обычаями и нормами, 

принятыми в этом обществе. Оно направляет знание индивида в необходимое 

русло, этому подвергаются и его ценностные установки, направленность 

познавательных процессов. Объективность или необъективность знания 

также зависит от системы ценностей общества, к которому принадлежит 

индивид. Здесь В. Старк утверждает, что человек, который познает тот или 

иной объект, вычленяет его из бесконечного множества объектов, 

                                                           
1
 Старк, В. Социология знания: эссе в помощь более глубокому пониманию истории идей / 

В. Старк. – Нью-Йорк, 1958. – C. 138. 
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содержащихся в его ценностной картине, принадлежащей и описываемой 

обществом. Но выбор все-таки целиком и полностью зависит от самого 

субъекта, от принятой им системы ценностей. 

Если рассматривать идеи Толкотта Парсонса в рамках социологии 

знания, его воззрения имели примерно такой же характер. По его мнению, 

культурные и социальные системы также зависят от ценностей принятых в 

данном обществе. То есть общепринятые ценности, нормы и правила 

являются ориентиром для деятельности человека. В итоге, человеческое 

знание в большинстве своем является результатом субъективного выбора.  

Посредством самообразования индивида, группы, общности и даже 

целого общества, система установленных ценностей может постоянно 

видоизменяться и развиваться. Поэтому функциональный подход можно 

применить и к исследованию социальных факторов, определяющих 

самообразование.  

Следующие рассмотренные теоретические подходы будут относиться к 

социологии образования. Она познает место и роль образования в системе 

общественного воспроизводства, его взаимосвязь с другими общественными 

сферами, а также изучает его внутренние механизмы и закономерности. 

Изучение самообразования невозможно без углубления в эту отрасль 

социологического знания. Начинается социология образования, как 

самостоятельная дисциплина, с воззрений Э.Дюркгейма. Он выделял тесную 

связь образования и потребности в развитии, разделении труда и достижении 

органической солидарности в обществе. Эта взаимосвязь рассматривалась 

позднее Дюркгеймом с точки зрения институционализма и функционализма. 

В первом случае образование рассматривалось им как социальный институт, 

который способствует получению и передаче накопленных знаний от 

поколения к поколению, воплощает процесс саморазвития личности за счет 

освоения социально-значимых ценностей, норм и правил. Во втором случае 

социолог рассматривает образование с точки зрения его функций в обществе, 

главной из которых является достижения социальной сплоченности общества 
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и порядка в нем. Вышеописанные размышления стали базой для ряда 

теоретических положений, позволившие изучить самообразование как 

неотъемлемую часть образования. 

Социологию образования больше интересует социальная подоплека 

образования. То есть механизмы действия образования в сфере социальных 

групп, в социальной структуре общества, в обеспечении роли и места 

человека в общественной системе. В образовании создаются наметки для 

развития и функционирования творческого потенциала общества, для 

преумножения и передачи накопленных знаний прошлых поколений. 

Наиболее принятым в социологических исследованиях образования 

является институциональный подход. Он вошел в идеи Г. Е. Зборовского в 

рассмотрении образования. Он описывал несколько подходов исходящих из 

социальных и гуманитарных наук. Туда входили педагогический, 

философский, экономический и социологический подходы. Ни один из них 

не является главным, Г. Е. Зборовский призывает использовать как можно 

больше подходов, чтобы наиболее тщательно изучить образование и 

проникнуть в самую его суть
1
. В его работах внимание уделяется проблемам 

формирования человека в ходе образовательного процесса, закономерностям 

функционирования образования во всех возможных сферах, роли и месту 

образования в обществе, и, наконец, проблеме образования как 

экономическому ресурсу человека. Этот материал несомненно можно 

применить и к исследованию самообразования и его функций в обществе. 

Ведь Г. Е. Зборовский активно выступал за самообразование и подчеркивал 

его значимость в эффективности образования отдельной личности и всего 

общества
2
. 

Однако, есть и другие интерпретации образования, например 

системный подход. Его можно найти в книге «Эффективность образования» 
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 Зборовский, Г.Е. Социология образования / Г.Е. Зборовский. – Екатеринбург, 1994. – С. 

38-39. 
2
 Там же. – С. 40-41. 
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Л. Ф. Колесникова, В. Н. Турченко и Л.Г. Борисовой. Они приводят 

чрезвычайно много определений образования, чтобы показать его 

многозначность и многогранность. Это и процесс духовно-физического 

становления индивида, и воспитание, и способ передачи и получения знаний 

и т.п. Но объединяет эти определения то, что они обладают системностью, 

следовательно, образование – это самостоятельная система. Она обучает и 

воспитывает индивидов, ориентирует их на овладение определенными 

знаниями, умениями, навыками, которые в итоге зависят от социально-

экономического и политического строя данного общества и уровня его 

материально-технического развития
1
. Самообразование авторы считают 

общественным явлением, так как оно идёт в неразрывной связи с 

закладыванием определенных норм и ценностей данного общества. Через 

него транслируется уровень науки, культуры, производство, состояние 

общественных сфер. 

Рассмотрев институциональный и системные подходы, у нас 

появляется возможность сравнить механизмы действия образования в их 

рамках. Если рассматривать самообразование, как элемент 

вышеупомянутого, мы найдем те же различия в институциональном и 

системном подходах, но уже к самообразованию. 

Естественно, стоит рассмотреть идеи, которые объединяли в себе как 

институциональный, так и системный подходы к изучению образования и 

самообразования. Отечественный социолог A. M. Осипов выделял в понятии 

образовании два ответвления: образование, как институт, с набором 

социальных функций, которые относятся и к обществу, и к его отдельным 

частям; образование, как система, состоящая из взаимозависящих друг от 

друга элементов, взаимодействующих друг с другом
2
.  
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 Колесников, Л.Ф. Эффективность образования / Л.Ф. Колесников, В.Н. Турченко, Л.Г. 
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Межотраслевые идеи разделял и Л. Н. Коган. В его воззрениях 

преобладал институциональный подход и личностный. То есть, образование 

– это и социальный институт, и особый вид человеческой активности по 

получению навыков, знаний и умений по построению собственного «Я». Он 

проводил параллель образования с интеллектуальной культурой, которая 

характеризуется не только тем, сколько знает человек, но и тем, насколько 

ясно человек осознает, то, что он не знает и еще должен узнать. Тут имеет 

место быть интеллектуальная культура. Это духовное богатство человека, 

которое побуждает его духовно образовываться и развивать свой интеллект. 

Следовательно, интеллектуальная культура перманентно побуждает 

индивида к самообразованию и саморазвитию
1
. 

Этой же совокупности подходов придерживалась и Н. А. Люрья. 

Образование она рассматривала, с одной стороны, в контексте формирования 

личности человека, применения его обширных способностей и заложенных 

внутри резервов. С другой стороны, образование для нее понималось как 

социальный институт, содержащий специфическую структуру и средства 

передачи знаний и навыков
2
. Также, она придавала большое значение роли 

педагога в образовании, как в институте, так как он играет большую роль в 

закладывании основ самоконтроля индивида. А самоконтроль уже 

привлекает личность к самообразованию. 

Рассмотрим мультиподход к социологии образования В. Я. Нечаева. Он 

описывает целых три метода изучения самообразования. Первый – 

социокультурный: определяет социальный контекст образования и играет 

значительную роль в социализации личности. Второй – институциональный: 

рассматривается структура и функции образования. И, наконец, третий – 

социокоммуникативный: выделяет очень важную функцию образования, 
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 Коган, Л.Н. Социология культуры / Л.Н. Коган. – Екатеринбург, 1992. – С. 72–74. 
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которая выражается в освоении и использовании языкового универсума
1
. 

Здесь можно наблюдать некое соединение системного и социокультурного 

подходов, которые реализует автор, на протяжении изучения образования. 

Рассмотрим другой подход к изучению образования – субъектный. В 

его основе лежит идея о взаимосвязи человека с образованием. То есть 

образование выделяют как продуктивный процесс объединения знания и 

качеств отдельного индивида, из-за чего эти знания, а также основанный на 

них взгляд на мир, получаются уникальными и самобытными. Благодаря 

этому знания углубляются в структуру личности и способствуют 

положительным изменениям в ней. Н. А. Матвеева говорит об образовании в 

рамках этого подхода. Оно определяется как автономная система отношений 

между социальными субъектами, которые возникают на основе передачи 

опыта, информации, имеющихся знаний. На основе передачи опыта, и 

представлений о других людях и об обществе в целом, человек должен уметь 

формировать собственный опыт
2
. Выявление субъектного, индивидуального 

фактора в образовательной деятельности особенно важно при изучении 

самообразования, т. к. его главным носителем является личность.  

Обратимся к мыслителям, которые напрямую разбирали 

самообразование и его роль в обществе. Одним из таких был отечественный 

деятель науки Ф. Р. Филиппов. Он говорил об очевидной необходимости 

самообразования и непрерывного самосовершенствования умений и навыков 

человека в современном мире, так как компьютерно-техническая база 

человечества настолько быстро растет, что нужно постоянно развиваться и 

человеку. Причем, необходимость самообразования возникает не только в 

виду технического прогресса, но и из-за множества существующих 

социальных проблем: начиная с изменений взаимоотношений между 

                                                           
1 Нечаев, В.Я. Социология образования / В.Я. Нечаев. – М.: 1992. – С. 39, 16. 
2
 Матвеева, Н.А. О соотношении инерционности и субъектности в образовании / 

Н.А. Матвеева // Социологические исследования. – 2002. – № 3. – С. 83. 
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людьми, заканчивая местом и ролью человека в социальной системе
1
. 

Ошибочно выделять в потребностях самообразования только экономическую 

подоплеку. Ведь содержание его намного глубже, туда входят составляющие 

всех социальных сфер. Это и стремление к политической деятельности, и 

заинтересованность культурой, также это межличностные отношения людей, 

передача собственных знаний новому поколение и т.п. 

Следующим можно обратиться к необычному подходу О. Е. Лебедева. 

Так называемому компетентстному подходу, который заключается в 

определении цели образования, его содержания и осуществления. Он 

выделял некоторые принципы образования, относящиеся к этому подходу
2
. 

Во-первых, образование должно представлять собой социальный опыт 

решения проблем различного характера в разнообразных серах. Во-вторых, 

образование должно сформировать у учащегося способность к 

самостоятельному обучению, решению проблем на основе своего опыта. То 

есть, очевидно, что образование неразрывно связано с самообразованием.  

Для Л. Н. Баренбаум самообразование – это деятельность, которая 

определенно должна осуществляться добровольно, без давления на 

индивида. Цели здесь должны также ставиться самим индивидом, играть для 

него очень значительную роль, или быть связанным с 

самосовершенствованием. Она выделяет некоторые признаки 

самообразовательной деятельности: эта деятельность всегда осуществляется 

добровольно; эта деятельность всегда преследует цель 

самосовершенствования; самообразовательная деятельность схожа по 

структуре с самостоятельной работой и познавательной деятельностью. 

Было рассмотрено большое количество теорий и дефиниций 

образования, знания и самообразования. Первое является частью второго, а 

                                                           
1
 Филиппов, А.Ф. Апория гуманитарного образования / А.Ф. Филиппов // Вопросы 

образования. – 2006. – № 4. – С. 53–62. 
2
 Лебедев, О.Е. Конец системы обязательного образования? / О.Е. Лебедев // Вопросы 

образования. – 2017. – № 1. – С. 230–259. 

http://vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=112
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


37 
 

второе элементом третьего. Нельзя отрицать, что эти понятия тесно связаны 

между собой.  

Если рассматривать западную социологическую литературу, в ней 

найдется довольно емкое представление о школе институционального 

исследования образования и знания.  

Первым мы рассмотрели теории, относящиеся к социологии знания, 

здесь нашли место такие теории как: теория У. К. Мангейма, посвященная 

связи общества со знанием; феноменологическая парадигма знания, 

поднимаемая Э. Гуссерлем с его понятием «жизненного мира», которое 

является фундаментальным но забытым знанием; аксиоматика М. Шелера, он 

говорил о взаимосвязи путей передачи знания с социальными общностями, а 

также о неизменных априорных «высших родах» человеческого знания, все 

они имеют собственные методы, цели познания, типы поведения личности, 

типы поведения группы, формы исторического движения; концепция 

А. Щюца, в рамках интерсубъективного мира и его социальных феноменов, 

которые являются объектами осознания людей и конструируются ими в 

процессе непрерывной жизнедеятельности; понятие «запаса знания» 

выведенное А. Щюцом; функционалистская теория социологии знания 

В. Старка, где знание определяется традициями, обычаями и нормами, 

принятыми в этом обществе; идеи Т. Парсонса в рамках социологии знания, 

где он обращал внимание на  культурные и социальные системы, зависящие 

от ценностей принятых в данном обществе.  

В социологии образования были рассмотрены подходы, разделяемые 

по определенному видению образования в системе общества. Сначала мы 

проанализировали воззрения основоположника этой отрасли социологии 

Э. Дюркгейма, который выделял тесную связь образования и потребности в 

развитии, разделении труда и достижении органической солидарности в 

обществе. Он использовал институциональный и функциональный подход к 

образованию. Многие из мыслителей с разных сторон изучали образование и 

использовали мультиподход: Г. Е. Зборовский описывал несколько подходов 
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исходящих из социальных и гуманитарных наук; A. M. Осипов выделял 

образование, как институт и как систему; в воззрениях Л. Н. Когана 

преобладал институциональный подход и личностный; этой же совокупности 

подходов придерживалась и Н. А. Люрья. Одновременно с этим В.Я. Нечаев 

описывал целых три метода: социокультурный, институциональный и 

социокоммуникативный. Н.А. Матвеева разделяла субъектный подход, где 

образование – автономная система отношений между социальными 

субъектами.  

Таким образом, институциональный, системный, деятельностный, 

субъектный, социокультурный подходы к образованию имеют существенное 

значение для понимания самообразования в качестве элемента образования. 

Однако, самым полезным для исследования было бы их объединение. 

Идейный потенциал социологии знания и социологии образования 

составляет основу методологической базы изучения самообразования. В 

наиболее пристальном рассмотрении самообразования нужно реализовать 

преимущества межотраслевого взаимодействия социологии образования и 

социологии знания. Так называемый интегративный процесс в рамках 

социологической методологии поможет в изучении самообразования, 

поскольку социология образования и социология знания, являясь смежными 

дисциплинами, потенциально, на практике пока таковыми не выступают, 

исследуя общество в разных теоретико-социологических парадигмах. Однако 

уже сейчас междисциплинарный подход дает возможность реализовать 

теоретико-методологические преимущества каждой из отраслей 

социологического знания в изучении различных аспектов самообразования. 

Следующая глава данной работы посвящена анализу результатов 

проведенного эмпирического исследования, в котором мы рассмотрели и 

проанализировали мотивационные характеристики самообразования и 

непосредственно сам характер самообразовательной деятельности в 

студенческой среде.  
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ГЛАВА 2. ТИПЫ МОТИВАЦИИ И ХАРАКТЕР 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

2.1. Мотивы самообразовательной деятельности студентов 

Мотивация человека к какой-либо деятельности имеет огромное 

значение в достижении цели. Мотивацию можно определить как некий 

процесс, побуждающий человека к определенным действиям и 

направляющий его поведение. У каждого действия есть конкретный мотив, 

он может быть неосознанным, но он существует. Поэтому так важно 

понимать для чего выполняется действие и к чему оно ведет. Значение 

мотивации увеличивается, когда речь заходит о самообразовании, так как 

данная деятельность предполагает самостоятельные образовательные занятия 

индивида. От мотивации зависит, насколько успешно будет осуществляться 

самообразование. 

Данное исследование мотивации к самообразованию проводилось в 

феврале 2020 года в городе Челябинск при помощи метода 

анкетирования. Использовалась двухступенчатая квотная выборка: на первой 

ступени были выбраны крупные ВУЗы города, а именно ЮУрГУ, ЧелГУ, 

ЮУрГАУ, ЮУрГГПУ, ЮУГМУ, ЧГИК, на второй ступени были отобраны 

студенты с первого по пятый курс бакалавриата, а также студенты 

магистерских программ. Всего было опрошено 240 респондентов, в возрасте 

от 17 до 24 лет. Квоты были заданы основными социально-

демографическими характеристикам опрашиваемых. 

В первую очередь, поставленной задачей было определение уровня 

мотивации студентов к самообразованию. Это помогло нам понять, какие 

респонденты ставят самообразование выше другой деятельности, какое 

значение придают самообразованию и от каких показателей зависит данная 

переменная. Уровень мотивации к самообразованию складывался из 

следующих индикаторов: важность самообразования в жизни респондента, 
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готовность выделять временные и материальные ресурсы на 

самообразовательную деятельность.  

По результатам выбранных критериев удалось выяснить, что почти 

половина опрошенных респондентов имеет средний уровень мотивации к 

самообразованию (49,2%). Это можно связать с тем, что многие студенты 

все-таки понимают важность самообразования в их жизни, но не в полной 

мере, поэтому их занятия самообразованием носят непостоянный и 

стихийный характер, а ресурсы, выделяемые на эти занятия, не так уж 

велики. 

Неожиданным результатом исследования было то, что количество 

респондентов с низким уровнем мотивации (28,7%), превосходит 

количеством тех, у кого мотивация высокая (22,1%). Ведь в настоящее время, 

в век развитых информационных технологий, можно самостоятельно и с 

успехом освоить новые знания, навыки и специальности. Но, видимо, 

избыток информации пугает студента или заставляет его отказаться от идеи 

самообразовываться, ведь в любой момент он может узнать все ответы на 

вопросы с помощью Интернета (Таблица 1). 

Однако если обратить внимание на досуговую деятельность студентов, 

становится понятно, почему число студентов с низкой мотивацией 

преобладает над числом тех, кто заинтересован в самообразовании больше 

всего. Образовательная деятельность занимает у обучающихся лишь второе 

место в списке занятий в свободное время (59,6%), тогда как на первом месте 

стоит рекреационная деятельность(97,1%). В тройке лидеров досуговой 

деятельности стоят бытовые дела (35,4%). Многие студенты во время 

обучения становятся более самостоятельными, переезжают от родителей (в 

общежитие или в отдельную квартиру), неудивительно, что бытовая 

деятельность занимают у них значительную часть свободного времени, ведь 

это один из аспектов взрослой жизни. 

Примечательно, что с поступлением в университет молодые люди 

меньше увлекаются различной трудовой деятельностью. Итоги опроса 
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показывают, что во время обучения в университете большее число 

респондентов ничем не занимаются, кроме учебных занятий (37,1%). Тогда 

как школьное время респонденты отметили наполненным различными 

видами трудовой деятельности, а отказ от каких-либо занятий, кроме 

классных, стоял на самом последнем месте (13,8%). Скорее всего, это связано 

с тем, что во время обучения в школе деятельность человека больше 

контролируется родителями, нередко ребенка просто заставляют чем-то 

заниматься помимо учебы. В университете же молодые люди чаще всего 

контролируют себя сами, нередко живут отдельно от родителей, и сами 

выбирают занятия для самосовершенствования и самообразования.  

Отметим также то, что во время обучения в школе респонденты 

отмечали преобладание творческой и спортивной деятельности (60,8% и 

45,8% соответственно). Это неудивительно, ведь в это время родители 

зачастую отправляют детей в различные творческие кружки или спортивные 

секции. Что касается университетской жизни, здесь у студентов на втором и 

третьем месте стоит творческая и управленческая деятельность (28,3% и 

26,3% соответственно). Думаю, такие результаты связаны с обилием 

внеучебных университетских организаций в данных направлениях 

(приложение 3, таблица 1–3). 

Таблица 1 – Уровень мотивации в зависимости от пола (в % от числа 

ответивших) 

Уровень мотивации  В целом по массиву 
Пол 

Женский Мужской 

Высокий  22,1 25,9 14,6 

Средний  49,2 50,6 46,3 

Низкий  28,7 23,5 39,1 

Итого:  100,0 100,0 100,0 

Мы рассмотрели, как меняется уровень мотивации в зависимости от 

пола и выяснили, что он имеет не последнюю роль в его формировании. 

Между респондентами противоположного пола показатели разделились 

неоднозначно. Средний уровень мотивации у мужчин и женщин был 

примерно одинаковым (46,3% и 50,6% соответственно). Но показатели 



42 
 

высокого и среднего уровня разительно отличались друг от друга. Если у 

женской части опрошенных высокий и низкий уровень составляли примерно 

одинаковое количество (25,9% и 23,5% соответственно), то у мужчин-

респондентов низкий уровень мотивации в два с половиной раза превосходил 

высокий уровень (39,1% и 14,6% соответственно). Что говорит о том, что в 

студенческие годы молодые мужчины еще не готовы посвящать большое 

количество ресурсов самообразованию и саморазвитию. Девушки, наоборот, 

в большей степени задумываются о будущем и уже в настоящий момент 

понимают всю важность самообразования. Это отражает лидирующая 

позиция среднего уровня мотивации и превосходство показателей высокого 

уровня над низким.  

Таблица 2 – Уровень мотивации в зависимости от возраста (в % от числа 

ответивших) 

Уровень мотивации  В целом по массиву 
Возраст 

17-20 лет 21-25 лет 

Высокий  22,1 22,2 22,0 

Средний  49,2 46,3 51,5 

Низкий  28,7 31,5 26,5 

Итого  100 100,0 100,0 

Продолжая рассуждение о влиянии демографических факторов на 

уровень мотивации, можно сказать, что одним из таких является возраст 

респондентов. По результатам нашего опроса видна разница между 

респондентами старших и младших курсов. Средний и высокий уровень 

мотивации опять же несильно различается в зависимости от возраста 

студента (22,2% и 46,3% для 17-20 лет, 22,0% и 51,5% для 20-25 лет 

соответственно). Но у респондентов младшего возраста доля опрошенных с 

низким уровнем мотивации несколько больше, чем доля взрослых 

респондентов с данным уровнем(31,5%  и 26,5% соответственно). Это 

объясняется тем, что студенты старших курсов больше нацелены на будущее, 

соответственно самообразование будет иметь для них большее значение, чем 

для младших студентов, которые только обосновываются в университетской 

жизни (таблица 2). 
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Обратим внимание на характеристики обучения, а именно основу и 

форму обучения. Результаты исследования показывают, что основа обучения 

почти не имеет влияния на уровень мотивации. Показатели распределились 

примерно таким же образом, как и в целом по массиву. Чего нельзя сказать о 

форме обучения. Респондентов-заочников с высокой мотивацией ощутимо 

больше, чем респондентов с тем же уровнем мотивации, но обучающихся на 

очном отделении (31,3% против 21,4%). Зачастую студенты, обучающиеся на 

заочном отделении, работают параллельно с обучением, неудивительно, что 

самообразование имеет для них большее значение, чем для тех, кто получает 

большую долю знаний в учебном заведении. Ведь они могут 

самообразовываться не только в отношении получаемой профессии, но и в 

отношении работы, содержание которой может отличаться от получаемого 

образования (приложение 3, таблица 4–5). 

Что касается такой характеристики, как успеваемость студента, она 

также влияет на уровень мотивации к самообразовательной деятельности. 

Исследование показало, что почти половина опрошенных студентов-

хорошистов и отличников имеет в основном средний уровень мотивации 

(49,5%), следом за ними идут те, у кого самообразование занимает более 

важную роль (25,7%). Однако число студентов с низкой успеваемостью и 

средним уровнем мотивации (47,7%) почти равно тем, кто почти не 

занимается или вообще не занимается самообразованием (43,2%). А 

количество респондентов с высокой мотивацией и низкой успеваемостью 

вообще составляет меньше одной десятой от всей совокупности (9,1%) 

(таблица 3).  

Скорее всего, это объясняется тем, что для получения хороших оценок 

нередко требуется самостоятельная работа вне учебных занятий, возможно 

изучение дополнительного материала, а не только информация, полученная 

на лекциях. Студенты с низкой успеваемостью вероятно даже не видят 

смысла изучать что-то дополнительно, не просматривая даже тот материал, 

который им дают в учебном заведении. Это также можно объяснить мотивом 
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одобрения. Студенты-отличники получают похвалу, соответственно они и 

дальше будут изучать материал, самообразовываться, чтобы получить еще 

больше одобрения со стороны. «Неуспевающие» студенты не получают 

похвалу, а напротив, испытывают негативное воздействие, это отбивает у них 

желание трудиться и что-либо изучать. 

Таблица 3 – Уровень мотивации в зависимости от уровня успеваемости 

студента (в % от числа ответивших) 

Уровень мотивации  
Успеваемость студента 

Хорошие оценки Плохие оценки 

Высокий  25,7 9,1 

Средний  49,5 47,7 

Низкий  24,8 43,2 

Итого:  100,0 100,0 

Возможно, уровень мотивации связан с родительским примером. Для 

этого мы выяснили, как данный показатель зависит от уровня родительского 

образования. В результате опроса оказалось, что почти половина 

респондентов, родители которых получили только школьное образование, в 

большинстве своем имеют низкий уровень мотивации (44,5%). Вероятно, 

такие студенты, глядя на своих родителей, не рассматривают 

самообразование как важный аспект жизни и перенимают модель поведения 

родителей на себя. 

В противовес этому отметим, что на втором месте, в доле 

вышеупомянутых респондентов, стоят те, у которых уровень мотивации 

высокий. Они составляют около трети опрошенных участников (33,3%). Это 

может обосновываться желанием быть образованнее своих родителей, не 

повторять их ошибки и уже в молодом возрасте в достаточной степени 

самообразовываться. 

В числе тех студентов, чьи родители получили профессию в колледже 

или техникуме, мы наблюдаем преобладание среднего уровня мотивации 

(62,2%), и примерное равенство долей респондентов с высоким и средним 

уровнями (20% и 17,8% соответственно). Причина кроется в том, что 

большинство вышеупомянутых респондентов понимают важность 
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самообразования, но пример их родителей показывает, что специальность 

можно получить, окончив лишь среднее звено образования, не выходя на 

высший уровень. Притом, что опрашивались респонденты высших учебных 

заведений, а в нынешнем обществе сложилось мнение, что высшее 

образование – это всегда лучше и престижнее среднего, при этом их качество 

не сравнивается. Исходя из этого, студенты могут думать, что они уже на 

ступень опередили своих родителей по образованию, поэтому можно не 

уделять большое количество ресурсов на дополнительное саморазвитие и 

самообразование (таблица 4). 

Таблица 4 – Уровень мотивации в зависимости от образования родителей (в 

% от числа ответивших) 

Уровень 

мотивации  

Образование родителей 

Школьное 
Среднее 

специальное 
Высшее 

Высшее у одного 

из родителей 

Высокий  33,3 20,0 22,2 19,7 

Средний  22,2 62,2 47,8 52,4 

Низкий  44,5 17,8 30,0 27,9 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 

Обратим внимание на респондентов, у которых оба, или, по крайней 

мере, один из родителей, получили высшее образование. В общем и целом, 

показатели данного распределения очень схожи. Здесь преобладает средний 

уровень мотивации (47,8% – оба родителя с высшим образованием, 52,4% – 

один из родителей с высшим образованием). Второе место, на удивление, 

занимают студенты с низким уровнем мотивации (30% и 27,9% 

соответственно). И наконец, высокая мотивация занимает здесь примерно 

одну пятую доли (22,2% и 19,7% соответственно). Здесь респонденты также 

видят смысл в самообразовании и готовы самообразовываться помимо 

основных учебных занятий, ведь у них есть пример тех, кто получил хорошее 

образование. Однако некоторые из них могут считать, что высшее учебное 

заведение «сделает все за них», без какой-либо дополнительной нагрузки. 

Конечно же, это не так, ведь учебные занятия в университете, помимо 

прочего, предполагают самостоятельное изучение и повторение материала 
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дома, о чем некоторые студенты забывают и не уделяют должного внимания 

домашней работе. 

В ходе исследования мы решили рассмотреть, как будет зависеть 

важность определенных факторов, влияющих на успешность 

самообразовательной деятельность на уровень мотивации к ней. Для начала 

рассмотрим результаты в целом по массиву.  

Студенты XXI века много времени проводит в Интернете, это не 

вызывает удивления, ведь это поколение выросло во время постепенного 

распространения компьютеров и мобильных телефонов. Но, вопреки 

общественному мнению, они проводят там время не только из-за социальных 

сетей или компьютерных игр. На первом месте, среди способствующих 

самообразованию факторов у нынешних студентов расположился Интернет и 

доступ к нему. Вторым важным фактором, неожиданно для нас, стала 

возможность обмениваться опытом с людьми, которые развиваются в той же 

сфере, что и сам индивид. Это может объясняться социальной сущностью 

человека, желанием общаться на злободневные темы, сравнивать результаты, 

тем самым повышая свою мотивацию к деятельности. К тому же, при обмене 

опытом с другими людьми можно не только сообщить о результатах 

собственной деятельности, но и почерпнуть что-то новое для себя. Такие 

факторы, как наличие книг и компьютера логичны, как одни из самых 

важных. Без этих составляющих не обходится сейчас ни одна 

образовательная деятельность. 

Еще одним сюрпризом стало выделение такого фактора, как 

нестандартный подход преподавателей к обучающему процессу. Конечно, 

преподаватели имеют огромное влияние на студентов, своим подходом они 

могут, как заинтересовать их, так и отпугнуть от своего предмета. Но если 

преподавателю все-таки удалось заинтересовать обучающегося, то это может 

послужить отличным толчком не только к успешному обучению в учебном 

заведении, но и к активной самообразовательной деятельности (таблица 5). 
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Таблица 5 – Факторы самообразовательной деятельности в зависимости от 

уровня мотивации, индекс* 

Факторы  Среднее 
Уровень мотивации 

Высокий Средний Низкий 

Доступ в интернет  3,7 3,7 3,7 3,6 

Обмен опытом с людьми, 

развивающимися в интересующей Вас 

сфере  

3,6 3,6 3,6 3,5 

Наличие компьютера  3,4 3,5 3,4 3,2 

Наличие книг  3,3 3,4 3,3 3,3 

Нестандартный подход 

преподавателей к обучающему 

процессу  

3,1 3,2 3,2 2,8 

Наличие в университете курсов 

повышения квалификации  
3,0 3,1 3,0 2,6 

Возможность получения второго 

высшего образования  
2,9 3,0 2,9 2,7 

Вложение денежных средств  2,7 3,0 2,7 2,3 

Секции недалеко от дома  2,5 2,7 2,5 2,3 

Внеучебные занятия в университете  2,4 2,6 2,5 2,1 

Проведение интеллектуальных игр, 

мероприятий  
2,4 2,5 2,5 2,1 

*Индекс измеряется от 1 до 4, где 4 – высшая оценка значимости 

Затем респонденты примерно в равной степени оценили важность 

курсов повышения квалификации в университете и возможность получения 

второго высшего образования. Это очень удобно, когда все нужные 

образовательные возможности находятся в одном месте. Вложение денежных 

средств было не самым важным для опрошенных респондентов. Объяснение 

кроется в том, что самообразовываться можно, привлекая минимальные 

материальные средства, главное здесь упорство и правильно поставленная 

цель. Различные секции, внеучебная деятельность и интеллектуальные игры 

выступили наименее важными факторами для успешной 

самообразовательной деятельности.  

Если говорить о зависимости оценки факторов самообразования от 

уровня мотивации, можно сказать, что их величина меняется от высокого 

уровня к низкому, по нисходящей траектории. Т.е. чем ниже уровень 

самообразования, тем, соответственно, ниже респондент оценивает данные 
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факторы. При высоком уровне мотивации – начиная от доступа в интернет, 

вплоть до вложения денежных средств – они достаточно высоко 

оценивались. Респонденты со средним же и низким уровнем мотивации в 

основном выделяют первые три фактора, как самые важные. Это 

обосновывается тем, что студенты с высоким уровнем мотивации 

задействуют множество различных возможностей для самообразования, это 

увеличивает и их образованность, и поддерживает мотивацию на должном 

уровне за счёт постоянной смены форм самообразования, а значит, интерес к 

самообразованию не угасает. 

Обращая внимание на направление обучения, также выделяется 

некоторая взаимосвязь с уровнем мотивации. Средний уровень на всех 

направлениях составляет чуть более пятидесяти процентов опрошенных. Но 

на гуманитарных и технических специальностях на втором месте находится 

высокий уровень мотивации (30,1% и 25% соответственно), тогда как на 

естественной специальности это низкий уровень (29,5%). Это можно связать 

с тем, что к этой отрасли образовании относится достаточно много точных 

наук и во время обучения и выполнения вузовских заданий не всегда 

находится время на личное самообразование (таблица 6). 

Таблица 6 – Уровень мотивации в зависимости от направления обучения (в % 

от числа ответивших) 

Уровень мотивации  
Направление обучения 

Естественное Гуманитарное Техническое 

Высокий  13,6 30,1 25,0 

Средний  56,8 55,8 57,7 

Низкий  29,5 14,2 17,3 

Итого:  100,0 100,0 100,0 

Вслед за изучением уровня мотивации, нашей задачей было глубже 

погрузиться в мотивационную характеристику студентов высших учебных 

заведений Челябинска и узнать какой тип преобладает у них: положительная 

мотивация или отрицательная.  

Положительная мотивация здесь характеризуется позитивными 

стимулами и идёт конкретно от индивида, который осуществляет 
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деятельность. Этот тип мотивации более благоприятно влияет на достижение 

цели обучающегося. Самообразование становится не только средством для 

достижения цели, но и приятным времяпрепровождением, которым студент 

не просто должен заниматься, но и хочет это делать.  

Отрицательная мотивация же, напротив, основана на негативных 

стимулах, так называемый «кнут» для субъекта мотивации. Здесь мотивация 

чаще исходит извне, как принуждение к деятельности. Осуществление 

самообразовательной деятельности не связано с желанием действительно 

получать какие-то знания. И скорее всего, после достижения желаемого, 

студент перестанет осуществлять самообразовательную деятельность, во 

избежание дальнейшего насилия над собой.  

Как и предполагалось в нашей гипотезе, у респондентов преобладает 

положительная мотивация к самообразованию. Подавляющее большинство 

студентов мотивирует себя положительными стимулами к самообразованию 

(86,7%), отрицательная же мотивация составляет лишь 17,9% от общего 

числа опрошенных (таблица 7). 

Таблица 7 – Тип мотивации студентов 

Тип мотивации  
Абсолютные значения, 

чел. 

% от числа 

ответивших 

Положительная  208 86,7 

Отрицательная  43 17,9 

Итого:  251 104,6 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

Это неудивительно, так как с помощью положительной мотивации 

проще добиваться результатов. Цели и поощрения выглядят более явными 

тогда, когда студент положительно себя настраивает и знает, что в конце 

пути (или в самом процессе) его ждёт что-то хорошее. Негативная мотивация 

тоже имеет место быть, но в этом случае учащийся не всегда разделяет 

стойкое желание осуществлять самообразовательную деятельность. Здесь 

скорее всего играет мотив избегания чего-либо: не получить плохую оценку, 

остаться на рабочем месте, не расстраивать родителей и пр. На самом же 
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деле, преобладание того или иного типа мотивации может также зависеть от 

характера человека. Кому-то проще выполнять деятельность с осознанием 

того, что, в конечном счёте, эта деятельность будет поощрена. Другие 

руководствуются правилом: «если я буду осуществлять эту деятельность, 

меня не накажут (не уволят, не отчислят и т.п.)». Возможно, отрицательную 

мотивацию можно рассмотреть, как попытку индивида уйти от плохого и 

прийти к хорошему. Но, в любом случае, такой вид мотивации не может 

постоянно подталкивать человека к свершениям, и он просто сдастся, 

согласившись на наказание. Лучшим вариантом может стать совмещение 

положительной и отрицательной мотивации. Во-первых, такой подход 

поможет выяснить, какой тип мотивации окажется наиболее эффективным. 

Во-вторых, совмещение позволит не расслабляться во время положительной 

мотивации, но и не чувствовать себя угнетенным во время отрицательной. 

По статистике, каждый второй студент совмещает работу с обучением 

в университете. Это соответствует итогам нашего исследования: чуть меньше 

половины респондентов работают параллельно с учебой (45,8%) 

(приложение 3, таблица 6). Нередко обучающиеся работают не по 

специальности из-за вынужденных условий, таких как оплата учебы, 

проживание в съемной квартире, еда и т.п. Кому-то уже на стадии обучения 

не нравится его специальность, а университет он не может бросить, из-за 

мнения о том, что без диплома его не возьмут на престижную работу, и он 

пытается параллельно перепрофилироваться. В любом случае, такая работа 

требует дополнительного самообразования. Часто даже не только для 

успешного выполнения рабочих обязанностей, сколько для самостоятельного 

изучения вузовского материала.  

Что касается нашего исследования, у работающих респондентов, 

которые не нуждаются в самообразовании в связи с работой, положительная 

мотивация составляет абсолютное большинство (96%). Тогда как 

отрицательную мотивацию разделяют между собой всего 4%. В числе 

студентов, которым требуется дополнительное образование для выполнения 
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рабочих обязанностей, также наблюдается преобладание положительной 

мотивации (66,8%), но отрицательная мотивация составляет более трети 

опрошенных (33,2%). Такое распределение может объясняться тем, что на 

рабочих местах нередко применяют отрицательную мотивацию в виде 

штрафов, понижения зарплаты, угроз увольнения. Тем более, если студент 

работает не по специальности, начальство может настаивать на более 

глубоком изучении деталей работы, подчеркивая важность этой деятельности 

с помощью негативных последствий (таблица 8). 

Таблица 8 – Тип мотивации студентов в зависимости от нужды в 

дополнительном образовании для работы (в % от числа 

ответивших) 

Тип мотивации  

Требует ли работа дополнительного 

самообразования 

Требует Не требует 

Положительная  66, 8 96,0 

Отрицательная  33,2 4,0 

Итого:  100,0 100,0 

Неудивительно, что почти половина опрошенных студентов работает 

параллельно с учебой. Как уже было подчеркнуто, работа может быть не 

только возможностью получить деньги, но и источником опыта в наиболее 

понравившейся сфере. Это может быть как специальность студента, так и 

абсолютно другой профиль работы. Распределение показывает, что почти 

третья часть студентов не удовлетворена направлением, на котором в данный 

момент обучаются (28,1%). А четверть респондентов и вовсе считает свою 

будущую профессию невостребованной (25,2%). Наибольшее число 

недовольных выбранной специальностью студентов учатся на гуманитарном 

направлении (78,9%). Возможно, это связано с тем, что на данный момент 

существует нехватка кадров в техническом направлении, а выпускников 

гуманитарных профилей очень много, из-за этого трудно найти работу и 

обеспечить себе успешное будущее. Вышеперечисленные показатели 

объясняют желание самообразовываться и получать знания по другим 

специальностям и направлениям. При этом намного больше половины 
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опрошенных согласны с утверждением о том, что нынешнее образование 

требует параллельной или последующей переподготовки (69,9%). Сейчас 

зачастую студенты стараются зазубривать материал, не пытаясь вникнуть в 

его суть, что приводит к последующим проблемам на месте работы, т.к. 

знания из университета забываются. Также, причиной дополнительного 

самообразования может быть научно-технический прогресс. Учебные 

программы и пособия могут не меняться годами, в то время как процессы на 

производствах часто обновляются и модернизируются, что заставляет 

новоиспеченных работников изучать материал заново. Это подтверждается 

тем, что 77,9% опрошенных отметили, что с помощью самообразования они 

могут восполнить недостатки школьного и вузовского образования 

(приложение 3, таблица 7-10,14). 

Респондентам также был задан вопрос о причине их поступления на 

текущую специальность. Большое количество участвующих в исследовании 

студентов указали на то, что осознанно выбрали направление, на котором 

обучаются (70%). Однако даже если студент осознанно выбирает профессию, 

нет гарантии, что в будущем он не разочаруется в своем выборе. Он может  

перевестись на другую специальность или параллельно образовываться в 

другой сфере. 

В некоторых случаях абитуриент может не получить желаемого уровня 

баллов и поступить на специальность «наобум», руководствуясь лишь 

рекламными проспектами из университета. Так поступили 32,5% 

опрошенных нами студентов. В этом случае студент может вообще не 

ориентироваться в направлении, на которой обучается и не иметь мотивации 

продолжать обучение, т.к. он изначально мог не иметь прямого желания 

поступать именно на эту специальность, но у него не было другого выбора. 

Такая же ситуация может наблюдаться, когда родители заставляют подростка 

обучаться на определенном направлении. К счастью, в нашем исследовании 

эта цифра составила всего одну пятую долю от опрошенных (20%). В 

отдельных случаях, абитуриенты не задумываются о будущем, а ставят на 
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первом место удобство во время обучения. Например, они посещали школу 

рядом с домом и теперь ищут университет в таком же близком 

расположении. Или они еще не готовы покидать родительский дом и 

поступать в университет в другом городе или области, они остаются на 

малой Родине и подают документы в местные учебные заведения. Таким 

образом поступили 15,8% студентов, которых мы опросили (таблица 9).  

Таблица 9 – Причины поступления в высшее учебное заведение (в % от числа 

ответивших) 

Причина поступления 
Согласие с суждением 

Да Нет 

Поступил по результатам 

экзаменов 
32,5 62,9 

Поступил из-за близкого 

расположения университета 
15,8 80,4 

Поступил из-за близкого 

расположения университета 
70,0 24,2 

Поступил из-за родителей 20,0 76,3 

Итого: 168,3 243,8 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

В заключение, основная доля опрошенных студентов сознательно 

поступила на выбранное направление обучения. Это подтверждается и тем, 

что преобладающее большинство респондентов осознают важность 

профессии, на которую обучаются (83,8%). Очень важно в процессе 

получения специальности знать, чем ты будешь заниматься после выпуска из 

университета, какую пользу это будет приносить тебе и обществу. Такое 

понимание помогает увеличить мотивацию к образованию и повысить 

интерес к изучаемым предметам (приложение 3, таблица 11). 

Подводя итог по главе, еще раз подчеркнем, что поведение человека 

всегда зависит от большинства факторов. Сюда входят и демографические 

факторы, и социальные, и ценностные, и эмоциональные, и пр. И все эти 

факторы могут влиять и на мотивацию человека, которая помогает 

осуществлять деятельность и идти к поставленной цели. Единого подхода к 

определению мотивации нет, так как до конца не установлено, какие из 

факторов влияют больше, а какие меньше. Это неудивительно, ведь каждый 
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человек индивидуален и его мотивационные характеристики индивидуальны. 

Эти характеристики могут быть неосознаваемыми, но они будут влиять на 

решения, принимаемые индивидом. 

Что касается мотивации к самообразованию, нами было выяснено, что 

средний уровень мотивации преобладает у студентов. С возрастом уровень 

мотивации повышается, а также различается в зависимости от пола – 

девушки более открыты к самообразовательной деятельности, нежели 

молодые люди. Из образовательных характеристик заметно влияют уровень 

успеваемости респондентов и форма обучения – отличники больше времени 

уделяют самообразованию, как и студенты-заочники. Родительское 

образование имеет некоторое влияние на уровень мотивации. Чем оно ниже у 

родителей, тем выше уровень мотивации у студента. Также оказалось, что в 

каждом направлении обучения превалирует средний уровень мотивации, 

однако на втором месте у гуманитариев и будущих технических 

специалистов на втором месте стоит высокий уровень мотивации, а на 

естественном профиле вторым выделяется низкий. 

Также мы установили, какой из типов мотивации к самообразованию 

преобладает у студентов Челябинских ВУЗов. Было выяснено, что 

положительная мотивация является наиболее предпочтительной, нежели 

отрицательная. Причем у работающих студентов, которые составляют почти 

половину опрошенных, треть мотивации имеет отрицательную 

направленность, это может быть связано с условиями работы или 

начальством.  

В следующем параграфе мы больше погрузимся в тему 

самообразования студентов и проанализируем, какие формы, и функции 

самообразования наиболее распространены в студенческой среде на данный 

момент. 
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2.2. Характер самообразовательной деятельности студентов 

Проведенное нами исследование было направлено не только на 

изучение мотивации в отрыве от деятельности человека. Для нас было важно 

связать её с конкретной деятельностью, в нашем случае это самообразование. 

Самообразовательная деятельность крайне важна для индивида, не только 

потому, что с помощью неё можно добиться определенных целей, но и 

потому что она развивает человека как личность. Особенно это важно для 

студента, который только строит свою жизнь и ищет место в обществе. 

Понятие самообразования отличается своей многогранностью. Кто-то 

считает, что оно составляет лишь самостоятельную часть обучения индивида, 

кто-то выступает за участие педагога в самообразовании в качестве 

инструктора. Здесь нет неправильного мнения, ведь каждый определяет для 

себя самообразовательную деятельность по-своему. В нашем исследовании 

мы определили для себя это понятие как многоаспектное явление, 

включающее в себя развитие личностных качеств человека, познание 

окружающего мира, овладение бытовым опытом, самовоспитание и, наконец, 

возможность индивида для повышения и сохранения профессиональных 

компетенций. 

Исходя из этого, мы решили узнать, как же студенты определяют для 

себя данное понятие. По итогу опроса лишь 3,3% респондентов не смогли 

определиться, что же для них значит данная деятельность. Это 

неудивительно, ведь данное понятие очень разветвленное и к нему трудно 

подобрать точное описание. Больше половины опрошенных студентов 

разделяют нашу идею о многоаспектности самообразования и выбрали 

вариант «все вышеперечисленное» (58,3%). На втором и третьем месте у 

студентов расположились варианты «развитие личностных качеств» – 16,3%, 

и «самовоспитание» – 8,3%. Это объясняется тем, что распространенное 

определение самообразование все-таки подкрепляется мнением о том, что 
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человек самостоятельно самосовершенствуется и раскрывает в себе какие-то 

новые навыки и компетенции. Следом по популярности был выбран вариант 

«возможность повышения и сохранения профессиональной компетенции» – 

7,5%. Видимо, для кого-то самообразование предстает лишь в свете 

инструмента для карьерного роста и улучшения специализированных знаний. 

Всего 5,4% отметили самообразование как возможность познать 

окружающий мир, не наблюдая в этом явлении каких-либо еще преимуществ. 

И, наконец, ничтожное число респондентов в 0,8% овладевают бытовым 

опытом с помощью самообразования (таблица 10). 

Таблица 10 – Определение понятия самообразования студентами  

Определение  

Абсолютное 

значение, 

чел. 

% от числа 

ответивших 

Все вышеперечисленное  140 58,3 

Развитие личностных качеств  39 16,3 

Самовоспитание  20 8,3 

Возможность повышения и сохранения профессиональной 

компетенции  
18 7,5 

Познание окружающего мира  13 5,4 

Затрудняюсь ответить  8 3,3 

Овладение бытовым опытом  2 0,8 

Итого: 240 100,0 

Не смотря на то, что сейчас часто пропагандируют пользу 

самообразования, как и непрерывного образования на протяжении всей 

жизни, есть люди, которые не считают нужным им заниматься. Есть и такие, 

кто понимает всю важность данного процесса, но не могут побороть свою 

прокрастинацию. Такие люди обычно хотят равняться на других и идти к 

заветной цели, строят красочные планы на будущее, но дальше построения 

планов дело не заходит. Мы решили узнать, кто же из наших респондентов 

занимается самообразованием, а кто откладывает всё до лучших времён.  

По результатам исследования выяснилось, что абсолютное 

большинство опрошенных студентов, составляющее 87,1%, занимаются 

самообразованием. Это подтверждает наше недавнее заявление о том, что 

самообразовательная деятельность сейчас активно пропагандируется и 
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повсеместно распространяется. Но все же одна шестая опрошенной 

совокупности не может себя заставить самообразовываться (приложение 1, 

таблица 12). Даже притом, что почти половина тех, кто не занимается 

самообразованием, разделяет наше многогранное определение к данному 

процессу, они не стараются самостоятельно образовываться. 15,8% 

несамообразовывающихся респондентов затруднились определить, что же 

такое самообразование. Видимо для них сложно понять, в чем заключается 

деятельность, которой они не занимаются. Остальные же, в основном, также 

определяли самообразование как средство развития личностных навыков 

(10,3%), привычек (11,8%) и профессиональных компетенций (10,3%) 

(таблица 11). 

Таблица 11 – Определение понятия самообразования студентами в 

зависимости от факта занятий самообразовательной 

деятельностью (в % от числа ответивших) 

Чем является самообразование  

Занятия самообразованием 

Да, 

занимаюсь 

Нет, не 

занимаюсь 

Все вышеперечисленное  60,8 44,8 

Развитие личностных качеств  17,2 10,3 

Самовоспитание  7,7 11,8 

Возможность повышения и сохранения профессиональной 

компетенции 
7,7 10,3 

Познание окружающего мира  4,8 6,9 

Затрудняюсь ответить  1,4 15,8 

Овладение бытовым опытом  0,5 0,0 

Итого:  100,0 100,0 

Ни для кого не секрет, что на наш взгляд на мир и отношение к вещам 

или к какой-либо деятельности, ценности имеют огромное влияние. 

Ценности по своей сути это некий набор жизненных ориентаций человека, 

которым он следует на протяжении своего существования. Мы разделили их 

на терминальные и инструментальные. Первые обычно характеризуются тем, 

к чему тяготеет человек, то есть ценности-цели, к достижению которых 

нужно стремиться на протяжении всей жизни. Инструментальные же 
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ценности – это ценности средства и скорее представляют собой образ 

действий. 

Мы решили узнать, какие ценности преобладают у студентов 

Челябинских вузов, в зависимости от того, занимаются ли они 

самообразованием, или нет. В целом по массиву, из терминальных 

ценностей, наиболее важной оказалось качество жизни. Качество жизни – 

комплексное понятие и включает в себя множество составляющих: это 

материальное благосостояние, социальное обеспечение и здравоохранение, 

семья, культура, окружающая среда и прочее. Неудивительно, что для 

многих респондентов очень важна совокупность всех этих показателей на 

высоком уровне. Затем, опрошенные студенты отметили большую важность 

здоровья и безопасности. Важность этих ценностей объясняется тем, что 

здоровье не купишь ни за какие деньги, а безопасность как раз может 

обеспечивать определенный уровень здоровья, если эти составляющие не 

будут поддерживаться на должном уровне, это будет омрачать жизнь 

человека.  

Следующими важными терминальными ценностями выступили 

наличие верных друзей, добро и общение. Человеку нужен человек, особенно 

близкий и понимающий, это объясняет высокий уровень вышеупомянутых 

показателей. И, конечно же, индивид – социальное существо, мы не можем 

обходиться без коммуникации с другими людьми. 

Удивили итоговые показатели по ценностям «карьера» и «социальный 

статус». Хоть они и не самые последние в списке жизненных ценностей 

респондента, они наименее важны, нежели вышеупомянутые. Видимо, эти 

показатели значат для человека меньше в отрыве от преданных любимых 

людей и крепкого здоровья. Обычно люди, которые строят успешную 

карьеру, но забывают про семью и близких, в итоге становятся несчастными 

и одинокими.  

Ценность «богатство» тоже невысоко оценивается. Думаю, деньги, как 

и карьера, небольшого стоят, ведь настоящие друзья не будут любить тебя за 



59 
 

деньги. Это подтверждает оценка ценности «любовь» выше, нежели оценка 

ценности «богатство». Ведь очень важно любить и быть любимым. Здоровье 

же хоть и можно улучшить за счет материальных средств, но не в каждом 

случае и ненадолго (таблица 12). 

Таблица 12 – Жизненные ценности, индекс* 

Ценности 
В целом по 

массиву 

Занятия самообразованием 

Да, 

занимаюсь 

Нет, 

занимаюсь 

Качество жизни  3,76 3,79 3,54 

 Безопасность  3,69 3,73 3,48 

Здоровье  3,68 3,74 3,29 

Преданные друзья  3,61 3,68 3,21 

Саморазвитие  3,60 3,70 2,90 

Общение  3,58 3,63 3,25 

Добро  3,56 3,59 3,21 

Отдых и развлечения  3,52 3,53 3,43 

Свобода слова  3,50 3,56 3,11 

Карьера  3,47 3,48 3,52 

Любовь  3,43 3,48 3,14 

Законность  3,37 3,43 2,97 

Уровень образования  3,26 3,31 2,86 

Равенство  3,13 3,19 2,76 

Богатство  3,00 2,96 3,25 

Красота  2,99 3,02 2,79 

Признание обществом  2,88 2,92 2,62 

Принадлежность к определенной группе  2,24 2,25 2,25 

Следование традициям  2,13 2,13 2,00 

*Индекс измеряется от 1 до 4, где 4 – высшая оценка значимости  

Красота для опрошенных респондентов была менее важной ценностью. 

Видимо, многие понимают, что красота – это не самое главное в жизни, 

внутренний мир намного важнее. Ценность «принадлежность к определенной 

группе» и «признание обществом» были крайне неважными для 

респондентов. Сейчас люди любят не зависеть от других и проявлять 

самостоятельность, мобильность между социальными группами также 

присутствует. 
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Что касается инструментальных ценностей, здесь почти все ценности 

были достаточно важны для респондентов. Наибольшую важность имела 

ценность «саморазвитие». Как мы отмечали ранее, студенты осознают 

значимость саморазвития и самообразования, так что для нас не было 

сюрпризом, что она стала наиболее значимой среди инструментальных 

ценностей. Однако «уровень образования» был отмечен респондентами 

намного ниже. Все-таки собственное саморазвитие важнее, нежели 

образованность другого человека, это объясняет разность показателей. 

Следующими важными ценностями из упомянутых стала «свобода 

слова» и «законность», которые оказались важнее уровня образования. В 

нынешнем демократическом общество появилась возможность высказывать 

свое мнение и быть услышанным, а закон будет защищать вас от 

нежелательных действий со стороны других индивидов. Наименее значимой 

оказалась ценность «следование традициям». В настоящее время, конечно, 

пытаются сохранять старые традиции, но их могут вытеснять новые – люди 

одеваются, говорят и ведут себя по-другому, нежели десять лет назад, что уж 

говорить о более позднем времени. Общество развивается и не всегда 

держится за старое – в этом нет ничего необычного. 

Если обратить внимание на респондентов, занимающихся 

самообразованием, мы увидим, что многие ценности в целом имеют для них 

большее значение, нежели для тех, кто не занимается самообразованием. Для 

студентов увлеченных самообразовательной деятельностью наиболее 

важными ценностями оказались те же, что и в целом по массиву – качество 

жизни, безопасность и здоровье. Тогда как у их оппонентов, среди прочих, 

превалировали отдых и развлечения, карьера и богатство. Но как построить 

успешную карьеру и разбогатеть без нужных знаний и умений? Видимо 

данные респонденты не задаются этим вопросом. 

Углубимся в тему саморазвития студентов. Одной из наших задач было 

узнать, посредством чего в основном осуществляется их 
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самообразовательная деятельность. Другими словами, нужно было выявить 

наиболее популярную форму самообразования у респондентов. 

В результате опроса было установлено, что самой распространенной 

формой самообразовательной деятельности, вопреки нашим ожиданиям, 

стало чтение книг (67,9%). Несмотря на широкое распространение 

компьютерных поисковых систем, и Интернет-ресурсов в целом, книги не 

теряют былой популярности и все еще являются главным проводником в мир 

знаний. Второй по популярности стала форма дистанционного обучения с 

помощью Интернета, в два раза меньше человек выбрали этот вариант – 

35,8%. Мы живем в век наибольшей развитости информационных 

технологий, где каждый может найти почти любую информацию в открытом 

доступе. Проблема в том, что эта информация очень разрознена, и 

достаточно трудно собрать её воедино. Эта проблема приводит к тому, что 

человек получает отрывочные знания из Интернета, не представляя полной 

картины о тех или иных явлениях. 

Прослушивание лекций, изучение иностранных языков и посещение 

тренингов вошли в пятерку наиболее применяемых форм в самообразовании 

(32,1%, 30% и 25% соответственно). Лекции и мастер-классы сейчас очень 

популярны как в молодежной среде, так и у старшего поколения. С помощью 

них можно углубиться в конкретную тему, повысить квалификацию в 

текущей специальности или, при желании, перепрофилироваться в какую-то 

новую. Изучение же языков приносит большую пользу для развития мозга и 

человеческого мышления, к тому же, знания языка может помочь при 

трудоустройстве, а также даёт возможность изучать информацию от 

иностранных источников на языке оригинала, что повышает 

осведомленность о предмете. 

Вслед за вышеупомянутыми формами следуют занятия 

программированием и улучшение памяти и логического мышления (22,1% и 

20,8% соответственно). И то, и другое, может успешно дополнять друг друга, 

ведь, как упоминалось ранее, мы живем в век информационных технологий и 
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такой навык, как программирование может стать отличным способом для 

оптимизации различных процессов, как профессиональных, так и бытовых. А 

улучшение когнитивных навыков и памяти, в общем и целом развивают мозг 

и позволяют улучшать свои результаты не только в самообразовании, но и в 

других жизненных сферах (таблица 13).  

Таблица 13 – Форма самообразования студентов  

Форма самообразования  % от числа ответивших 

Чтение книг  67,9 

Дистанционное обучение с помощью интернета  35,8 

Прослушивание лекций  32,1 

Изучение иностранных языков  30,0 

Посещение тренингов, мастер-классов  25,0 

Работа с компьютерными программами  22,1 

Улучшение памяти и логического мышления  20,8 

Просмотр телепередач  16,7 

Посещение выставок, музеев  16,3 

Игра на музыкальных инструментах  16,3 

Рисование  12,1 

Получение нескольких специальностей  11,7 

Рукоделие  9,2 

Итого:  315,8 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

Примерно равное количество опрошенных респондентов выбрало 

формой самообразовательной деятельности просмотр телепередач, 

посещение выставок и игру на музыкальных инструментах (16,7%. 16,3%, 

16,3% соответственно). В настоящее время небольшая часть молодежи занята 

просмотром телепередач, т.к. все это можно найти в Интернете, однако и по 

телевизору можно найти что-то образовательное («Культура», «National 

Geographic», «Наука», «Discovery Channel» и проч.). Небольшая доля 

выбранного ответа «посещение музеев», как формы самообразования, 

объясняется снижением популярности данной активности, как 

времяпрепровождения в целом, кто-то считает это занятие скучным, 

неинтересным или просто бесполезным. Также, причина может крыться в 

том, что Челябинск является одним из крупнейших промышленных городов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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России и упор в его развитии идёт именно в этом направлении, а не в идеи 

распространения искусства и открытия новых музеев и галерей. Но, как ни 

крути, музеи способствуют культурному просвещению и связывают 

современность с исторической памятью прошлого. С помощью музейных 

экспонатов проще изучать историю, а начинающие или действующие 

художники могут черпать вдохновение из работ современных или давно 

ушедших, но величайших мастеров искусства.  

Замыкает таблицу творческие формы самообразовательной 

деятельности – рисование и рукоделие (12,1% и 9,2% соответственно). Не все 

любят заниматься творчеством, возможно у кого-то не хватает времени на 

художественные занятия и им предпочитают что-то информационное и 

познавательное. В тройку наименее популярных форм также вошло 

получение нескольких специальностей – 11,7%. Возможно, студенты не 

рассматривают данную форму, как вид самообразовательной деятельности, 

ведь зачастую дополнительную специальность можно получить в 

университете. Но не все учитывают то, что с увеличение числа 

специальностей увеличивается и необходимость изучения дополнительной 

информации. Такую информацию не всегда дают в образовательных 

учреждениях, и её приходится искать и усваивать самостоятельно, без чьей 

либо помощи. 

Вероятно, преобладающая форма самообразования у студентов связана 

с их направлением обучения. Мы отследили эту взаимосвязь с помощью 

двухмерного распределения и выделили наиболее популярные формы 

самообразования по данным направлениям.  

Студенты естественно-научного профиля больше всего привержены 

чтению книг (57,6%), прослушиванию лекций, изучению языков и 

улучшению когнитивных характеристик (25,4% каждый вариант). Книги, 

опять, же являются непоколебимым источником нужной информации в 

независимости от распространения Интернета, как и прослушивание лекций. 

Изучения языков же очень важно в данном образовательном направлении, 



64 
 

т.к. многие термины и понятия в естественных науках приводятся на 

иностранных языках, поэтому знать и понимать их очень полезно. 

Респонденты, обучающиеся на гуманитарных направлениях, в 

основном самообразовываются за счет книг (75,2%). Причем этот показатель 

наибольший среди всех направлений, ведь данный профиль предполагает 

больше теоретического материала, нежели в остальных. Здесь, как и в 

предыдущем направлении обучения, популярно изучение языков (33,9%) и 

прослушивание лекций (38%), а также дистанционное обучение с помощью 

интернета (34,7%). Объяснение может скрываться, снова, в большом 

количестве теоретического материала. Не всегда есть возможность сходить в 

библиотеку или отыскать там старинные записи философов или мыслителей, 

зато до них можно добраться удаленно с помощью Интернета (таблица 14). 

Таблица 14 – Форма самообразования студентов в зависимости от 

направления обучения (в % от числа ответивших) 

Форма самообразования  
В целом по 

массиву 

Направление обучения 

Естественное Гуманитарное Техническое 

Чтение книг  67,9 57,6 75,2 64,4 

Посещение выставок, музеев  16,3 16,9 19,8 8,5 

Просмотр телепередач  16,7 11,9 23,1 8,5 

Работа с компьютерными 

программами  
22,1 22,0 14,9 37,3 

Прослушивание лекций  32,1 25,4 38,0 27,1 

Дистанционное обучение с 

помощью интернета  
35,8 40,7 34,7 33,9 

Изучение иностранных языков  30,0 25,4 33,9 27,1 

Рукоделие  9,2 5,1 9,9 11,9 

Улучшение памяти и логического 

мышления  
20,8 25,4 17,4 23,7 

Рисование  12,1 13,6 13,2 8,5 

Игра на музыкальных 

инструментах  
16,3 16,9 15,7 16,9 

Посещение тренингов, мастер-

классов  
25,0 16,9 29,8 23,7 

Получение нескольких 

специальностей  
11,7 8,5 10,7 16,9 

Итого:  360,4 330,5 379,3 355,9 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 
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И наконец, у студентов технического направления, наиболее 

популярной формой снова выступило книжное чтение (64,4%). Однако 

другими наиболее выбираемыми средствами для самообразования стали 

работа с компьютерными программами и дистанционное обучение с 

помощью интернета (37,3% и 33,9% соответственно). Это неудивительно, 

ведь данный профиль напрямую связан с научно-техническим прогрессом и 

развитием различных технологий. Эти студенты осознают надобность 

дополнительного самообразования в выбранной специальности, помимо 

основных занятий в университете.  

Что касается связи формы самообразования с демографическими 

характеристиками, можно выделить то, что у девушек больше всего 

преобладают, кроме чтения книг (81,7%), такие формы, как прослушивание 

лекций, дистанционное обучение с помощью Интернета и изучение 

иностранных языков (40,8%, 41,5%, 39,4% соответственно). А у парней – 

также кроме чтения книг (70,1%) – это работа с компьютерными 

программами и обучение с помощью Интернета (35,8% и 40,3% 

соответственно). Как мы видим, молодые люди больше привержены веяниям 

новых технологий и более техническим направлениям самообразования 

(приложение 3, таблица 15).  

Наша последняя задача состояла в выявлении преобладающей функции 

самообразования в студенческой среде. По результатам исследования, 

абсолютное большинство респондентов – 73,8% – отметило для себя 

экстенсивную функцию самообразования. Данная функция состоит в 

приобретении и накоплении знаний, очевидно, что большинство студентов 

самообразовываются в первую очередь для того, чтобы узнать больше 

нового. Но чтобы лучше усваивать знания и навыки нужно развивать 

когнитивные и рефлективные способности, такие как память, мышление, 

самосознание. Именно поэтому, второй по популярности стала функция 

саморазвития (61,3%). 
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Не секрет, что миром правят деньги и многих они делают счастливыми, 

хоть и говорится, что счастья на них не купишь. Однако в тройке наиболее 

превалирующих функций самообразовательной деятельности оказалась 

материальная функция, которую отметили для себя почти половина 

опрошенных (45,8%). 

На следующих позициях, примерно в равной доле, были отмечены 

психотерапевтическая и инструментальная функции (37,9% и 35,8% 

соответственно). Многие люди получают удовольствие от получения новых 

знаний или от осознания того, что они развиваются в любимом деле. 

Неслучайно психологи советуют заглушать негативные переживания работой 

или любимым делом, так и с самообразовательной деятельностью. Однако 

самообразование является не только инструментом к душевному 

спокойствию человека, но и ко многим другим целям, которые ставит для 

себя человек. Это может быть как продвижение по службе, так и сдача 

экзамена или получение положительной оценки и т.п. (таблица 15) 

Таблица 15 – Функция самообразования в студенческой среде  

Функция самообразования  % от числа ответивших 

Экстенсивная  73,8 

Саморазвитие  61,3 

Материальная  45,8 

Психотерапевтическая  37,9 

Инструментальная  35,8 

Коммуникативная  17,9 

Компенсаторная  14,2 

Итого:  286,7 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

Наименее популярными функциями самообразования стали 

коммуникативная и компенсаторная (17,9% и 14,2%). Студенты оценили эти 

функции не столь важными, нежели вышеупомянутые, возможно, 

компенсаторная функцию может заменить экстенсивную, а коммуникативная 

– психотерапевтическую. Думаю, коммуникативная сторона 

самообразовательной деятельности не так важна, т.к. она не имеет столь 
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большого значения в самообразовании, ведь общаться с другими людьми 

можно и не самообразовываясь. Но какие это будут люди, уже другой 

вопрос. 

Мы отследили, как взаимосвязаны функции самообразования с 

материальным положением студентов. В итоге выяснилось, что у всех 

респондентов, вне зависимости от дохода, на первое место встает 

экстенсивная функция самообразовательной деятельности. Однако у менее 

обеспеченных студентов она более явно выражена (90,9% у кого денег 

хватает только на еду и у тех, у кого денег хватает на еду и одежду). На 

втором месте у этих же групп респондентов и у среднего класса
1
, стоит 

функция саморазвития (81,8%, 67,3%, 69,2% соответственно). Видимо, для 

данных групп населения приращение знания и развитие когнитивных 

способностей является более важным, нежели какие-то еще составляющие 

самообразовательной деятельности. 

Отметим, что студенты, которым хватает денег только на еду, особо 

выделили психотерапевтическую функцию самообразования (63,6%). Они 

наслаждаются самообразовательной деятельностью и пытаются забыться с 

помощью неё. В то время как средний класс и более обеспеченные 

респонденты инвестируют свои знания и получают за это материальное 

вознаграждение (54,9% и 73,1% соответственно). Разброс доли от среднего 

класса к высшему
2
 также показывает успешность инвестирования в 

самообразование. У наиболее обеспеченных участвующих в опросе 

студентов также превалировали функция саморазвития (69,2%) и 

инструментальная функция (61,5%). Это еще раз доказывает дальновидность 

данных респондентов, они получают знания, обрабатывают их и достигают 

поставленных целей с помощью самообразования (приложение 1, таблица 

13). 

                                                           
1
 Здесь и далее по тексту к среднему классу относятся респонденты, выбравшие вариант 

ответа «Денег хватает на покупку товаров длительного пользования». 
2
 К высшему классу относятся те респонденты, выбравшие вариант ответа «Можем 

позволить себе приобрести машину, квартиру». 
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Таблица 16 – Функция самообразования в студенческой среде в зависимости 

от типа мотивации (в % от числа ответивших) 

Функции самообразования  
Тип мотивации 

Положительная Отрицательная 

Экстенсивная  85,1 78,6 

Саморазвитие  70,7 61,9 

Компенсаторная  16,3 31,0 

Психотерапевтическая  43,8 81,0 

Коммуникативная  20,7 28,6 

Инструментальная  41,3 31,0 

Материальная  52,9 52,4 

Итого:  330,8 364,3 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

Мы также решили выяснить, как коррелируют функции 

самообразования с преобладающим типом мотивации. В ходе анализа 

удалось выяснить, что студенты с положительным типом мотивации больше 

отмечают для себя функцию саморазвития и экстенсивную (70,7% и 85,1% 

соответственно). Положительные мотивы больше способствуют усвоению 

знаний, т.к. желание самообразовываться идёт чаще всего от самого 

индивида, а не является результатом принуждения. При отрицательной же 

мотивации на первое место становится психотерапевтическая функция (81%), 

экстенсивная и саморазвивающая функции также важны (78,6% и 61,9% 

соответственно). Главенство психотерапевтической функции объясняется 

тем, что при отрицательной мотивации человек может самообразовываться, 

чтобы сбежать от своего «Я», заглушить какие-то эмоции, угодить тем или 

иным людям, что в результате принесёт ему облегчение (таблица 16).  

Материальная функция тоже имеет здесь значение, в независимости от 

типа мотивации (52,9% –положительная, 52,4% – отрицательная). 

Мы проанализировали составляющие самообразования у студентов 

высших учебных заведений Челябинска. На основе полученных данных мы 

выяснили, что абсолютное большинство респондентов согласно с нашим 

определением самообразования, как многоаспектного явления и включает 

туда развитие личностных качеств человека, познание окружающего мира, 
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овладение бытовым опытом, самовоспитание и возможности для повышения 

и сохранения профессиональных компетенций индивида. 

Наиболее важными из терминальных ценностей у студентов оказались 

качество жизни, безопасность и здоровье, а из инструментальных – 

саморазвитие. Так что неудивительно, что большинство из студентов ценит 

самообразование и занимается им. 

В результате анализа не подтвердилась наша гипотеза о том, что в 

студенческой среде наиболее преобладает такая форма самообразования, как 

обучение с помощью Интернета. Сейчас, как и на протяжении долгого 

времени, наиболее популярной формой является самообразование с 

помощью книг. 

Форма самообразования имеет некоторую зависимость от направления 

обучения. На каждом направлении чтение книг имеет главенствующее 

положение, обучение с помощью Интернета также имеет место быть. Но, у 

студентов естественного профиля наиболее распространены изучение языков 

и улучшение когнитивных навыков; на гуманитарных направлениях имеют 

приверженность к прослушиванию лекций, и также популярны языки; 

студенты технических специальностей в основном занимаются 

программированием. 

Что касается функций самообразования, здесь особо отметились 

экстенсивная, а функция саморазвития расположилось вслед за ней. Также 

была выявлена корреляция между функцией самообразования и уровнем 

дохода респондентов – чем выше доход, тем больше преобладала 

материальная и инструментальная функции. 

Взаимосвязь с функцией самообразования выявилась и по отношению 

к типу мотивации. Студенты с положительным типом больше отдавали 

предпочтение функции саморазвития и экстенсивной функции, а 

респонденты с отрицательным типом мотивации больше всего выделяли 

психотерапевтическую функцию.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе мы рассмотрели теории мотивации таких авторов, как 

С. Адамс, В. Врум, Ф. Герцберг, Э. Локк, Э. Лоулер, Д. Макклелланд, 

А. Маслоу, Л. Портер. Мы рассмотрели наиболее распространенные теории 

мотивации как содержательные, так и процессуальные, таким образом, мы 

можем подвести итог проделанной работы. Выводом служит то, что 

содержательные теории действительно базируются на потребностях 

индивидов, а процессуальные – на анализе поведения индивидов в 

соответствии с их восприятием. Теории, которые были нами рассмотрены, 

так или иначе несут в себе черты предшествующих теорий, они являются 

дополняющими и продолжающими элементами друг друга. Рассмотренные 

теории дают нам в дальнейшем осознать, какие именно факторы являются 

движущими для индивида. Также, анализ данных теорий помогает нам 

понять, каким образом нужно их мотивировать, чтобы они сделали 

правильный выбор не только для них самих, но и для всего общества в 

целом. 

Во второй главе мы рассмотрели теоретические предпосылки изучения 

самообразования таких зарубежных авторов, как П. Бергер, Э. Гуссерль, 

Э. Дюркгейм, Т. Лукман, К.Мангейм, Р.Мёртон, Т. Парсонс , У. Старк, 

М. Шелер, А. Шюц, а среди отечественных авторов таких, как Л. Г. Борисова, 

Ю. Р. Вишневский, В. А. Дмитриенко, Г. Е. Зборовский , Л. Н. Коган, 

Л. Ф. Колесников, Н. А. Люря, В. Я. Нечаев, А. М. Осипов, В. Н. Турченко, 

Т. Шапко. 

Анализ, который был проведен нами, отражает наличие теоретических 

предпосылок для формирования методологии фундаментальных и 

прикладных исследований самообразования. На данный момент актуальность 

проблем самообразования характеризуется совокупностью гуманистических 

идей, которые заостряют свое внимание на человеке. Все развитие 
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гуманистической мысли приводит общество к осознанию того, что 

фундаментом для решения его проблем, будь то экономически или 

управленческие, технологические или политические, духовные или 

социальные, должно стать развитие человека. В данном идейном контексте 

гносеологическая проблематика, оказывая воздействие на формирование 

методологии исследования самообразования, позволяет дать ответы на 

вопросы о характере субъекта самообразования, специфике субъект–

объектных отношений, а также особенностях знакового представления о 

знании как условии, средстве и результате самообразования. Идейный 

потенциал социологии знания и социологии образования составляет основу 

методологической базы изучения самообразования. Наши догадки приводят 

к тому, что в изучении самообразования необходимо реализовать 

преимущества межотраслевого взаимодействия социологии образования и 

социологии знания. 

Исследование показало, что в основе действий индивида всегда лежит 

большое количество разнообразных большинства факторов – 

демографических, социальных, эмоциональных и т.д. Данные факторы 

влияют и на мотивационную сторону действий, они подпитывают её и 

заставляют человека чаще прибегать к поведению. Есть множество 

определений мотивации, т.к. до сих пор нет однозначного ответа о 

конкретных мотивационных предпосылках, ведь каждый человек уникален, 

как и его мотивационные характеристики. Эти характеристики могут быть в 

глубине подсознания, но они будут влиять на поведение индивида. 

Рассмотрев и проанализировав мотивационные характеристики 

самообразовательной деятельности, мы выяснили, что у студентов 

преобладает средний уровень мотивации. Он увеличивается вместе с 

возрастом и различается в зависимости от пола – девушки более открыты к 

самообразовательной деятельности, нежели молодые люди.  

На уровень мотивации, судя по нашему исследовании, также влияют 

образовательные характеристики, такие как уровень успеваемости 
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респондентов и форма их обучения – студенты-отличники больше времени 

уделяют самообразованию, как и студенты-заочники. Образование родителей 

респондента играет не последнюю роль в определении уровня мотивации. 

Чем оно ниже у родителей, тем выше уровень мотивации у студента. Также 

выяснилось, что на всех направлениях обучения, как и в целом по массиву, 

превалирует средний уровень мотивации, однако на втором месте у 

гуманитариев и будущих технических специалистов на втором месте стоит 

высокий уровень мотивации, а у студентов естественного профиля вторым 

выделяется низкий уровень. 

Мы также выяснили, что положительная мотивация является наиболее 

предпочтительной, нежели отрицательная. Причем у трети работающих 

студентов, которые составляют почти половину опрошенных, мотивация 

имеет отрицательную направленность, это может быть связано с условиями 

работы или начальством.  

Мы проанализировали составляющие самообразования у студентов 

высших учебных заведений Челябинска. На их основе было выявлено, что 

абсолютное большинство респондентов трактуют самообразование, как 

многоаспектное явление и включает туда развитие личностных качеств 

человека, познание окружающего мира, овладение бытовым опытом, 

самовоспитание и возможности для повышения и сохранения 

профессиональных компетенций индивида. 

По итогам исследования не подтвердилась выдвинутая гипотеза о том, 

что для студентов предпочтительна такая форма самообразования, как 

обучение с помощью Интернета. Уже на протяжении долгого времени 

наиболее популярной формой является самообразование с помощью книг. На 

форму самообразования несколько влияет направление обучения. На каждом 

направлении популярно чтение книг и обучение с помощью Интернета. Но, у 

студентов естественного профиля наиболее распространены изучение языков 

и улучшение когнитивных навыков; на гуманитарных направлениях отдают 
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предпочтение прослушиванию лекций и  языкам; студенты технических 

специальностей в основном занимаются программированием. 

Среди функций самообразования особо выделили экстенсивную и 

функцию саморазвития. Отмечалась связь между функцией самообразования 

и уровнем дохода респондентов – чем выше доход, тем больше преобладала 

материальная и инструментальная функции. Также функция 

самообразования корреллировала с типом мотивации Студенты с 

положительным типом больше отдавали предпочтение функции 

саморазвития и экстенсивной функции, а респонденты с отрицательным 

типом мотивации больше всего выделяли психотерапевтическую функцию. 

Подводя итог проведенной работы, отметим, что самообразовательная 

деятельность неотделима от человека. Также, важным моментом является то, 

что самообразовываясь, человек влияет тем самым не только на свой 

внутренний мир, но и на свое окружение, а также помогает решать 

разнообразные проблемы общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Программа социологического исследования на тему: 

«Мотивация студентов к самообразовательной деятельности» 

Методологический раздел программы 

Проблемная ситуация  

Нынешнее общество запрашивает от каждого индивида постоянного 

увеличения степени собственных познаний, умений и способностей. Это 

связано с непрерывным развитием разнообразных сфер знаний, а также их 

стремительным устареванием.  

На данный момент есть разнообразные методы увеличения качества 

подготовки учащихся к трудовой деятельности в системе высшего 

профессионального образования. Их создатели пытаются обойти нежелание 

обучающихся к учёбе, к знаниям, к формированию познавательных, а 

позднее, профессиональных мотивов и пристрастий. Зачастую, такие 

кампании состоят из повышения контроля над выполнением работы 

студентов, или же из попыток передачи и усвоения знаний с помощью 

информационных технологий. К сожалению, данные методы не всегда 

бывают эффективными.  

Одно из вероятных решений данного противоречия есть воспитание у 

студентов надлежащего отношения к получаемым ими знаниям, навыкам и 

умениям, развитие у них необходимости в самообразовательной 

деятельности. 

В условиях современного общества успешность жизненного пути 

человека, в частности его социально-профессиональные траектории, все в 

большей степени определяются приобретаемыми знаниями, навыками, 

компетенциями. Повышение уровня образования, приращение запаса знаний, 
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навыков, способностей и мотиваций человека, сопровождается 

восхождением молодежи по ступеням социально-профессионального статуса. 

Одновременно инвестиции в человеческий капитал, особенно в образование, 

приносят выгоды, не связанные непосредственно с доходами, например, 

повышение социальной самооценки личности.  

Социальные изменения составляют основу человеческого капитала. 

Поэтому изучение стратегий повышения уровня образования представляют 

сейчас большой интерес. К сожалению, работодателям сейчас невыгодно 

обеспечивать образование кадров, они попросту не хотят выделять на это 

деньги, поэтому, каждый должен задумываться о личном самообразовании, 

так как на данный момент наблюдается большое расхождение между 

образовательной деятельностью и трудовой. Выпускнику ВУЗа, только что 

поступившему на работу, приходится постигать азы трудовой деятельности, 

так как в университетах этому не учат. Поэтому, чтобы составить 

конкуренцию, а также, чтобы выиграть эту конкурентную борьбу, 

одновременно с вузовским образованием, студент должен прибегать к 

самообразованию. 

Статистика показывает, что финансирование образования 

увеличивается во много раз, а его качество существенно не меняется. Сфера 

образования работает сама на себя, а конкурентная борьба между учебными 

заведениями за бюджетные места и платных студентов не способствует 

повышению качества обучения и часто приводит к имитации 

образовательного процесса.  

Актуальность данной темы увеличивается еще и тем, что 

самообразование человека неотделимо от контекста его непрерывного 

образования. Непрекращающееся самообразование помогает личности 

постоянно развиваться, подталкивает к творчеству, побуждает учащихся 

самостоятельно искать решение поставленных задач.  

Главное условие постоянного и эффективного самообразования есть 

индивидуальная мотивация человека. Поэтому изучение проблемы 
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самообразования не может быть исчерпывающим без определения 

мотивационных характеристик данного явления. 

Проблема исследования: Выявление того, какое место самообразование 

занимает в жизни студентов, как студенты мотивируют себя на занятия 

самообразовательной деятельностью. 

Объект исследования: студенты челябинских высших учебных 

заведений. 

Предмет исследования: мотивация студентов к самообразовательной 

деятельности и характеристики непосредственно самообразовательной 

деятельности. 

Цель исследования: определить, изучить и проанализировать 

мотивационные характеристики самообразовательной деятельности 

студентов, выявить характеристики самообразования. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень мотивации студентов к занятиям 

самообразованием. 

2. Выявить какой тип мотивации к самообразованию преобладает у 

студентов. 

3. Установить основные формы самообразования студентов. 

4. Выделить преобладающую функцию самообразования в 

студенческой среде. 

 

Уточнение и интерпретация основных понятий 
 
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, 

которые стимулируют желание и энергию человека на поддержание интереса 

и посвящение его определенной деятельности либо приложение усилий для 

достижения цели. 

Мотив – это обобщённый образ (видение) материальных или 

идеальных предметов, представляющих ценность для человека, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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определяющий направление его деятельности, достижение которых 

выступает смыслом деятельности.  

Степень мотивации – желание студента и проявление этого желания 

заниматься определенной деятельностью (в нашем случае 

самообразованием). 

Ценности – объекты, явления, их свойства, воплощающие в себе 

общественные идеалы и выступающие как эталон должного. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции. 

Самообразование – овладение знаниями, навыками и умениями по 

инициативе самого обучающегося в отношении предмета знаний, объема и 

источника познания, установления продолжительности и времени 

проведения занятий, а также выбора форм удовлетворения познавательных 

интересов и потребностей. 

Самосовершенствование – совершенствование своих нравственных, 

умственных или физических качеств. 

Самовоспитание – это осознанная деятельность человека, направленная 

на то, чтобы реализовать себя как личность.  

Личностные качества – это приобретаемые человеком особенности, 

которые проявляются в устойчивом способе поведения человека. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

Кругозор – круг интересов и знаний человека. 

Культурный уровень – это сочетание ценностей, предпочтений, 

надежд, идей и символов человека. 

Студенческая среда – это среда формирования социально 

адаптированной личности, готовой к продуктивной профессиональной 

деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Направление образования – направленность образования в то или иное 

русло наук. 

Демографические факторы – половозрастная структура студенческой 

среды. 

Успеваемость студента – степень успешности занятий учащихся. 

Форма самообразования – то, посредством чего осуществляется 

процесс самообразовательной деятельности. 

Вовлеченность – процесс, когда человек занимается каким-либо делом, 

которое приносит ему удовлетворение, когда он полностью поглощен этим 

процессом. 

 

Структурная операционализация понятий: 

 

1. Степень мотивации: 

1.1. Высокая степень мотивации характеризуется готовностью заниматься 

самообразованием, готовностью выделять много времени и денег, также 

здесь преобладает положительный тип мотивации. 

1.2. Средняя степень мотивации – студенты с этим типом мотивации 

занимаются самообразованием, готовы уделять в небольшой степени на него 

время и деньги, им также присущи положительные мотивы 

1.3. Низкая степень мотивации – студенты с данным типом мотивации 

занимаются самообразованием очень редко, либо не занимаются вообще, 

почти не выделяют (или не выделяют вообще) на него время и денег, здесь 

преобладает отрицательный тип мотивации. 

2. Типы мотивации  

2.1. Положительная мотивация – учебный процесс детерминируется 

познавательными, внутренними, «лично значимыми» мотивами.  

2.2. Отрицательная мотивация – доминируют внешние мотивы с 

отрицательной направленностью. 

3. Виды самообразования:  
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3.1. Профессиональное самообразование служит для сохранения и 

повышения профессиональной компетентности и социальной значимости. 

3.2. Бытовое самообразование – это возможность самостоятельно овладеть 

частью социального опыта, необходимого человеку по условиям быта, 

включая досуг и отдых. 

3.3. Познавательное самообразование непосредственно связано с 

познавательной потребностью человека и характеризуется созданием 

личного и социального опыта субъективного или объективного плана. 

3.4. Самообразование самореализации – это самообразовательная 

деятельность, охватывающая физическую, интеллектуальную, нравственную 

и духовную сферы человека и приводящая к изменению свойств и качеств 

личности в соответствии с его видением идеала. 

4. Функции самообразования: 

4.1. Экстенсивная (накопление, приобретение новых знаний,) 

4.2. Саморазвитие (развитие самосознания, памяти, мышления, речи, 

рефлексивных способностей) 

4.3. Компенсаторная (преодоление недостатков образования, ликвидация 

«белых пятен» в общей культуре) 

4.4. Психотерапевтическая (сохранение жизненной энергии, силы 

личности, переживание полноты жизни, преодоление энерции собственного 

мышления, предупреждение застоя в своем профессиональном росте) 

4.5. Коммуникативная (установление связей с другими индивидам, 

группами) 

4.6. Инструментальная (достижение определенных целей) 

4.7. Материальная (обогащение). 

5. Формы самообразования: 

5.1. Чтение книг; 

5.2. Посещение выставок, музеев и т.п.; 

5.3. Просмотр телепередач; 

5.4. Работа с компьютерными программами; 
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5.5. Прослушивание лекций; 

5.6. Дистанционное обучение с помощью интернета 

5.7. Изучение иностранных языков; 

5.8. Рукоделие; 

5.9. Улучшения памяти и логического мышления; 

5.10. Рисование 

5.11. Игра на музыкальных инструментах; 

5.12. Посещение тренингов, мастер-классов; 

5.13. Получение второго высшего образования или второй специальности  

 

Факторная операционализация 

1. Биологические факторы 

1.1. Пол 

1.2. Возраст 

2. Субъективные факторы 

2.1. Основа обучения; 

2.2. Уровень успеваемости; 

1) Отличник (только пятерки); 

2) Хорошист (есть пятерки и четверки); 

3) Посредственный ученик (больше троек, чем четверок и пятерок); 

4) Двоечник (почти все плохие оценки). 

2.3. Курс; 

2.4. Образование родителей 

1) Начальное общее; 

2) Основное общее; 

3) Среднее общее; 

4) Среднее профессиональное; 

5) Высшее образование  

6) Несколько высших образований; 
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7) Нет образования. 

2.5. Степень удовлетворенности направлением обучения 

2.6. Причины поступления на данное направление 

2.7. .Форма обучения 

2.8. Желание работать по специальности 

2.9. Социальная значимость профессии 

2.10. Интерес к изучаемым предметам 

2.11. Наличие компьютера 

2.12. Доступ в интернет 

2.13. Наличие книг 

2.14. Секции рядом с домом 

2.15. Нестандартный подход преподавателей к обучающему процессу 

2.16. Возможность получения доп. образования 

2.17. Виды проведения досуговой деятельности 

1) Прослушивание музыки; 

2) Изучение иностранных языков; 

3) Настольные/компьютерные игры; 

4) Университетские сообщества; 

5) Дискотеки, клубы; 

6) Занятия спортом; 

7) Просмотр телевизора; 

8) Худ. самодеятельность; 

9) Тренинги, мастер-классы; 

10) Прогулки на улице, на природе; 

11) Чтение худ. литературы; 

12) Общение с друзьями; 

13) Программирование; 

14) Посещение театров, кинотеатров; 

15) Посещение концертов, музеев; 

16) Чтение научной литературы; 
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17) Социальные сети; 

18) Бытовые дела (стирка, уборка и пр.) 

2.18. Виды трудовой деятельности: 

1) Музыкальная 

2) Спортивная 

3) Самоуправленческая 

4) Танцевальная 

5) Художественная 

6) Театральная 

7) Научная 

8) Политическая 

3. Объективные факторы 

3.1. Материальное положение 

3.2.  Ценности 

1) Карьера 

2) Качество жизни 

3) Следование традициям 

4) Богатство 

5) Общение 

6) Отдых и развлечения 

7) Социальный статус 

8) Добро 

9) Принадлежность к определенной группе  

10) Уровень образование 

11) Преданные друзья  

12) Здоровье 

13) Любовь 

14) Признание обществом 

15) Красота 

16) Равенство 
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17) Законность 

18) Саморазвитие 

19) Свобода слова 

20) Безопасность  

Факторы, влияющие на уровень мотивации: 

1. Важность самообразования; 

2. Готовность выделять время на самообразование; 

3. Готовность выделять материальные средства на самообразование; 

 

Эмпирическая интерпретация 
 
Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос в анкете 

Характеристика 

образования   

Степень 

удовлетворенно

сти 

направлением 

обучения. 

Насколько Вы удовлетворены направлением, на 

которым обучаетесь? 

1. Полностью удовлетворен; 

2. Скорее удовлетворен; 

3. Скорее неудовлетворен; 

4. Полностью не удовлетворен. 

Причины 

поступления на 

данное 

направление. 

1. Это было моим осознанным решением; 

2. Меня заставили родители; 

3. Прошел по баллам экзаменов; 

4. Востребованность профессии; 

5. Расположение ВУЗа 

Форма 

обучения 

Укажите форму Вашего обучения: 

1. Очная форма обучения 

2. Заочная форма обучения 

Желание 

работать по 

специальности 

Намерены ли Вы работать по специальности? 

1. Абсолютно точно намерен работать по 

специальности; 

2. Хотел бы работать по специальности, но не уверен, 

получится ли; 

3. Скорее не собираюсь работать по специальности; 

4. Не хотел бы работать по специальности. 

Социальная 

значимость 

профессии. 

Согласны ли Вы, что Ваша профессия социальна 

значима? 

1.  Полностью согласен; 

2. Скорее согласен; 

3. Скорее не согласен; 

4. Полностью не согласен. 
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Интерес к 

изучаемым 

предметам. 

Интересны ли для Вас изучаемые предметы? 

1. Большинство предметов вызывают интерес; 

2. Половина предметов интересны для меня; 

3. Большая часть предметов не вызывают интерес; 

4. Ни один из предметов мне не интересен. 

Деятельность Вид трудовой 

деятельности 

Каким родом деятельности Вы занимались в 

университете/школе? 

1. Музыкальная 

2. Спортивная 

3. Самоуправленческая 

4. Танцевальная 

5. Художественная 

6. Театральная 

7. Научная 

8. Политическая  

Вид досуговой 

деятельности 

Как Вы обычно проводите своё свободное время? 

1. Слушаю музыку 

2. Учу иностранный язык 

3. Играю в игры (настольные, компьютерные) 

4. Занимаюсь в университетских сообществах  

5. Посещаю дискотеки, клубы 

6. Я занимаюсь спортом 

7. Смотрю телевизор 

8. Занимаюсь художественной самодеятельностью 

9. Прохожу тренинги или мастер-классы 

10. Читаю художественную литературу, журналы 

11. Провожу время на улице, на природе 

12. Общаюсь с друзьями 

13. Занимаюсь программированием 

14. Хожу в кинотеатры, театры 

15. Посещаю концерты, музеи 

16. Читаю научную литературу 

17. Провожу время в социальных сетях 

18. Занимаюсь бытовыми делами (стирка, уборка и 

пр.) 

Уровень 

мотивации 

студента к 

занятиям 

самообразованием  

Факт занятий 

самообразовани

ем 

Вы занимаетесь самообразованием? 

1. Да, занимаюсь 

2. Нет, не занимаюсь 

Степень 

востребованнос

ти 

самообразовани

я в жизни 

студента. 

Насколько для Вас важно самообразование? 

1. Занимает очень важное место в моей жизни 

2. Периодически нуждаюсь в самообразовании 

3. Я не нуждаюсь в самообразовании 

4. Затрудняюсь ответить  

Время, 

отводящееся на 

самообразовате

льную 

деятельность. 

Сколько времени Вы уделяете самообразованию? 

1. Готов выделить на это большинство свободного 

времени; 

2. Уделяю этому время от случая к случаю; 

3. Почти не выделяю на него свободное время 

4. Не уделяю этому времени; 
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Материальное 

обеспечение 

образования. 

Важно ли вкладывать деньги в самообразование? 

1. Абсолютно не важно 

2. Скорее не важно 

3. Скорее важно 

4. Очень важно 

Необходимость 

дополнительно

го образования 

на работе. 

Требут ли Ваша работа дополнительного 

самообразования? 

1. Нуждаюсь в полной переквалификации; 

2. Нуждаюсь в чтении специализированной 

литературы/информации; 

3. Желательно изучить дополнительную 

информацию, но не обязательно; 

4. Не нуждаюсь в дополнительном образовании. 

Благоприятная 

образовательна

я атмосфера 

1. Наличие компьютера  

2. Доступ в интернет  

3. Наличие книг  

4. Секции недалеко от дома  

5.  Внеучебные занятия в университете  

6. Проведение интеллектуальных игр, мероприятий  

7. Нестандартный подход преподавателей к 

обучающему процессу  

8. Возможность получения второго высшего 

образования  

9. Обмен опытом с людьми, развивающимися в 

интересующей Вас сфере . 

Тип мотивации Положительная 

мотивация. 

Почему Вы занимаетесь самообразованием? 

1. Это дает возможность получить новые знания 

2. Это поможет в решении задач, для которых ранее 

не хватало компетенции 

3. Осознаю необходимость в расширении кругозора 

4. Это дает мне возможность «блистать» в сфере, не 

связанной со специальностью 

5. Это дает мне перспективы на успешную карьеру 

6. Это увеличивает возможность сдать экзамены на 

хорошую оценку 

7. Таким образом я повышаю свой культурный 

уровень 

8. Таким образом я развиваюсь в любимом деле 

9. Я получаю удовольствие от изучения нового 

материала 

10. В учебном заведении не дают нужного уровня 

знаний 

11. Это помогает мне материально обогатиться  

12. Мне нужно поддерживать необходимый уровень 

эрудированности среди своих друзей и знакомых 

Отрицательная 

мотивация. 

Почему Вы занимаетесь самообразованием? 

1. Меня заставляют на работе 

2. Я боюсь, что со мной перестанут общаться из-за 

недостаточной образованности 

3. Меня заставляют в ВУЗе ради получения хорошей 

оценки 
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4. Я самообразовываюсь, ради прекращения 

самоугнетения 

5. Я вынужден сменить сферу деятельности 

6. Меня заставляют родители 

Формы 

самообразования 

Посредством 

чего 

осуществляется 

самообразовани

е 

Посредством чего, в основном, осуществляется Ваше 

самообразование? 

1. Чтение книг 

2. Посещение выставок, музеев 

3. Просмотр телепередач 

4. Работа с компьютерными программами 

5. Прослушивание лекций 

6. Дистанционное обучение с помощью интернета 

7. Изучение иностранных языков 

8. Рукоделие 

9. Занятие спортом 

10. Улучшение памяти и логического мышления 

11. Рисование 

12. Игра на музыкальных инструментах 

13. Посещение тренингов, мастер-классов 

14. Получение нескольких специальностей 

Уровень 

успеваемости 

Успеваемость 

студента 

Оцените уровень Вашей успеваемости: 

1. Я учусь на «отлично»; 

2. Я хорошист, есть и пятерки, и четверки; 

3. У меня больше троек, чем четверок и пятерок; 

4. Плохо учусь, почти все плохие оценки. 

Образование 

родителей 

Степень 

родительског

о 

образования. 

Какое образование у Ваших родителей? 

1. Начальное общее; 

2. Основное общее; 

3. Среднее общее; 

4. Среднее профессиональное; 

5. Высшее образование  

6. Несколько высших образований; 

7. Нет образования. 

Функции 

самообразования 

Экстенсивная 1. Это дает возможность получить новые знания 

2. Так я повышаю свой культурный уровень 

Саморазвитие 3. Осознаю необходимость в расширении кругозора 

4. Таким образом я развиваюсь в любимом деле 

Компенсаторн

ая 

5. Меня заставляют на работе 

6. Я вынужден сменить сферу деятельности 

7. В учебном заведении не дают нужного уровня 

знаний 

Психотерапев

тическая 

8. Я получаю удовольствие от изучения нового 

материала 

9. Я самообразовываюсь, ради прекращения 

самоугнетения 
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Коммуникати

вная 

10. Я боюсь, что со мной перестанут общаться из-за 

недостаточной образованности 

11. Мне нужно поддерживать необходимый уровень 

эрудированности среди своих друзей и знакомых 

12. Это дает мне возможность «блистать» в сфере, не 

связанной со специальностью 

Инструментал

ьная 

13. Это поможет в решении задач, для которых ранее 

не хватало компетенции 

14. Это увеличивает возможность сдать экзамены на 

хорошую оценку 

15. Меня заставляют в ВУЗе ради получения 

хорошей оценки 

8.Материальн

ая 

16. Это помогает мне материально обогатиться  

17. Это дает мне перспективы на успешную карьеру 

Ценности Ценности 1. Карьера  

2. Качество жизни  

3. Следование традициям  

4. Богатство  

5. Общение  

6. Отдых и развлечения  

7. Социальный статус  

8. Добро  

9. Принадлежность к определенной группе  

10. Уровень образования  

11. Преданные друзья  

12. Здоровье  

13. Любовь  

14. Признание обществом  

15. Красота  

16. Равенство  

17. Законность  

18. Саморазвитие  

19. Свобода слова  

20. Безопасность  

Социально-

демографические 

характеристики 

 

Пол 1. Мужской; 

2. Женский. 

Курс 1. 1 курс бакалавриата/специалитета 

2. 2 курс бакалавриата/специалитета 

3. 3 курс бакалавриата/специалитета 

4. 4 курс бакалавриата/специалитета 

5. 5 курс специалитета 

Возраст 1. 17-18 

2.19-20 

3. 21-23 

4. 24 и более 

Материальное 

положение 

Материальное 

положение 

1. Денег хватает только на покупку еды 

2. Денег хватает на покупку еды и одежды 

3. Денег хватает на покупку товаров длительного 

пользования (бытовая техника и т.д.) 

4.Можем позволить себе приобрести машину, 
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Гипотезы  

1. Студенты имеют высокий уровень мотивации к самообразованию. 

2. Положительная мотивация является преобладающим типом 

мотивации к самообразованию.  

3. Наиболее популярной формой самообразования у студентов является 

обучение с помощью интернета. 

4. Преобладающей функцией самообразования в студенческой среде 

является саморазвитие. 

 

Процедурный раздел программы 

 

Стратегический план исследования 

Описательный план исследования. 

 

Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

За генеральную совокупность принимаются студенты челябинских 

высших учебных заведений. 

Объем выборочной совокупности составляет 240 человек. 

 

Выбор процедуры сбора данных 

Метод социологического исследования – анкетирование. 

  

квартиру 

5. Затрудняюсь ответить  

Направление 

образования 

Направление, 

на котором 

обучается 

студент 

1. Естественные науки и математика; 

2. Гуманитарные и социально-экономические науки; 

3. Технические науки; 

4.Лингвистическое направление. 
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Приложение 2. Инструмент социологического исследования 

АНКЕТА 

Здравствуйте! 

Уважаемые респонденты! Кафедра социологии ЮУрГУ проводит опрос, чтобы 

выяснить какое место занимает самообразование в жизни студентов. Мы приглашаем Вас 

принять участие в исследовании. Внимательно прочитайте вопросы и обведите один 

вариант ответа (кроме тех вопросов, где специально указано, что возможны несколько 

вариантов ответа), который Вам наиболее близок. Все ответы будут анализироваться 

только в обобщенной форме. Подписывать анкету не надо. Анонимность гарантируется. 

Если Вы выбрали «другое», поясните Ваше мнение. 

 Заранее благодарим за сотрудничество!  

1) Как Вы обычно проводите свое свободное время? (Выберете не более 5 вариантов 

ответов) 

1. Слушаю музыку 

2. Учу иностранный язык 

3. Играю в игры (настольные, компьютерные) 

4. Занимаюсь в университетских сообществах  

5. Посещаю дискотеки, клубы 

6. Я занимаюсь спортом 

7. Смотрю телевизор 

8. Занимаюсь художественной самодеятельностью 

9. Прохожу тренинги или мастер-классы 

10. Читаю художественную литературу, журналы 

11. Провожу время на улице, на природе 

12. Общаюсь с друзьями 

13. Занимаюсь программированием 

14. Хожу в кинотеатры, театры 

15. Посещаю концерты, музеи 

16. Читаю научную литературу 

17. Провожу время в социальных сетях 

18. Занимаюсь бытовыми делами (стирка, уборка и пр.) 

19. Нет свободного времени 

20. Другое________________________________________________________________ 

2) Каким родом деятельности Вы занимались в школе? (отметьте все необходимые 

варианты) 

1. Музыкальная деятельность 

2. Спортивная деятельность 

3. Самоуправление 

4. Танцевальная деятельность 

5. Художественная деятельность 

6. Театральная деятельность 

7. Научная деятельность 

8. Политическая деятельность 

9. Ничем не занимался 

10. Другое__________________________________________________________________  
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3) Каким родом деятельности Вы занимаетесь в университете на данное время? 

(отметьте все необходимые варианты) 

1. Музыкальная деятельность 

2. Спортивная деятельность 

3. Самоуправление 

4. Танцевальная деятельность 

5. Художественная деятельность 

6. Театральная деятельность 

7. Научная деятельность 

8. Политическая деятельность 

9. Ничем не занимаюсь 

10. Другое___________________________________________________________________ 

 

4-23) Насколько для Вас значимы перечисленные ниже ценности?  

Ценность 
Абсолютно 

не важно 

Скорее 

не важно  

Скорее 

важно 

Очень 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

4)Карьера 1 2 3 4 5 

5)Качество жизни 1 2 3 4 5 

6)Следование традициям  1 2 3 4 5 

7)Богатство 1 2 3 4 5 

8)Общение  1 2 3 4 5 

9)Отдых и развлечения 1 2 3 4 5 

10)Социальный статус 1 2 3 4 5 

11)Добро 1 2 3 4 5 

12)Принадлежность к 

определенной группе 
1 2 3 4 5 

13) Уровень образования 1 2 3 4 5 

14)Преданные друзья 1 2 3 4 5 

15)Здоровье 1 2 3 4 5 

16)Любовь 1 2 3 4 5 

17)Признание обществом 1 2 3 4 5 

18)Красота 1 2 3 4 5 

19)Равенство 1 2 3 4 5 

20)Законность 1 2 3 4 5 

21)Саморазвитие 1 2 3 4 5 

22) Свобода слова 1 2 3 4 5 

23) Безопасность 1 2 3 4 5 
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24) Чем для Вас является самообразование? 

1. Развитие личностных качеств 

2. Возможность повышения и сохранения профессиональной компетенции 

3. Познание окружающего мира 

4. Овладение бытовым опытом 

5. Самовоспитание 

6. Все вышеперечисленное 

7. Затрудняюсь ответить 

8. Другое________________________________________________________________ 

 

25) Насколько для Вас важно самообразование? 

1. Занимает очень важное место в моей жизни 

2. Периодически нуждаюсь в самообразовании 

3. Я не нуждаюсь в самообразовании 

4. Затрудняюсь ответить  

 

26) Вы занимаетесь самообразованием?  

1. Да, занимаюсь 

2. Нет, не занимаюсь -> ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №53 

 

27)Сколько времени Вы уделяете самообразованию? 

1. Готов уделить этому большинство свободного времени 

2. Уделяю этому время от случая к случаю 

3. Почти не выделяю на него свободное время 

4. Совсем не выделяю на это время 

5. Затрудняюсь ответить  

 

28) Посредством чего, в основном, осуществляется Ваше самообразование? 

(Выберете не более 5 вариантов ответа) 

1. Чтение книг 

2. Посещение выставок, музеев 

3. Просмотр телепередач 

4. Работа с компьютерными программами 

5. Прослушивание лекций 

6. Дистанционное обучение с помощью интернета 

7. Изучение иностранных языков 

8. Рукоделие 

9. Занятие спортом 

10. Улучшение памяти и логического мышления 

11. Рисование 

12. Игра на музыкальных инструментах 

13. Посещение тренингов, мастер-классов 

14. Получение нескольких специальностей 

15. Другое___________________________________________________________________ 
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29-40) Насколько для Вас важно наличие нижеперечисленных факторов в 

самообразовании? 

Фактор 
Абсолютно 

не важно 

Скорее не 

важно 

Скорее 

важно 

Очень 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

29) Наличие 

компьютера 
1 2 3 4 5 

30) Доступ в интернет 1 2 3 4 5 

31) Наличие книг 1 2 3 4 5 

32) Секции недалеко 

от дома 
1 2 3 4 5 

33) Внеучебные 

занятия в 

университете 

1 2 3 4 5 

34)Проведение 

интеллектуальных 

игр, мероприятий 

1 2 3 4 5 

35)Вложение 

денежных средств 
1 2 3 4 5 

36) Нестандартный 

подход 

преподавателей к 

обучающему процессу 

1 2 3 4 5 

37) Наличие в 

университете курсов 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 

38) Возможность 

получения второго  

высшего образования 

1 2 3 4 5 

39) Обмен опытом с 

людьми, 

развивающимися в 

интересующей Вас 

сфере 

1 2 3 4 5 
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40) Почему Вы занимаетесь самообразованием? (Выберете не более 5 вариантов 

ответа).  

1. Это дает возможность получить новые знания 

2. Это поможет в решении задач, для которых ранее не хватало компетенции 

3. Осознаю необходимость в расширении кругозора 

4. Меня заставляют на работе 

5. Это дает мне возможность «блистать» в сфере, не связанной со специальностью 

6. Это дает мне перспективы на успешную карьеру 

7. Это увеличивает возможность сдать экзамены на хорошую оценку 

8. Таким образом я повышаю свой культурный уровень 

9. Я боюсь, что со мной перестанут общаться из-за недостаточной образованности 

10. Таким образом я развиваюсь в любимом деле 

11. Я получаю удовольствие от изучения нового материала 

12. Меня заставляют в ВУЗе ради получения хорошей оценки 

13. В учебном заведении не дают нужного уровня знаний 

14. Это помогает мне материально обогатиться  

15. Я самообразовываюсь, ради прекращения самоугнетения 

16. Мне нужно поддерживать необходимый уровень эрудированности среди своих друзей 

и знакомых 

17. Я вынужден сменить сферу деятельности 

18. Меня заставляют родители 

19. Другое________________________________________________________________ 

 

41-52) Оцените, насколько для Вас значимы нижеперечисленные ценности 

самообразования? 

Ценность 
Абсолютно 

не важно 

Скорее не 

важно  

Скорее 

важно 

Очень 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

41) Расширение 

знаний, развитие 

навыков 

1 2 3 4 5 

42) Развитие 

памяти и 

мышления 

1 2 3 4 5 

43) Восполнение 

недостатков 

школьного или 

ВУЗовского 

образования 

1 2 3 4 5 

44) Улучшение 

житейских 

навыков 

1 2 3 4 5 

45) Расслабление, 

снятие напряжения 
1 2 3 4 5 

46) Способ 

коммуникации с 

людьми 

1 2 3 4 5 

47) Способ 

оправдать 

родительские 

ожидания 

1 2 3 4 5 
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Ценность 
Абсолютно 

не важно 

Скорее не 

важно  

Скорее 

важно 

Очень 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

48) Материальное 

обогащение 
1 2 3 4 5 

49) Способ влиться 

в желанную группу 
1 2 3 4 5 

50) Получение 

одобрения со 

стороны 

сверстников 

1 2 3 4 5 

51) Способ 

устроиться на 

работу 

1 2 3 4 5 

52) Способ 

блеснуть 

познаниями  

1 2 3 4 5 

 

53)Работаете ли Вы параллельно с учебой? 

1. Да  

2. Нет ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №55 

 

54) Требует ли Ваша работа дополнительного самообразования? 

1. Нуждаюсь в полной переквалификации 

2. Нуждаюсь в чтении специализированной литературы 

3. Желательно изучить дополнительную литературу, но необязательно 

4. Не нуждаюсь в дополнительном образовании 

5. Затрудняюсь ответить 

 

55) Укажите направление, на котором Вы обучаетесь. 
1. Естественные науки и математика 

2. Гуманитарные и социально-экономические науки 

3. Технические науки 

4. Лингвистическое направление 

5. Другое __________________________________________________________ 

 

56-65) Оцените степень согласия со следующими утверждениями, связанными с 

Вашей специальностью (обведите одну цифру в кружок в каждой строчке). 

Утверждение 

Абсолютно 
не 
согласен 

Скорее 
не 
согласен  

Скорее 
согласен 

Абсолютно 
согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

56)Мне интересны 

изучаемые предметы 
1 2 3 4 5 

57) Я не намерен работать 

по специальности 
1 2 3 4 5 

58) Считаю эту 

профессию важной для 

общества 

1 2 3 4 5 

59)Я удовлетворен 

направлением, на 

котором обучаюсь 

1 2 3 4 5 
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Утверждение 

Абсолютно 
не 
согласен 

Скорее 
не 
согласен  

Скорее 
согласен 

Абсолютно 
согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

60)Я считаю свою 

будущую профессию 

невостребованной 

1 2 3 4 5 

61) Я поступил на эту 

специальность по 

настоянию родителей 

1 2 3 4 5 

62) Поступление на 

данную специальность 

было моим осознанным 

решением 

1 2 3 4 5 

63) Я учусь здесь только 

потому, что прошел по 

результатам экзаменов 

1 2 3 4 5 

64)Я считаю, что 

нынешнее образование 

требует параллельной/ 

последующей 

переподготовки. 

1 2 3 4 5 

65)Я учусь в этом месте 

только потому, что живу 

рядом 

1 2 3 4 5 

 

И в заключение, ответьте на несколько вопросов для статистики о себе: 

66) Ваш пол: 

1. Женский 

2. Мужской 

 

67) Ваш возраст: 
1. 17-18 

2. 19-20 

3. 21-23 

4. 24 и более 

 

68)На какой основе обучения Вы учитесь? 

1. Я учусь на договорной (платной основе) 

2. Я учусь на бюджетной (бесплатной основе) 

 

69)Укажите форму Вашего обучения? 

1. Очная 

2. Заочная 

3. Дистанционная 
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70)Оцените уровень Вашей успеваемости. 

1. Я учусь на «отлично» 

2. Я хорошист, есть и пятерки и четверки 

3. У меня больше троек, чем четверок и пятерок 

4. Плохо учусь, почти все плохие оценки 

 

71) На каком курсе Вы обучаетесь? 

1. 1 курс бакалавриата 

2. 2 курс бакалавриата 

3. 3 курс бакалавриата 

4. 4 курс бакалавриата 

5. 5 курс бакалавриата 

6. 1 курс магистратуры 

7. 2 курс магистратуры 

 

72) Какое образование у Вашей матери?  

1. Начальное общее 

2. Основное общее 

3. Среднее общее  

4. Среднее профессиональное 

5. Высшее образование  

6. Несколько высших образований 

7. Нет образования 

8. Затрудняюсь ответить 

 

73) Какое образование у Вашего отца? 

1. Начальное общее 

2. Основное общее 

3. Среднее общее  

4. Среднее профессиональное 

5. Высшее образование  

6. Несколько высших образований 

7. Нет образования 

8. Затрудняюсь ответить 

 

74) Какое у Вас материальное положение? 

1. Денег хватает только на покупку еды 

2. Денег хватает на покупку еды и одежды 

3. Денег хватает на покупку товаров длительного пользования (бытовая техника и т.д.) 

4. Можем позволить себе приобрести машину, квартиру 

5. Затрудняюсь ответить  

 

Спасибо за прохождение анкеты! 
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Приложение 3. Результаты статистической обработки данных 

Таблица 1 – Досуговая деятельность студентов 

Досуговая деятельность 
Абсолютная частота, 

чел. 
% от числа ответивших 

Рекреационная деятельность  233 97,1 

Образовательная деятельность  143 59,6 

Бытовые дела  85 35,4 

Спорт  79 32,9 

Культурное просвещение  54 22,5 

Творческая деятельность  33 13,8 

Нет свободного времени  9 3,8 

Итого:  636 265,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

 

Таблица 2 – Трудовая деятельность в университете  

Деятельность 
Абсолютная частота, 

чел. 
% от числа ответивших 

Ничем не занимаюсь  89 37,1 

Творческая  68 28,3 

Управленческая  63 26,3 

Спортивная  49 20,4 

Научная  49 20,4 

Итого:  318 132,5 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

 

Таблица 3 – Трудовая деятельность в школе  

Деятельность Абсолютная частота, чел. % от числа ответивших 

Творческая  146 60,8 

Спортивная  110 45,8 

Управленческая  73 30,4 

Научная  54 22,5 

Ничем не занимался  33 13,8 

Итого:  416 173,3 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 
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Таблица 4 – Уровень мотивации в зависимости от основы обучения (в % от 

числа ответивших) 

Уровень мотивации  
Основа обучения 

Договорная основа Бюджетная основа 

Высокий  23,6 21,6 

Средний  49,1 49,2 

Низкий 27,3 29,2 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 5 – Уровень мотивации в зависимости от формы обучения (в % от 

числа ответивших) 

Уровень мотивации  
Форма обучения 

Очная Заочная 

Высокий 21,4 31,3 

Средний 49,6 43,8 

Низкий 29,0 24,9 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 6 – Работа параллельно с учебой 

Наличие работы  % от числа ответивших 

Работаю  45,8 

Не работаю 54,2 

Итого:  100,0 

 

Таблица 7 – Удовлетворение направлением 

Удовлетворенность  % от числа ответивших 

Удовлетворен  71,9 

Неудовлетворен  28,1 

Итого ответивших:  100,0 

 

Таблица 8 – Невостребованность профессии 

Невостребованность  % от числа ответивших 

Согласен  25,2 

Не согласен  74,8 

Итого:  100,0 

 

Таблица 9 – Образование требует переподготовки 

Требует переподготовки % от числа ответивших 

Согласен  69,9 

Не согласен  30,1 

Итого:  100 
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Таблица 10 – Недостатки образования 

Есть недостатки % от числа ответивших 

Согласен  77,9 

Не согласен  22,1 

Итого:  100,0 

 

Таблица 11 – Важность профессии 

Важность  % от числа ответивших х 

Согласен  83,8 

Не согласен  11,3 

Итого:  95,0 

*Сумма меньше 100%, т.к. был вариант «затрудняюсь ответить» 

 

Таблица 12 – Занятия самообразованием 

Занятия самообразованием Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Да, занимаюсь  209 87,1 

Нет, не занимаюсь  31 12,9 

Итого: 240 100,0 

 

Таблица 13 – Функции самообразования в зависимости от материального 

положения (в % от числа ответивших) 

Функции 

самообразования  

Материальное положение 

Денег 

хватает 

только на 

покупку еды 

Денег 

хватает на 

покупку еды 

и одежды 

Денег хватает на 

покупку товаров 

длительного 

пользования  

Можем позволить 

себе приобрести 

машину, квартиру 

Экстенсивная  90,9 90,9 78,0 88,5 

Саморазвитие  81,8 67,3 69,2 69,2 

Компенсаторная  9,1 20,0 13,2 19,2 

Психотерапевтическая  63,6 43,6 45,1 30,8 

Коммуникативная  18,2 12,7 26,4 19,2 

Инструментальная  18,2 43,6 39,6 61,5 

Материальная  36,4 47,3 54,9 73,1 

Итого:  318,2 325,5 326,4 361,5 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 
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Таблица 14 – Направление обучения в зависимости от оценки суждения о 

невостребованности профессии (в % от числа ответивших) 

Направление обучения  
Невостребованность профессии 

Согласен Не согласен 

Естественное  12,3 29,0 

Гуманитарное  78,9 39,6 

Техническое  8,8 31,4 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 15 – Форма самообразования в зависимости от пола (в % от числа 

ответивших) 

Форма самообразования  
Пол 

Женский Мужской 

Чтение книг  81,7 70,1 

Посещение выставок,музеев  21,8 11,9 

Просмотр телепередач  19,7 17,9 

Работа с компьютерными программами  20,4 35,8 

Прослушивание лекций  40,8 28,4 

Дистанционное обучение с помощью интернета  41,5 40,3 

Изучение иностранных языков  39,4 23,9 

Рукоделие  11,3 9,0 

Улучшение памяти и логического мышления  23,9 23,9 

Рисование  15,5 10,4 

Игра на музыкальных инструментах  16,2 23,9 

Посещение тренингов, мастер-классов  32,4 20,9 

Получение нескольких специальностей  14,1 11,9 

Итого:  411,3 373,1 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Программа социологического исследования на тему: 

«Мотивация студентов к самообразовательной деятельности» 

Методологический раздел программы 

Проблемная ситуация  

Нынешнее общество запрашивает от каждого индивида постоянного 

увеличения степени собственных познаний, умений и способностей. Это 

связано с непрерывным развитием разнообразных сфер знаний, а также их 

стремительным устареванием.  

На данный момент есть разнообразные методы увеличения качества 

подготовки учащихся к трудовой деятельности в системе высшего 

профессионального образования. Их создатели пытаются обойти нежелание 

обучающихся к учёбе, к знаниям, к формированию познавательных, а 

позднее, профессиональных мотивов и пристрастий. Зачастую, такие 

кампании состоят из повышения контроля над выполнением работы 

студентов, или же из попыток передачи и усвоения знаний с помощью 

информационных технологий. К сожалению, данные методы не всегда 

бывают эффективными.  

Одно из вероятных решений данного противоречия есть воспитание у 

студентов надлежащего отношения к получаемым ими знаниям, навыкам и 

умениям, развитие у них необходимости в самообразовательной 

деятельности. 

В условиях современного общества успешность жизненного пути 

человека, в частности его социально-профессиональные траектории, все в 

большей степени определяются приобретаемыми знаниями, навыками, 

компетенциями. Повышение уровня образования, приращение запаса знаний, 
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навыков, способностей и мотиваций человека, сопровождается 

восхождением молодежи по ступеням социально-профессионального статуса. 

Одновременно инвестиции в человеческий капитал, особенно в образование, 

приносят выгоды, не связанные непосредственно с доходами, например, 

повышение социальной самооценки личности.  

Социальные изменения составляют основу человеческого капитала. 

Поэтому изучение стратегий повышения уровня образования представляют 

сейчас большой интерес. К сожалению, работодателям сейчас невыгодно 

обеспечивать образование кадров, они попросту не хотят выделять на это 

деньги, поэтому, каждый должен задумываться о личном самообразовании, 

так как на данный момент наблюдается большое расхождение между 

образовательной деятельностью и трудовой. Выпускнику ВУЗа, только что 

поступившему на работу, приходится постигать азы трудовой деятельности, 

так как в университетах этому не учат. Поэтому, чтобы составить 

конкуренцию, а также, чтобы выиграть эту конкурентную борьбу, 

одновременно с вузовским образованием, студент должен прибегать к 

самообразованию. 

Статистика показывает, что финансирование образования 

увеличивается во много раз, а его качество существенно не меняется. Сфера 

образования работает сама на себя, а конкурентная борьба между учебными 

заведениями за бюджетные места и платных студентов не способствует 

повышению качества обучения и часто приводит к имитации 

образовательного процесса.  

Актуальность данной темы увеличивается еще и тем, что 

самообразование человека неотделимо от контекста его непрерывного 

образования. Непрекращающееся самообразование помогает личности 

постоянно развиваться, подталкивает к творчеству, побуждает учащихся 

самостоятельно искать решение поставленных задач.  

Главное условие постоянного и эффективного самообразования есть 

индивидуальная мотивация человека. Поэтому изучение проблемы 
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самообразования не может быть исчерпывающим без определения 

мотивационных характеристик данного явления. 

Проблема исследования: Выявление того, какое место самообразование 

занимает в жизни студентов, как студенты мотивируют себя на занятия 

самообразовательной деятельностью. 

Объект исследования: студенты челябинских высших учебных 

заведений. 

Предмет исследования: мотивация студентов к самообразовательной 

деятельности и характеристики непосредственно самообразовательной 

деятельности. 

Цель исследования: определить, изучить и проанализировать 

мотивационные характеристики самообразовательной деятельности 

студентов, выявить характеристики самообразования. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень мотивации студентов к занятиям 

самообразованием. 

2. Выявить какой тип мотивации к самообразованию преобладает у 

студентов. 

3. Установить основные формы самообразования студентов. 

4. Выделить преобладающую функцию самообразования в 

студенческой среде. 

 

Уточнение и интерпретация основных понятий 
 
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, 

которые стимулируют желание и энергию человека на поддержание интереса 

и посвящение его определенной деятельности либо приложение усилий для 

достижения цели. 

Мотив – это обобщённый образ (видение) материальных или 

идеальных предметов, представляющих ценность для человека, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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определяющий направление его деятельности, достижение которых 

выступает смыслом деятельности.  

Степень мотивации – желание студента и проявление этого желания 

заниматься определенной деятельностью (в нашем случае 

самообразованием). 

Ценности – объекты, явления, их свойства, воплощающие в себе 

общественные идеалы и выступающие как эталон должного. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции. 

Самообразование – овладение знаниями, навыками и умениями по 

инициативе самого обучающегося в отношении предмета знаний, объема и 

источника познания, установления продолжительности и времени 

проведения занятий, а также выбора форм удовлетворения познавательных 

интересов и потребностей. 

Самосовершенствование – совершенствование своих нравственных, 

умственных или физических качеств. 

Самовоспитание – это осознанная деятельность человека, направленная 

на то, чтобы реализовать себя как личность.  

Личностные качества – это приобретаемые человеком особенности, 

которые проявляются в устойчивом способе поведения человека. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

Кругозор – круг интересов и знаний человека. 

Культурный уровень – это сочетание ценностей, предпочтений, 

надежд, идей и символов человека. 

Студенческая среда – это среда формирования социально 

адаптированной личности, готовой к продуктивной профессиональной 

деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


5 
 

Направление образования – направленность образования в то или иное 

русло наук. 

Демографические факторы – половозрастная структура студенческой 

среды. 

Успеваемость студента – степень успешности занятий учащихся. 

Форма самообразования – то, посредством чего осуществляется 

процесс самообразовательной деятельности. 

Вовлеченность – процесс, когда человек занимается каким-либо делом, 

которое приносит ему удовлетворение, когда он полностью поглощен этим 

процессом. 

 

Структурная операционализация понятий: 

 

1. Степень мотивации: 

1.1. Высокая степень мотивации характеризуется готовностью заниматься 

самообразованием, готовностью выделять много времени и денег, также 

здесь преобладает положительный тип мотивации. 

1.2. Средняя степень мотивации – студенты с этим типом мотивации 

занимаются самообразованием, готовы уделять в небольшой степени на него 

время и деньги, им также присущи положительные мотивы 

1.3. Низкая степень мотивации – студенты с данным типом мотивации 

занимаются самообразованием очень редко, либо не занимаются вообще, 

почти не выделяют (или не выделяют вообще) на него время и денег, здесь 

преобладает отрицательный тип мотивации. 

2. Типы мотивации  

2.1. Положительная мотивация – учебный процесс детерминируется 

познавательными, внутренними, «лично значимыми» мотивами.  

2.2. Отрицательная мотивация – доминируют внешние мотивы с 

отрицательной направленностью. 

3. Виды самообразования:  
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3.1. Профессиональное самообразование служит для сохранения и 

повышения профессиональной компетентности и социальной значимости. 

3.2. Бытовое самообразование – это возможность самостоятельно овладеть 

частью социального опыта, необходимого человеку по условиям быта, 

включая досуг и отдых. 

3.3. Познавательное самообразование непосредственно связано с 

познавательной потребностью человека и характеризуется созданием 

личного и социального опыта субъективного или объективного плана. 

3.4. Самообразование самореализации – это самообразовательная 

деятельность, охватывающая физическую, интеллектуальную, нравственную 

и духовную сферы человека и приводящая к изменению свойств и качеств 

личности в соответствии с его видением идеала. 

4. Функции самообразования: 

4.1. Экстенсивная (накопление, приобретение новых знаний,) 

4.2. Саморазвитие (развитие самосознания, памяти, мышления, речи, 

рефлексивных способностей) 

4.3. Компенсаторная (преодоление недостатков образования, ликвидация 

«белых пятен» в общей культуре) 

4.4. Психотерапевтическая (сохранение жизненной энергии, силы 

личности, переживание полноты жизни, преодоление энерции собственного 

мышления, предупреждение застоя в своем профессиональном росте) 

4.5. Коммуникативная (установление связей с другими индивидам, 

группами) 

4.6. Инструментальная (достижение определенных целей) 

4.7. Материальная (обогащение). 

5. Формы самообразования: 

5.1. Чтение книг; 

5.2. Посещение выставок, музеев и т.п.; 

5.3. Просмотр телепередач; 

5.4. Работа с компьютерными программами; 
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5.5. Прослушивание лекций; 

5.6. Дистанционное обучение с помощью интернета 

5.7. Изучение иностранных языков; 

5.8. Рукоделие; 

5.9. Улучшения памяти и логического мышления; 

5.10. Рисование 

5.11. Игра на музыкальных инструментах; 

5.12. Посещение тренингов, мастер-классов; 

5.13. Получение второго высшего образования или второй специальности  

 

Факторная операционализация 

1. Биологические факторы 

1.1. Пол 

1.2. Возраст 

2. Субъективные факторы 

2.1. Основа обучения; 

2.2. Уровень успеваемости; 

1) Отличник (только пятерки); 

2) Хорошист (есть пятерки и четверки); 

3) Посредственный ученик (больше троек, чем четверок и пятерок); 

4) Двоечник (почти все плохие оценки). 

2.3. Курс; 

2.4. Образование родителей 

1) Начальное общее; 

2) Основное общее; 

3) Среднее общее; 

4) Среднее профессиональное; 

5) Высшее образование  

6) Несколько высших образований; 
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7) Нет образования. 

2.5. Степень удовлетворенности направлением обучения 

2.6. Причины поступления на данное направление 

2.7. .Форма обучения 

2.8. Желание работать по специальности 

2.9. Социальная значимость профессии 

2.10. Интерес к изучаемым предметам 

2.11. Наличие компьютера 

2.12. Доступ в интернет 

2.13. Наличие книг 

2.14. Секции рядом с домом 

2.15. Нестандартный подход преподавателей к обучающему процессу 

2.16. Возможность получения доп. образования 

2.17. Виды проведения досуговой деятельности 

1) Прослушивание музыки; 

2) Изучение иностранных языков; 

3) Настольные/компьютерные игры; 

4) Университетские сообщества; 

5) Дискотеки, клубы; 

6) Занятия спортом; 

7) Просмотр телевизора; 

8) Худ. самодеятельность; 

9) Тренинги, мастер-классы; 

10) Прогулки на улице, на природе; 

11) Чтение худ. литературы; 

12) Общение с друзьями; 

13) Программирование; 

14) Посещение театров, кинотеатров; 

15) Посещение концертов, музеев; 

16) Чтение научной литературы; 
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17) Социальные сети; 

18) Бытовые дела (стирка, уборка и пр.) 

2.18. Виды трудовой деятельности: 

1) Музыкальная 

2) Спортивная 

3) Самоуправленческая 

4) Танцевальная 

5) Художественная 

6) Театральная 

7) Научная 

8) Политическая 

3. Объективные факторы 

3.1. Материальное положение 

3.2.  Ценности 

1) Карьера 

2) Качество жизни 

3) Следование традициям 

4) Богатство 

5) Общение 

6) Отдых и развлечения 

7) Социальный статус 

8) Добро 

9) Принадлежность к определенной группе  

10) Уровень образование 

11) Преданные друзья  

12) Здоровье 

13) Любовь 

14) Признание обществом 

15) Красота 

16) Равенство 
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17) Законность 

18) Саморазвитие 

19) Свобода слова 

20) Безопасность  

Факторы, влияющие на уровень мотивации: 

1. Важность самообразования; 

2. Готовность выделять время на самообразование; 

3. Готовность выделять материальные средства на самообразование; 

 

Эмпирическая интерпретация 
 
Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос в анкете 

Характеристика 

образования   

Степень 

удовлетворенно

сти 

направлением 

обучения. 

Насколько Вы удовлетворены направлением, на 

которым обучаетесь? 

1. Полностью удовлетворен; 

2. Скорее удовлетворен; 

3. Скорее неудовлетворен; 

4. Полностью не удовлетворен. 

Причины 

поступления на 

данное 

направление. 

1. Это было моим осознанным решением; 

2. Меня заставили родители; 

3. Прошел по баллам экзаменов; 

4. Востребованность профессии; 

5. Расположение ВУЗа 

Форма 

обучения 

Укажите форму Вашего обучения: 

1. Очная форма обучения 

2. Заочная форма обучения 

Желание 

работать по 

специальности 

Намерены ли Вы работать по специальности? 

1. Абсолютно точно намерен работать по 

специальности; 

2. Хотел бы работать по специальности, но не уверен, 

получится ли; 

3. Скорее не собираюсь работать по специальности; 

4. Не хотел бы работать по специальности. 

Социальная 

значимость 

профессии. 

Согласны ли Вы, что Ваша профессия социальна 

значима? 

1.  Полностью согласен; 

2. Скорее согласен; 

3. Скорее не согласен; 

4. Полностью не согласен. 
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Интерес к 

изучаемым 

предметам. 

Интересны ли для Вас изучаемые предметы? 

1. Большинство предметов вызывают интерес; 

2. Половина предметов интересны для меня; 

3. Большая часть предметов не вызывают интерес; 

4. Ни один из предметов мне не интересен. 

Деятельность Вид трудовой 

деятельности 

Каким родом деятельности Вы занимались в 

университете/школе? 

1. Музыкальная 

2. Спортивная 

3. Самоуправленческая 

4. Танцевальная 

5. Художественная 

6. Театральная 

7. Научная 

8. Политическая  

Вид досуговой 

деятельности 

Как Вы обычно проводите своё свободное время? 

1. Слушаю музыку 

2. Учу иностранный язык 

3. Играю в игры (настольные, компьютерные) 

4. Занимаюсь в университетских сообществах  

5. Посещаю дискотеки, клубы 

6. Я занимаюсь спортом 

7. Смотрю телевизор 

8. Занимаюсь художественной самодеятельностью 

9. Прохожу тренинги или мастер-классы 

10. Читаю художественную литературу, журналы 

11. Провожу время на улице, на природе 

12. Общаюсь с друзьями 

13. Занимаюсь программированием 

14. Хожу в кинотеатры, театры 

15. Посещаю концерты, музеи 

16. Читаю научную литературу 

17. Провожу время в социальных сетях 

18. Занимаюсь бытовыми делами (стирка, уборка и 

пр.) 

Уровень 

мотивации 

студента к 

занятиям 

самообразованием  

Факт занятий 

самообразовани

ем 

Вы занимаетесь самообразованием? 

1. Да, занимаюсь 

2. Нет, не занимаюсь 

Степень 

востребованнос

ти 

самообразовани

я в жизни 

студента. 

Насколько для Вас важно самообразование? 

1. Занимает очень важное место в моей жизни 

2. Периодически нуждаюсь в самообразовании 

3. Я не нуждаюсь в самообразовании 

4. Затрудняюсь ответить  

Время, 

отводящееся на 

самообразовате

льную 

деятельность. 

Сколько времени Вы уделяете самообразованию? 

1. Готов выделить на это большинство свободного 

времени; 

2. Уделяю этому время от случая к случаю; 

3. Почти не выделяю на него свободное время 

4. Не уделяю этому времени; 
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Материальное 

обеспечение 

образования. 

Важно ли вкладывать деньги в самообразование? 

1. Абсолютно не важно 

2. Скорее не важно 

3. Скорее важно 

4. Очень важно 

Необходимость 

дополнительно

го образования 

на работе. 

Требут ли Ваша работа дополнительного 

самообразования? 

1. Нуждаюсь в полной переквалификации; 

2. Нуждаюсь в чтении специализированной 

литературы/информации; 

3. Желательно изучить дополнительную 

информацию, но не обязательно; 

4. Не нуждаюсь в дополнительном образовании. 

Благоприятная 

образовательна

я атмосфера 

1. Наличие компьютера  

2. Доступ в интернет  

3. Наличие книг  

4. Секции недалеко от дома  

5.  Внеучебные занятия в университете  

6. Проведение интеллектуальных игр, мероприятий  

7. Нестандартный подход преподавателей к 

обучающему процессу  

8. Возможность получения второго высшего 

образования  

9. Обмен опытом с людьми, развивающимися в 

интересующей Вас сфере . 

Тип мотивации Положительная 

мотивация. 

Почему Вы занимаетесь самообразованием? 

1. Это дает возможность получить новые знания 

2. Это поможет в решении задач, для которых ранее 

не хватало компетенции 

3. Осознаю необходимость в расширении кругозора 

4. Это дает мне возможность «блистать» в сфере, не 

связанной со специальностью 

5. Это дает мне перспективы на успешную карьеру 

6. Это увеличивает возможность сдать экзамены на 

хорошую оценку 

7. Таким образом я повышаю свой культурный 

уровень 

8. Таким образом я развиваюсь в любимом деле 

9. Я получаю удовольствие от изучения нового 

материала 

10. В учебном заведении не дают нужного уровня 

знаний 

11. Это помогает мне материально обогатиться  

12. Мне нужно поддерживать необходимый уровень 

эрудированности среди своих друзей и знакомых 

Отрицательная 

мотивация. 

Почему Вы занимаетесь самообразованием? 

1. Меня заставляют на работе 

2. Я боюсь, что со мной перестанут общаться из-за 

недостаточной образованности 

3. Меня заставляют в ВУЗе ради получения хорошей 

оценки 
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4. Я самообразовываюсь, ради прекращения 

самоугнетения 

5. Я вынужден сменить сферу деятельности 

6. Меня заставляют родители 

Формы 

самообразования 

Посредством 

чего 

осуществляется 

самообразовани

е 

Посредством чего, в основном, осуществляется Ваше 

самообразование? 

1. Чтение книг 

2. Посещение выставок, музеев 

3. Просмотр телепередач 

4. Работа с компьютерными программами 

5. Прослушивание лекций 

6. Дистанционное обучение с помощью интернета 

7. Изучение иностранных языков 

8. Рукоделие 

9. Занятие спортом 

10. Улучшение памяти и логического мышления 

11. Рисование 

12. Игра на музыкальных инструментах 

13. Посещение тренингов, мастер-классов 

14. Получение нескольких специальностей 

Уровень 

успеваемости 

Успеваемость 

студента 

Оцените уровень Вашей успеваемости: 

1. Я учусь на «отлично»; 

2. Я хорошист, есть и пятерки, и четверки; 

3. У меня больше троек, чем четверок и пятерок; 

4. Плохо учусь, почти все плохие оценки. 

Образование 

родителей 

Степень 

родительског

о 

образования. 

Какое образование у Ваших родителей? 

1. Начальное общее; 

2. Основное общее; 

3. Среднее общее; 

4. Среднее профессиональное; 

5. Высшее образование  

6. Несколько высших образований; 

7. Нет образования. 

Функции 

самообразования 

Экстенсивная 1. Это дает возможность получить новые знания 

2. Так я повышаю свой культурный уровень 

Саморазвитие 3. Осознаю необходимость в расширении кругозора 

4. Таким образом я развиваюсь в любимом деле 

Компенсаторн

ая 

5. Меня заставляют на работе 

6. Я вынужден сменить сферу деятельности 

7. В учебном заведении не дают нужного уровня 

знаний 

Психотерапев

тическая 

8. Я получаю удовольствие от изучения нового 

материала 

9. Я самообразовываюсь, ради прекращения 

самоугнетения 
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Коммуникати

вная 

10. Я боюсь, что со мной перестанут общаться из-за 

недостаточной образованности 

11. Мне нужно поддерживать необходимый уровень 

эрудированности среди своих друзей и знакомых 

12. Это дает мне возможность «блистать» в сфере, не 

связанной со специальностью 

Инструментал

ьная 

13. Это поможет в решении задач, для которых ранее 

не хватало компетенции 

14. Это увеличивает возможность сдать экзамены на 

хорошую оценку 

15. Меня заставляют в ВУЗе ради получения 

хорошей оценки 

8.Материальн

ая 

16. Это помогает мне материально обогатиться  

17. Это дает мне перспективы на успешную карьеру 

Ценности Ценности 1. Карьера  

2. Качество жизни  

3. Следование традициям  

4. Богатство  

5. Общение  

6. Отдых и развлечения  

7. Социальный статус  

8. Добро  

9. Принадлежность к определенной группе  

10. Уровень образования  

11. Преданные друзья  

12. Здоровье  

13. Любовь  

14. Признание обществом  

15. Красота  

16. Равенство  

17. Законность  

18. Саморазвитие  

19. Свобода слова  

20. Безопасность  

Социально-

демографические 

характеристики 

 

Пол 1. Мужской; 

2. Женский. 

Курс 1. 1 курс бакалавриата/специалитета 

2. 2 курс бакалавриата/специалитета 

3. 3 курс бакалавриата/специалитета 

4. 4 курс бакалавриата/специалитета 

5. 5 курс специалитета 

Возраст 1. 17-18 

2.19-20 

3. 21-23 

4. 24 и более 

Материальное 

положение 

Материальное 

положение 

1. Денег хватает только на покупку еды 

2. Денег хватает на покупку еды и одежды 

3. Денег хватает на покупку товаров длительного 

пользования (бытовая техника и т.д.) 

4.Можем позволить себе приобрести машину, 
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Гипотезы  

1. Студенты имеют высокий уровень мотивации к самообразованию. 

2. Положительная мотивация является преобладающим типом 

мотивации к самообразованию.  

3. Наиболее популярной формой самообразования у студентов является 

обучение с помощью интернета. 

4. Преобладающей функцией самообразования в студенческой среде 

является саморазвитие. 

 

Процедурный раздел программы 

 

Стратегический план исследования 

Описательный план исследования. 

 

Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

За генеральную совокупность принимаются студенты челябинских 

высших учебных заведений. 

Объем выборочной совокупности составляет 240 человек. 

 

Выбор процедуры сбора данных 

Метод социологического исследования – анкетирование. 

  

квартиру 

5. Затрудняюсь ответить  

Направление 

образования 

Направление, 

на котором 

обучается 

студент 

1. Естественные науки и математика; 

2. Гуманитарные и социально-экономические науки; 

3. Технические науки; 

4.Лингвистическое направление. 
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Приложение 2. Инструмент социологического исследования 

АНКЕТА 

Здравствуйте! 

Уважаемые респонденты! Кафедра социологии ЮУрГУ проводит опрос, чтобы 

выяснить какое место занимает самообразование в жизни студентов. Мы приглашаем Вас 

принять участие в исследовании. Внимательно прочитайте вопросы и обведите один 

вариант ответа (кроме тех вопросов, где специально указано, что возможны несколько 

вариантов ответа), который Вам наиболее близок. Все ответы будут анализироваться 

только в обобщенной форме. Подписывать анкету не надо. Анонимность гарантируется. 

Если Вы выбрали «другое», поясните Ваше мнение. 

 Заранее благодарим за сотрудничество!  

1) Как Вы обычно проводите свое свободное время? (Выберете не более 5 вариантов 

ответов) 

1. Слушаю музыку 

2. Учу иностранный язык 

3. Играю в игры (настольные, компьютерные) 

4. Занимаюсь в университетских сообществах  

5. Посещаю дискотеки, клубы 

6. Я занимаюсь спортом 

7. Смотрю телевизор 

8. Занимаюсь художественной самодеятельностью 

9. Прохожу тренинги или мастер-классы 

10. Читаю художественную литературу, журналы 

11. Провожу время на улице, на природе 

12. Общаюсь с друзьями 

13. Занимаюсь программированием 

14. Хожу в кинотеатры, театры 

15. Посещаю концерты, музеи 

16. Читаю научную литературу 

17. Провожу время в социальных сетях 

18. Занимаюсь бытовыми делами (стирка, уборка и пр.) 

19. Нет свободного времени 

20. Другое________________________________________________________________ 

2) Каким родом деятельности Вы занимались в школе? (отметьте все необходимые 

варианты) 

1. Музыкальная деятельность 

2. Спортивная деятельность 

3. Самоуправление 

4. Танцевальная деятельность 

5. Художественная деятельность 

6. Театральная деятельность 

7. Научная деятельность 

8. Политическая деятельность 

9. Ничем не занимался 

10. Другое__________________________________________________________________  
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3) Каким родом деятельности Вы занимаетесь в университете на данное время? 

(отметьте все необходимые варианты) 

1. Музыкальная деятельность 

2. Спортивная деятельность 

3. Самоуправление 

4. Танцевальная деятельность 

5. Художественная деятельность 

6. Театральная деятельность 

7. Научная деятельность 

8. Политическая деятельность 

9. Ничем не занимаюсь 

10. Другое___________________________________________________________________ 

 

4-23) Насколько для Вас значимы перечисленные ниже ценности?  

Ценность 
Абсолютно 

не важно 

Скорее 

не важно  

Скорее 

важно 

Очень 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

4)Карьера 1 2 3 4 5 

5)Качество жизни 1 2 3 4 5 

6)Следование традициям  1 2 3 4 5 

7)Богатство 1 2 3 4 5 

8)Общение  1 2 3 4 5 

9)Отдых и развлечения 1 2 3 4 5 

10)Социальный статус 1 2 3 4 5 

11)Добро 1 2 3 4 5 

12)Принадлежность к 

определенной группе 
1 2 3 4 5 

13) Уровень образования 1 2 3 4 5 

14)Преданные друзья 1 2 3 4 5 

15)Здоровье 1 2 3 4 5 

16)Любовь 1 2 3 4 5 

17)Признание обществом 1 2 3 4 5 

18)Красота 1 2 3 4 5 

19)Равенство 1 2 3 4 5 

20)Законность 1 2 3 4 5 

21)Саморазвитие 1 2 3 4 5 

22) Свобода слова 1 2 3 4 5 

23) Безопасность 1 2 3 4 5 
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24) Чем для Вас является самообразование? 

1. Развитие личностных качеств 

2. Возможность повышения и сохранения профессиональной компетенции 

3. Познание окружающего мира 

4. Овладение бытовым опытом 

5. Самовоспитание 

6. Все вышеперечисленное 

7. Затрудняюсь ответить 

8. Другое________________________________________________________________ 

 

25) Насколько для Вас важно самообразование? 

1. Занимает очень важное место в моей жизни 

2. Периодически нуждаюсь в самообразовании 

3. Я не нуждаюсь в самообразовании 

4. Затрудняюсь ответить  

 

26) Вы занимаетесь самообразованием?  

1. Да, занимаюсь 

2. Нет, не занимаюсь -> ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №53 

 

27)Сколько времени Вы уделяете самообразованию? 

1. Готов уделить этому большинство свободного времени 

2. Уделяю этому время от случая к случаю 

3. Почти не выделяю на него свободное время 

4. Совсем не выделяю на это время 

5. Затрудняюсь ответить  

 

28) Посредством чего, в основном, осуществляется Ваше самообразование? 

(Выберете не более 5 вариантов ответа) 

1. Чтение книг 

2. Посещение выставок, музеев 

3. Просмотр телепередач 

4. Работа с компьютерными программами 

5. Прослушивание лекций 

6. Дистанционное обучение с помощью интернета 

7. Изучение иностранных языков 

8. Рукоделие 

9. Занятие спортом 

10. Улучшение памяти и логического мышления 

11. Рисование 

12. Игра на музыкальных инструментах 

13. Посещение тренингов, мастер-классов 

14. Получение нескольких специальностей 

15. Другое___________________________________________________________________ 
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29-40) Насколько для Вас важно наличие нижеперечисленных факторов в 

самообразовании? 

Фактор 
Абсолютно 

не важно 

Скорее не 

важно 

Скорее 

важно 

Очень 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

29) Наличие 

компьютера 
1 2 3 4 5 

30) Доступ в интернет 1 2 3 4 5 

31) Наличие книг 1 2 3 4 5 

32) Секции недалеко 

от дома 
1 2 3 4 5 

33) Внеучебные 

занятия в 

университете 

1 2 3 4 5 

34)Проведение 

интеллектуальных 

игр, мероприятий 

1 2 3 4 5 

35)Вложение 

денежных средств 
1 2 3 4 5 

36) Нестандартный 

подход 

преподавателей к 

обучающему процессу 

1 2 3 4 5 

37) Наличие в 

университете курсов 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 

38) Возможность 

получения второго  

высшего образования 

1 2 3 4 5 

39) Обмен опытом с 

людьми, 

развивающимися в 

интересующей Вас 

сфере 

1 2 3 4 5 
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40) Почему Вы занимаетесь самообразованием? (Выберете не более 5 вариантов 

ответа).  

1. Это дает возможность получить новые знания 

2. Это поможет в решении задач, для которых ранее не хватало компетенции 

3. Осознаю необходимость в расширении кругозора 

4. Меня заставляют на работе 

5. Это дает мне возможность «блистать» в сфере, не связанной со специальностью 

6. Это дает мне перспективы на успешную карьеру 

7. Это увеличивает возможность сдать экзамены на хорошую оценку 

8. Таким образом я повышаю свой культурный уровень 

9. Я боюсь, что со мной перестанут общаться из-за недостаточной образованности 

10. Таким образом я развиваюсь в любимом деле 

11. Я получаю удовольствие от изучения нового материала 

12. Меня заставляют в ВУЗе ради получения хорошей оценки 

13. В учебном заведении не дают нужного уровня знаний 

14. Это помогает мне материально обогатиться  

15. Я самообразовываюсь, ради прекращения самоугнетения 

16. Мне нужно поддерживать необходимый уровень эрудированности среди своих друзей 

и знакомых 

17. Я вынужден сменить сферу деятельности 

18. Меня заставляют родители 

19. Другое________________________________________________________________ 

 

41-52) Оцените, насколько для Вас значимы нижеперечисленные ценности 

самообразования? 

Ценность 
Абсолютно 

не важно 

Скорее не 

важно  

Скорее 

важно 

Очень 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

41) Расширение 

знаний, развитие 

навыков 

1 2 3 4 5 

42) Развитие 

памяти и 

мышления 

1 2 3 4 5 

43) Восполнение 

недостатков 

школьного или 

ВУЗовского 

образования 

1 2 3 4 5 

44) Улучшение 

житейских 

навыков 

1 2 3 4 5 

45) Расслабление, 

снятие напряжения 
1 2 3 4 5 

46) Способ 

коммуникации с 

людьми 

1 2 3 4 5 

47) Способ 

оправдать 

родительские 

ожидания 

1 2 3 4 5 
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Ценность 
Абсолютно 

не важно 

Скорее не 

важно  

Скорее 

важно 

Очень 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

48) Материальное 

обогащение 
1 2 3 4 5 

49) Способ влиться 

в желанную группу 
1 2 3 4 5 

50) Получение 

одобрения со 

стороны 

сверстников 

1 2 3 4 5 

51) Способ 

устроиться на 

работу 

1 2 3 4 5 

52) Способ 

блеснуть 

познаниями  

1 2 3 4 5 

 

53)Работаете ли Вы параллельно с учебой? 

1. Да  

2. Нет ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №55 

 

54) Требует ли Ваша работа дополнительного самообразования? 

1. Нуждаюсь в полной переквалификации 

2. Нуждаюсь в чтении специализированной литературы 

3. Желательно изучить дополнительную литературу, но необязательно 

4. Не нуждаюсь в дополнительном образовании 

5. Затрудняюсь ответить 

 

55) Укажите направление, на котором Вы обучаетесь. 
1. Естественные науки и математика 

2. Гуманитарные и социально-экономические науки 

3. Технические науки 

4. Лингвистическое направление 

5. Другое __________________________________________________________ 

 

56-65) Оцените степень согласия со следующими утверждениями, связанными с 

Вашей специальностью (обведите одну цифру в кружок в каждой строчке). 

Утверждение 

Абсолютно 
не 
согласен 

Скорее 
не 
согласен  

Скорее 
согласен 

Абсолютно 
согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

56)Мне интересны 

изучаемые предметы 
1 2 3 4 5 

57) Я не намерен работать 

по специальности 
1 2 3 4 5 

58) Считаю эту 

профессию важной для 

общества 

1 2 3 4 5 

59)Я удовлетворен 

направлением, на 

котором обучаюсь 

1 2 3 4 5 
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Утверждение 

Абсолютно 
не 
согласен 

Скорее 
не 
согласен  

Скорее 
согласен 

Абсолютно 
согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

60)Я считаю свою 

будущую профессию 

невостребованной 

1 2 3 4 5 

61) Я поступил на эту 

специальность по 

настоянию родителей 

1 2 3 4 5 

62) Поступление на 

данную специальность 

было моим осознанным 

решением 

1 2 3 4 5 

63) Я учусь здесь только 

потому, что прошел по 

результатам экзаменов 

1 2 3 4 5 

64)Я считаю, что 

нынешнее образование 

требует параллельной/ 

последующей 

переподготовки. 

1 2 3 4 5 

65)Я учусь в этом месте 

только потому, что живу 

рядом 

1 2 3 4 5 

 

И в заключение, ответьте на несколько вопросов для статистики о себе: 

66) Ваш пол: 

1. Женский 

2. Мужской 

 

67) Ваш возраст: 
1. 17-18 

2. 19-20 

3. 21-23 

4. 24 и более 

 

68)На какой основе обучения Вы учитесь? 

1. Я учусь на договорной (платной основе) 

2. Я учусь на бюджетной (бесплатной основе) 

 

69)Укажите форму Вашего обучения? 

1. Очная 

2. Заочная 

3. Дистанционная 
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70)Оцените уровень Вашей успеваемости. 

1. Я учусь на «отлично» 

2. Я хорошист, есть и пятерки и четверки 

3. У меня больше троек, чем четверок и пятерок 

4. Плохо учусь, почти все плохие оценки 

 

71) На каком курсе Вы обучаетесь? 

1. 1 курс бакалавриата 

2. 2 курс бакалавриата 

3. 3 курс бакалавриата 

4. 4 курс бакалавриата 

5. 5 курс бакалавриата 

6. 1 курс магистратуры 

7. 2 курс магистратуры 

 

72) Какое образование у Вашей матери?  

1. Начальное общее 

2. Основное общее 

3. Среднее общее  

4. Среднее профессиональное 

5. Высшее образование  

6. Несколько высших образований 

7. Нет образования 

8. Затрудняюсь ответить 

 

73) Какое образование у Вашего отца? 

1. Начальное общее 

2. Основное общее 

3. Среднее общее  

4. Среднее профессиональное 

5. Высшее образование  

6. Несколько высших образований 

7. Нет образования 

8. Затрудняюсь ответить 

 

74) Какое у Вас материальное положение? 

1. Денег хватает только на покупку еды 

2. Денег хватает на покупку еды и одежды 

3. Денег хватает на покупку товаров длительного пользования (бытовая техника и т.д.) 

4. Можем позволить себе приобрести машину, квартиру 

5. Затрудняюсь ответить  

 

Спасибо за прохождение анкеты! 
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Приложение 3. Результаты статистической обработки данных 

Таблица 1 – Досуговая деятельность студентов 

Досуговая деятельность 
Абсолютная частота, 

чел. 
% от числа ответивших 

Рекреационная деятельность  233 97,1 

Образовательная деятельность  143 59,6 

Бытовые дела  85 35,4 

Спорт  79 32,9 

Культурное просвещение  54 22,5 

Творческая деятельность  33 13,8 

Нет свободного времени  9 3,8 

Итого:  636 265,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

 

Таблица 2 – Трудовая деятельность в университете  

Деятельность 
Абсолютная частота, 

чел. 
% от числа ответивших 

Ничем не занимаюсь  89 37,1 

Творческая  68 28,3 

Управленческая  63 26,3 

Спортивная  49 20,4 

Научная  49 20,4 

Итого:  318 132,5 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

 

Таблица 3 – Трудовая деятельность в школе  

Деятельность Абсолютная частота, чел. % от числа ответивших 

Творческая  146 60,8 

Спортивная  110 45,8 

Управленческая  73 30,4 

Научная  54 22,5 

Ничем не занимался  33 13,8 

Итого:  416 173,3 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 
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Таблица 4 – Уровень мотивации в зависимости от основы обучения (в % от 

числа ответивших) 

Уровень мотивации  
Основа обучения 

Договорная основа Бюджетная основа 

Высокий  23,6 21,6 

Средний  49,1 49,2 

Низкий 27,3 29,2 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 5 – Уровень мотивации в зависимости от формы обучения (в % от 

числа ответивших) 

Уровень мотивации  
Форма обучения 

Очная Заочная 

Высокий 21,4 31,3 

Средний 49,6 43,8 

Низкий 29,0 24,9 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 6 – Работа параллельно с учебой 

Наличие работы  % от числа ответивших 

Работаю  45,8 

Не работаю 54,2 

Итого:  100,0 

 

Таблица 7 – Удовлетворение направлением 

Удовлетворенность  % от числа ответивших 

Удовлетворен  71,9 

Неудовлетворен  28,1 

Итого ответивших:  100,0 

 

Таблица 8 – Невостребованность профессии 

Невостребованность  % от числа ответивших 

Согласен  25,2 

Не согласен  74,8 

Итого:  100,0 

 

Таблица 9 – Образование требует переподготовки 

Требует переподготовки % от числа ответивших 

Согласен  69,9 

Не согласен  30,1 

Итого:  100 
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Таблица 10 – Недостатки образования 

Есть недостатки % от числа ответивших 

Согласен  77,9 

Не согласен  22,1 

Итого:  100,0 

 

Таблица 11 – Важность профессии 

Важность  % от числа ответивших х 

Согласен  83,8 

Не согласен  11,3 

Итого:  95,0 

*Сумма меньше 100%, т.к. был вариант «затрудняюсь ответить» 

 

Таблица 12 – Занятия самообразованием 

Занятия самообразованием Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Да, занимаюсь  209 87,1 

Нет, не занимаюсь  31 12,9 

Итого: 240 100,0 

 

Таблица 13 – Функции самообразования в зависимости от материального 

положения (в % от числа ответивших) 

Функции 

самообразования  

Материальное положение 

Денег 

хватает 

только на 

покупку еды 

Денег 

хватает на 

покупку еды 

и одежды 

Денег хватает на 

покупку товаров 

длительного 

пользования  

Можем позволить 

себе приобрести 

машину, квартиру 

Экстенсивная  90,9 90,9 78,0 88,5 

Саморазвитие  81,8 67,3 69,2 69,2 

Компенсаторная  9,1 20,0 13,2 19,2 

Психотерапевтическая  63,6 43,6 45,1 30,8 

Коммуникативная  18,2 12,7 26,4 19,2 

Инструментальная  18,2 43,6 39,6 61,5 

Материальная  36,4 47,3 54,9 73,1 

Итого:  318,2 325,5 326,4 361,5 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 
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Таблица 14 – Направление обучения в зависимости от оценки суждения о 

невостребованности профессии (в % от числа ответивших) 

Направление обучения  
Невостребованность профессии 

Согласен Не согласен 

Естественное  12,3 29,0 

Гуманитарное  78,9 39,6 

Техническое  8,8 31,4 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 15 – Форма самообразования в зависимости от пола (в % от числа 

ответивших) 

Форма самообразования  
Пол 

Женский Мужской 

Чтение книг  81,7 70,1 

Посещение выставок,музеев  21,8 11,9 

Просмотр телепередач  19,7 17,9 

Работа с компьютерными программами  20,4 35,8 

Прослушивание лекций  40,8 28,4 

Дистанционное обучение с помощью интернета  41,5 40,3 

Изучение иностранных языков  39,4 23,9 

Рукоделие  11,3 9,0 

Улучшение памяти и логического мышления  23,9 23,9 

Рисование  15,5 10,4 

Игра на музыкальных инструментах  16,2 23,9 

Посещение тренингов, мастер-классов  32,4 20,9 

Получение нескольких специальностей  14,1 11,9 

Итого:  411,3 373,1 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

 


