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В статье представлены результаты применения рефлексивных техник и их эффекты на учебную мотивацию сту-
дентов медицинского вуза. В контексте реализации гуманистической парадигмы в педагогике анализируется 
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Введение 
 

Расширение задач, решаемых высшим медицинским образованием в современной России, не-
избежно приводит к серьезным изменениям в его содержании и организации. Результатом обучения  
в медицинском вузе становится не только подготовка специалиста, обладающего профессиональными 
умениями и знаниями. Согласно Н.В. Аграновичу, новые задачи связаны с формированием личности, 
гражданской позиции, правовой культуры, толерантности, способности к социализации, ответствен-
ности будущего врача [1]. В связи с этим обнаруживается серьезное ограничение традиционной объ-
ективистской парадигмы обучения, рассматривающей учащегося как объект педагогического воздей-
ствия, когда содержание обучения связано преимущественно с передачей знаний и подготовкой  
к профессиональной деятельности.  

В современной педагогике накоплен большой опыт рефлексии концепций и проектов гумани-
стической педагогики (Ш.А. Амонашвили, Е.Б. Попов, В.А. Сухомлинский, И.С. Якиманская и др.). 
Это направление в теории и практике образования ориентировано на изучение, обоснование и созда-
ние условий, благоприятных для индивидуального развития и личностного становления субъектов 
образования. Как отмечает Е.Б. Попов, педагогическая система гуманистической ориентации направ-
лена на достижение такого качества взаимодействия субъектов, которое может быть описано в терми-
нах концепции персонализации (А.В. Петровский, В.А. Петровский), являющейся продолжением тео-
рии деятельностного опосредствования (А.Н. Леонтьев) [13].  

Важность психологического и педагогического компонентов профессиональной деятельности 
преподавателей медицинских вузов уже не вызывает сомнений. Обращение к психолого-
педагогическому знанию позволяет шире использовать как традиционные репродуктивные модели 
обучения, так и инновационные. Сотрудничество становится ключевой характеристикой атмосферы 
образовательной деятельности медицинского вуза, выступая основой увлеченной совместной дея-
тельности, максимально вовлекающей личность обучающегося и обучающего. Педагог не просто воз-
действует, а активно взаимодействует с личностью студента на основе взаимопонимания и поддерж-
ки. Однако ключевым условием персонализации является возможность совершать деяния – значимые 
изменения общественного бытия, за которые субъект принимает ответственность. К таким деяниям 
педагога относится прежде всего перестройка личностных смыслов других людей. Таким образом, 
гуманистический подход дает основания как для реконструкции индивидуальной интерпретации об-
разовательной среды, так и для учета мотивов субъектов образования, являющихся основным им-
пульсом для действий в образовательном учреждении. 
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Вопрос о роли мотивации в регуляции деятельности является одним из ключевых в теории дея-
тельности, разработанной и детализированной в работах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Я. Галь-
перина, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др. Согласно А.Н. Леонтьеву, мотив в деятель-
ности выступает как «то объективное, в чем потребность конкретизируется в данных условиях, и на что 
направляется деятельность как на побуждающее ее» [10. С. 292]. За мотивами закрепляются функции 
побуждения, направления и смыслообразования деятельности [11]. В ходе изучения потребностно-
мотивационной сферы учащихся Н.Ц. Бадмаевой были выделены следующие мотивы учебной деятель-
ности: коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные мотивы,  
а также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа [2]. Выраженность этих мо-
тивов обусловливает специфику организации индивидуальной учебной деятельности учащегося, в ча-
стности – постановку целей, предпочтение определенных задач, решаемых в процессе реализации 
учебной деятельности, особенности саморегуляции деятельности и т. д. 

Как отмечает Н.В. Агранович, наличие сформированной мотивации оказывает очень большое 
влияние на отношение к учебной деятельности у студентов медицинских вузов [1]. При этом челове-
ческая деятельность, и учебная в частности, полимотивирована – имеет несколько мотивов, а в одном 
мотиве опредмечиваются в разной степени несколько потребностей. Однако опредмечивание будет 
невозможно без осознания возможности реализации потребностей путем взаимодействия с данным 
объектом. Таким образом, обращение к содержанию мотивационной сферы личности учащегося, ак-
туализация его потребностей и мотивов в контексте образовательного процесса выступает одним из 
ресурсов как улучшения качества взаимодействия в системе отношения «педагог – учащийся», так  
и повышения эффективности образовательного процесса в целом. 

Н.В. Буравцова, В.И. Коваленко и Ю.А. Думрауф подчеркивают, что формирование и развитие 
мотивации учебной деятельности студентов – сложный и многоплановый процесс [3]. Он предполага-
ет формирование образовательного пространства, в котором преподаватель и студент становятся рав-
ноправными партнерами помогающих отношений. При этом преподаватель содействует развитию 
образовательного опыта и помогает студентам осознать его содержание. Создание такого пространст-
ва при обучении в медицинском вузе возможно при условии рефлексии студентами содержания моти-
вационно-потребностной сферы, обусловливающей индивидуальную избирательность в работе  
с учебным материалом. 

Е.А. Курносикова рассматривает рефлексию как фундаментальный компонент педагогического 
процесса [9]. Педагогическая рефлексия может быть определена как процесс самоидентификации 
субъекта педагогического взаимодействия с педагогической ситуацией.  

Успешность рефлексии основана на рефлексивных способностях, являющихся, по Б.З. Вульфову, 
умениями человека осуществлять поиск оснований собственной деятельности и изменять себя в них на 
основе своих особенностей и знания механизма рефлексии [5]. К элементам педагогических рефлексив-
ных способностей Т.Ф. Бурухина и Е.Г. Винокуров относят умение ориентироваться в материале и оце-
нивать его достоверность, умение планировать и корректировать деятельность, оценивать границы зна-
ний, контролировать деятельность, понимать, как тебя оценивают другие [4]. 

С.С. Кашлев в зависимости от предмета рефлексии в педагогическим процессе видит возмож-
ным выделить следующие сферы приложения рефлексивных способностей учащихся: эмоционально-
чувственную, потребностную, мотивационную, сферу интересов, ценностных ориентаций, деятель-
ностную, гностическую, сферу сознания и сферу умений [7].  

И.С. Ладенко выделяет следующие виды рефлексивных техник: ретроспективные направлены 
на анализ событий прошлого; проспективные – на события будущего; интроспективные – на события 
настоящего [14]. 

Анализ образовательной деятельности, основанной на развитии рефлексивных способностей 
учащихся, подтверждает необходимость обращения к субъекту образования как человеку рефлекси-
рующему. В.А. Метаева подчеркивает акмеологическое значение рефлексии, рассматривая ее как ос-
нову наивысших достижений [12]. Роль рефлексии в педагогике изучалась как в контексте деятельно-
сти педагога, так и учащегося. В.А. Сластенин и Н.Г. Руденко связывают рефлексивные умения учи-
теля с самоанализом в профессиональной деятельности, осмыслением способов достижения постав-
ленных целей, соотнесением наличных условий и поставленных задач, коррекцией действий на осно-
ве мнений о себе учащихся, родителей, коллег [15]. О.М. Корчажкиной была предложена модель со-
временного учителя, в которой рефлексивность рассматривается как качество, позволяющее адапти-
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роваться к изменяющимся условиям деятельности, связанным с активной информатизацией образо-
вания [8]. В.В. Давыдов подчеркивает роль рефлексии учащегося в развивающем обучении, для кото-
рого необходимо уметь распознавать границы своих актуальных возможностей [6]. Суть педагогики 
рефлексии – в гуманизации и творческой реализации личности путем стимулирования собственной 
активности, осмысления опыта, определения планов и путей их осуществления.  

Однако недостаточно внимания, на наш взгляд, уделяется изучению рефлексии субъектами пе-
дагогического процесса содержания собственной мотивационно-потребностной сферы, ведь именно 
такая рефлексия выступает фактором фасилитации опредмечивания потребностей в контексте учеб-
ной деятельности и конструирования субъективного смысла учебной деятельности.  

Цель исследования заключается в оценке влияния рефлексивных техник на изменение учебной 
мотивации студентов медицинского вуза. 

Гипотеза исследования: использование психолого-педагогических техник, направленных на 
рефлексию содержания собственной мотивационно-потребностной сферы, оказывает влияние на 
учебную мотивацию студентов, что проявляется в изменении ее структуры – в усилении профессио-
нальных и учебно-познавательных мотивов, снижении мотивации избегания. 

Выборка исследования составила 57 студентов 5 курса лечебного и педиатрического факуль-
тетов ИГМА (47 девушек, 10 юношей) в возрасте 22±1,1 года, проходивших обучение по предмету 
«Акушерство и гинекология». Были сформированы две группы: экспериментальная (32 человека)  
и контрольная (25 человек). 

Процедура и методы. Исследование строилось по квазиэкспериментальному плану с двумя 
группами без рандомизации. Учебная мотивация студентов оценивалась в начале курса и в конце.  

Для проверки выдвинутой гипотезы были подобраны психолого-педагогические упражнения, 
актуализирующие интроспективную рефлексию в мотивационно-потребностной сфере, и встроены  
в курс занятий по предмету «Акушерство и гинекология» для студентов 5 курса Ижевской государст-
венной медицинской академии. Блок упражнений включал в себя приветствие, упражнение на реф-
лексию, анализ. В качестве упражнений были выбраны известные техники К. Фопеля: анализ жизни, 
сила моих желаний и биографическая разминка [16]. Выбор и последовательность упражнений обос-
новывается тем, что они позволяют участникам осознать свои мотивы и ценности, проранжировать их 
с точки зрения субъективной значимости и связать с актуальными событиями настоящего или вероят-
ными событиями будущего. В ходе группового обсуждения результатов особое внимание уделялось 
тому, как выявленные мотивы могут быть реализованы в учебной деятельности. В экспериментальной 
группе каждое второе занятие проводился блок упражнений, направленных на актуализацию рефлек-
сии. В контрольной группе данный вид педагогического воздействия отсутствовал.  

Оценка структуры учебной мотивации осуществлялась с помощью опросника «Методика для ди-
агностики учебной мотивации студентов» А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой, 
позволяющего оценить выраженность следующих мотивов: коммуникативные мотивы (далее – КомМ), 
мотивы избегания (далее – МИзб), мотивы престижа (далее – МПрест), профессиональные мотивы (да-
лее – ПрофМ), мотивы творческой самореализации (далее – МТвСам), учебно-познавательные мотивы 
(далее – УчПозМ), социальные мотивы (далее – СоцМ) [2. С. 151-154.] 

Методы анализа данных. Первичные данные обрабатывались с помощью статистической про-
граммы IBM SPSS 23.0. Были использованы следующие статистические методы: описательные стати-
стики – вычисление медианы и интерквартильного размаха; критерий Шапиро–Уилка для оценки 
нормальности распределения изучаемого признака; непараметрический U-критерий Манна–Уитни 
для сравнения двух несвязанных групп; непараметрический W-критерий Вилкоксона для сравнения 
двух связанных групп, в качестве стандартизированного размера эффекта различий применялся то-
чечный бисериальный коэффициент корреляции. 

 
Результаты и их обсуждение 
 

Использованный в исследовании опросник позволяет получить непрерывную количественную 
оценку выраженности мотивов. Для выбора адекватных данным описательных статистик и статисти-
ческих критериев оценивалась нормальность распределения значений исследуемых мотивов с приме-
нением критерия Шапиро-Уилка. Результаты представлены в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1 
Результаты теста Шапиро–Уилка в контрольной группе (N = 25) 

 

Признак Критерий Шапиро–Уилка
S–W df P 

1. КомМ До 0,914* 25 0,037 
После 0,900* 25 0,018 

2. МИзб До 0,948 25 0,228 
После 0,966 25 0,538 

3. МПрест До 0,974 25 0,750 
После 0,966 25 0,545 

4. ПрофМ До 0,775*** 25 <0,001 
После 0,756*** 25 <0,001 

5. МТвСам До 0,927 25 0,075 
После 0,911* 25 0,032 

6. УчПозМ До 0,981 25 0,899 
После 0,941 25 0,157 

7. СоцМ До 0,944 25 0,187 
После 0,974 25 0,751 

 

Примечание. Расшифровка обозначений мотивов содержится в разделе «Процедура и методы». 
Обозначения: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 
Таблица 2 

Результаты теста Шапиро–Уилка в экспериментальной группе (N = 32) 
 

Признак Критерий Шапиро–Уилка
S-W df p 

1. КомМ До 0,960 32 0,272 
После 0,920* 32 0,020 

2. МИзб До 0,919* 32 0,020 
После 0,960 32 0,278 

3. МПрест До 0,979 32 0,783 
После 0,964 32 0,342 

4. ПрофМ До 0,713*** 32 < 0,001 
После 0,806*** 32 < 0,001 

5. МТвСам До 0,935 32 0,054 
После 0,941 32 0,081 

6. УчПозМ До 0,989 32 0,981 
После 0,898** 32 0,005 

7. СоцМ До 0,947 32 0,122 
После 0,899*** 32 0,006 

 

Примечание. Расшифровка обозначений мотивов содержится в разделе «Процедура и методы». 
Обозначения: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 
Как следует из табл. 1 и 2, распределения значений многих оцениваемых мотивов статистиче-

ски достоверно отличаются от нормального. Поэтому в качестве описательных статистик были вы-
браны медиана как мера центральной тенденции и интерквартильный размах как мера изменчивости. 
Однако отсутствие в группах нормальности распределения исследуемых признаков и небольшой раз-
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мер сравниваемых групп делают невозможным применение дисперсионного анализа и других пара-
метрических методов [17; 18], поэтому для анализа результатов использовалась непараметрическая 
альтернатива дисперсионного анализа из комбинации U – критерия Манна – Уитни для сравнения на 
основе межгруппового фактора (принадлежность к экспериментальной или контрольной группе) и 
W – критерий Вилкоксона для сравнения на основе внтригруппового фактора (до и после проведения 
блока упражнений). 

Для корректной оценки результатов педагогического воздействия необходимо, чтобы контроль-
ная и экспериментальная группы достоверно не отличались друг от друга перед началом эксперимен-
та. Для оценки различий использовался непараметрический U-критерий Манна–Уитни, в качестве 
стандартизированного размера эффекта вычислялся точечный бисериальный коэффициент корреля-
ции. Результаты представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Различия в учебной мотивации в экспериментальной и контрольной группах до воздействия  

(N = 57) 
 

Признак 
Контрольная 

(n = 25) 
Экспериментальная 

(n = 32) U p r 
Mdn IQR Mdn IQR 

1. КомМ 4,00 3,50; 
4,80 3,50 3,30; 

4,30 303 0,118 0,24 

2. МИзб 2,60 1,70; 
3,20 2,20 1,60; 

2,80 344 0,370 0,14 

3. МПрест 3,00 2,30; 
3,40 3,00 2,25; 

3,60 390 0,872 -0,03 

4. ПрофМ 4,80 4,50; 
5,00 4,50 4,30; 

4,95 294 0,081 0,27 

5. МТвСам 4,00 3,00; 
4,50 3,50 3,00; 

4,50 290 0,073 0,28 

6. УчПозМ 4,20 3,00; 
4,50 3,90 2,58; 

4,00 286 0,068 0,29 

7. СоцМ 4,20 3,50; 
4,20 3,60 3,00; 

4,20 291 0,078 0,27 
 

Примечание. Расшифровка обозначений мотивов содержится в разделе «Процедура и методы». 
 

Не было выявлено достоверных различий в учебной мотивации, размеры эффектов различий 
между группами респондентов являются незначительными (находятся в диапазоне от 0 до 0,1 по мо-
дулю) или малыми (находятся в диапазоне от 0,1 до 0,3 по модулю), имеющиеся данные не позволяют 
говорить о воспроизводимости различий в генеральной совокупности. 

Были построены профили мотивации учебной деятельности (рис. 1 и 2).  
Для студентов из экспериментальной группы до воздействия в учебной мотивации домини-

рующими являются профессиональные мотивы и учебно-познавательные мотивы. Наименее выра-
женными являются мотивы избегания и престижа. 

Для студентов из контрольной группы, как и для студентов из экспериментальной, в учебной 
мотивации доминирующими являются профессиональные мотивы и учебно-познавательные мотивы, 
а наименее выраженными – мотивы избегания и престижа. 

Таким образом, у студентов 5 курса прослеживается выраженная иерархия в структуре учебной 
мотивации. В учебе они в первую очередь ориентированы на получение знаний и освоение навыков, 
которые будут полезны им в профессиональной деятельности. Успешность освоения курса, отра-
жающаяся в положительных оценках, выступает для них индикатором сформированности профес-
сиональных компетенций (а не самоцелью) и рассматривается ими как условие достижения более вы-
сокого социального положения в обществе в будущем. При этом для них малозначимым является пре-
стиж среди учебной группы (они ориентируются на перспективы в профессии). В совокупности это 
определяет прагматичное отношение к учебе в целом. При работе с такими студентами необходимо 
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постоянно подчеркивать практическую значимость учебного материала и демонстрировать возмож-
ности использования знаний и навыков в профессиональной деятельности.  

 

 
Рис. 1. Профиль учебной мотивации в экспериментальной группе до воздействия (N = 32) 

 
 

 
Рис. 2. Профиль учебной мотивации в контрольной группе до воздействия (N = 25) 

 
Использование преподавателем методов проблемного обучения с привлечением кейсов из прак-

тики видится оптимальным. Это позволит, с одной стороны, смоделировать условия, максимально 
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приближенные к профессиональной деятельности. А с другой стороны, в процессе поиска решения и 
дискуссии будут реализовываться творческие и коммуникативные мотивы, занимающие соподчинен-
ное положение в структуре учебной мотивации. 

На следующем этапе оценивались различия в учебной мотивации в экспериментальной группе до 
и после проведения запланированных мероприятий. Использовался непараметрический W-критерий 
Вилкоксона для связанных групп, в качестве стандартизированного размера эффекта вычислялся точеч-
ный бисериальный коэффициент корреляции. Результаты представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Различия в учебной мотивации в экспериментальной группе до и после воздействия (N = 32) 

 

Признак До После W p r Mdn IQR Mdn IQR 

1. КомМ 3,50 3,30; 
4,30 3,90 3,35; 

4,30 141 0,569 -0,13 

2. МИзб 2,20 1,60; 
2,80 2,30 1,80; 

3,00 102 0,061 -0,42 

3. МПрест 3,00 2,25; 
3,60 3,00 2,25; 

3,78 216 0,784 0,06 

4. ПрофМ 4,50 4,30; 
4,95 4,60 3,90; 

5,00 170 0,165 0,34 

5. МТвСам 3,50 3,00; 
4,50 3,50 2,50; 

4,00 161 0,504 -0,15 

6. УчПозМ 3,90 2,58; 
4,00 3,75 3,25; 

4,38 281 0,524 0,13 

7. СоцМ 3,60 3,00; 
4,20 3,90 3,05; 

4,40 186 0,534 0,14 
 

Примечание. Расшифровка обозначений мотивов содержится в разделе «Процедура и методы». 
Обозначения: * p < 0,05. 

 
В экспериментальной группе до и после воздействия обнаружено различие на уровне статисти-

ческой тенденции в мотиве учебной мотивации «мотивы избегания» (W = 102; p = 0,061; r = -0,42). 
Графически результаты представлены на рис. 3. 

Имеющиеся данные свидетельствуют об усилении выраженности мотивов избегания в учебной 
деятельности. Размер эффекта данного различия является средним: оно может умеренно проявляться 
в поведении, обусловленном изменением мотивации учебной деятельности студентов после участия  
в педагогическом эксперименте. По другим мотивам учебной мотивации различия не достигли стати-
стической значимости.  

Умеренное усиление мотивов избегания может быть объяснено особенностями проводимых уп-
ражнений, ориентированных на актуализацию рефлексии. Некоторые студенты высказывали свои со-
мнения в необходимости таких упражнений на занятиях (примеры высказываний студентов: «Как это 
связано с нашей работой?»; «С какой целью мы это делаем на занятиях?»), что согласуется с опи-
санными особенностями структуры их учебной мотивации и прагматичным отношением к учебе.  
В ходе обсуждения проведенных упражнений учащиеся подчеркивали возросшую важность профес-
сии в их жизни («На все ситуации я начинаю смотреть как врач») и перспектив положения в обще-
стве себя как профессионала («Все больше задумываюсь, какую пользу я могу принести людям»; «На-
чинают сильнее волновать вопросы будущей заработной платы и перспективы роста, а не оценки в 
вузе»), снижение значимости учебы ради получения положительных оценок («Становится неинте-
ресно учиться только ради пятерок»). Таким образом, проведенные упражнения позволили студен-
там осознать свои ведущие мотивы учебы, а преподавателю – использовать данную информацию для 
мотивирования студентов в учебе. При этом структура учебной мотивации сохранилась: изменений 
положения мотивов в иерархии не было обнаружено. 

 



 Рефлексивные техники как способ изменения учебной мотивации… 127
СЕРИЯ ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА  2021. Т. 31, вып. 1 
 

 
Рис. 3. Изменение учебной мотивации в экспериментальной группе после воздействия (N = 32) 

 
Оценка различий в учебной мотивации в контрольной группе представлена в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Различия в учебной мотивации в контрольной группе до и после воздействия (N = 25) 
 

Признак 
До После 

W p r Mdn IQR Mdn IQR 

1. КомМ 4,00 3,50; 
4,80 4,50 3,80; 

5,00 48,5* 0,033 -0,54 

2. МИзб 2,60 1,70; 
3,20 2,40 2,00; 

3,20 138,0 0,742 -0,08 

3. МПрест 3,00 2,30; 
3,40 3,20 2,60; 

3,90 96,5 0,129 -0,36 

4. ПрофМ 4,80 4,50; 
5,00 4,80 4,30; 

5,00 77,0* 0,029 0,69 

5. МТвСам 4,00 3,00; 
4,50 4,00 3,00; 

4,75 44,0 0,366 -0,27 

6. УчПозМ 4,20 3,00; 
4,50 4,10 3,65; 

4,60 126,5 0,715 0,10 

7. СоцМ 4,20 3,50; 
4,20 3,80 3,40; 

4,30 113,0 0,238 0,32 
 

Примечание. Расшифровка обозначений мотивов содержится в разделе «Процедура и методы». 
Обозначения: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
 
В контрольной группе обнаружены достоверно значимые различия в следующих мотивах учеб-

ной мотивации: коммуникативные мотивы (W = 48,5; p = 0,033; r = -0,54) и профессиональные моти-
вы (W = 77,0; p = 0,029; r = 0,69). Графически результаты представлены на рис. 4. 

Результаты свидетельствуют об усилении выраженности коммуникативных мотивов и сниже-
нии профессиональных мотивов в учебной деятельности. Размеры эффектов данных различий явля-
ются большими: они будут явно проявляться в поведении, обусловленном изменением мотивации 
учебной деятельности студентов. По другим мотивам учебной мотивации различия не достигли ста-
тистической значимости. 
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Рис. 4. Изменение учебной мотивации в контрольной группе (N = 25) 

 
Подобные изменения учебной мотивации связаны с тем, что учеба в медицинском вузе является 

достаточно сложной, требует серьезных усилий, часто сопровождается накопленным утомлением,  
а также ограничивает возможность реализации других интересов за пределами учебной деятельности. 
Чаще всего, как отмечают студенты, это касается общения с друзьями и хобби. Таким образом, отсут-
ствие целенаправленно актуализированной педагогом рефлексии мотивации учебной деятельности  
у студентов привело к возросшему интересу к общению: в учебе их начинает больше привлекать воз-
можность установления и поддержания контактов с интересными людьми, а связь осваиваемых навы-
ков с перспективами будущей профессиональной деятельности становится менее значима, однако со-
храняет ведущее положение в структуре учебной мотивации. Для эффективной работы с такими сту-
дентами преподавателю можно активнее использовать интерактивные методы работы в группах, ис-
пользовать проектные методы в обучении, что создаст возможности для коммуникации у студентов  
в процессе выполнения учебных заданий. 
 

Таблица 6 
Различия в учебной мотивации в экспериментальной и контрольной группах после воздействия 

 

Признак 
Контрольная

(n = 25) 
Экспериментальная

(n = 32) U p r 
Mdn IQR Mdn IQR 

1. КомМ 4,50 3,80; 
5,00 3,90 3,35; 

4,30 259* 0,023 0,35 

2. МИзб 2,40 2,00; 
3,20 2,30 1,80; 

3,00 369 0,617 0,07 

3. МПрест 3,20 2,60; 
3,90 3,00 2,25; 

3,78 431 0,345 0,14 

4. ПрофМ 4,80 4,30; 
5,00 4,60 3,90; 

5,00 340 0,327 0,15 

5. МТвСам 4,00 3,00; 
4,75 3,50 2,50; 

4,00 283 0,056 0,29 

6. УчПозМ 4,10 3,65; 
4,60 3,75 3,25; 

4,38 288 0,072 0,28 

7. СоцМ 3,80 3,40; 
4,30 3,90 3,05; 

4,40 385 0,815 0,04 
 

Примечание. Расшифровка обозначений мотивов содержится в разделе «Процедура и методы». 
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Для сравнения контрольной и экспериментальной групп после воздействия использовался не-
параметрический U-критерий Манна–Уитни, в качестве стандартизированного размера эффекта при-
менялся точечный бисериальный коэффициент корреляции. Результаты представлены в табл. 6. 

После экспериментального воздействия у контрольной и экспериментальной групп обнаружено 
достоверное различие в выраженности коммуникативных мотивов учебной мотивации (U = 259;  
p = 0,023; r = -0,35). Профили учебной мотивации в экспериментальной и контрольной группах после 
воздействия представлены на рис. 5 и 6. 

 

 
Рис. 5. Профиль учебной мотивации в экспериментальной группе после воздействия (N = 32) 

 

 
Рис. 6. Профиль учебной мотивации в контрольной группе после воздействия (N = 25) 
 

Анализ профилей учебной мотивации сравниваемых групп после воздействия свидетельствует  
о том, что доминирующими в их учебной деятельности остались профессиональные мотивы, а наиме-
нее выраженными – мотивы избегания. При этом в контрольной группе произошло заметное усиление 
коммуникативных мотивов, в то время как в экспериментальной они остались на том же уровне.  
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Выводы 
 

Подводя итоги, отметим, что цель, поставленная в исследовании, была достигнута: по результа-
там проведенного квазиэксперимента удалось оценить влияние рефлексивных техник на учебную мо-
тивацию студентов медицинского вуза. При этом гипотеза была подтверждена частично: данные тех-
ники в экспериментальной группе позволили сохранить неизменной структуру мотивации учебной 
деятельности, где первая позиция осталась за профессиональными мотивами, а последняя – за моти-
вами избегания. Таким образом, студенты 5 курса ИГМА в учебной деятельности ориентированы  
в первую очередь на освоение профессиональных навыков для дальнейшей успешной реализации  
в профессии. Они не стремятся избегать сложных задач, а наказание за плохую учебу не является мо-
тивирующим фактором для них. 

Усиление мотивации избегания в экспериментальной группе может быть объяснено приближе-
нием окончания семестра и сессии, а также сопротивлением участников к новым приемам работы на 
занятиях, связанных с рефлексией их индивидуального опыта. Тем не менее подобное усиление дан-
ных мотивов не привело к изменению структуры мотивации в целом. 

Более серьезные изменения в структуре учебной мотивации наблюдались в контрольной груп-
пе: было обнаружено снижение профессиональных мотивов и усиление коммуникативных. Именно 
появившееся различие между группами в коммуникативных мотивах может быть рассмотрено как 
основной эффект проведенного эксперимента. Таким образом, включение в учебные занятия рефлек-
сивных техник, обсуждение их результатов в группе позволяют реализовывать коммуникативные мо-
тивы в учебной деятельности, сохраняя ведущее положение в структуре учебной мотивации студен-
тов за профессиональными мотивами. Преподавателям для работы с такими студентами можно реко-
мендовать использовать проблемные методы обучения с привлечением кейсов из практики, подчерки-
вать возможности использования знаний и навыков для решения задач профессиональной деятельно-
сти, а при актуализации коммуникативных мотивов – активнее использовать интерактивные методы 
обучения в группах и проектную деятельность. 

Перспектива дальнейших исследований связана с повышением эффективности внедрения реф-
лексивных техник в образовательный процесс, разработкой приемов рефлексии, специфичных для 
учащихся медицинских вузов, а также более детальной оценкой влияния их внедрения не только на 
учебную мотивацию, но и другие параметры учебной деятельности.  
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The paper presents the results of a study of reflexive techniques impact on the educational motivation of medical 
university students. In the context of the implementation of the humanistic paradigm in pedagogy, the role of motivation 
in educational activity regulation is analyzed. Reflexion is considered by the subjects of pedagogical process as a factor 
of facilitation of "objectification" of needs in the context of educational activity and construction of its subjective sense. 
It was found that for ISMA students professional motives are dominant in educational motivation and avoidance 
motives are the least declared. As a result of a quasi-experiment with two non-randomized groups, the impact of 
reflexive techniques on educational motivation was assessed. The techniques made it possible to keep the structure of 
educational motivation unchanged in the experimental group, while in the control group a decrease in professional 
motives and an increase in communicative motives were found. 
 
Keywords: educational motivation, reflexion, reflexive techniques, medical university students, non-randomized quasi-
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