
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

49

В современных социально-эко-
номических условиях востребо-
ванность и значимость техниче-
ского образования не вызывает 
сомнений. По мнению кадровых 
агентств, в 2013 году наблюдал-
ся значительный дефицит инже-
неров во многих отраслях про-
мышленности, а в 2014 и в по-
следующие годы ожидается рост 
спроса на специалистов инже-
нерного профиля. Л.Н. Баннико-
ва, Л.Н. Боронина, Ю.Р. Вишнев-
ский, Е.В. Кеммет, проанализи-
ровав тенденции технического 
образования, считают, что «кадро-
вый голод, связанный с нехват-
кой профессионалов инженерно-
го профиля, сегодня характерен 
для большинства крупнейших ми-
ровых держав» [1]. Они подчер-
кивают, что в России «ориентация 
на сохранение традиций массово-

го технического образования пока 
не решает следующие основные 
проблемы – структурного несоот-
ветствия рынка труда и сферы об-
разования, низкого уровня подго-
товки и мотивации абитуриентов, 
низкого качества вузовской обра-
зовательной подготовки, ее изо-
лированности от международных 
образовательных сетей» [1]. 

Е.В. Леонова, обсуждая про-
блему психологических условий 
освоения студентами образова-
тельных программ технического 
вуза, указывает на разрыв преем-
ственности между школьным и ву-
зовским образованием и считает, 
что выпускники школы испытыва-
ют значительные трудности при 
определении будущей профес-
сии и направления подготовки в 
вузе. Ситуация характеризуется и 
тем, что далеко не каждый перво-

курсник имеет даже весьма общее 
представление о будущей про-
фессии, а «студент с несформи-
рованной учебно-профессиональ-
ной мотивацией, как правило, не 
склонен проявлять повышенное 
внимание к учебе» [5]. Проблема 
профессионального образования 
студентов вузов может состоять 
в том, что вполне закономерные 
возрастные процессы професси-
онального самоопределения, свя-
занные с поиском смысложизнен-
ных ориентиров и построением 
жизненных планов, сталкиваются 
не только с недостаточным опы-
том юношей и девушек, но и не-
сформированными профессио-
нальными представлениями, цен-
ностями и мотивацией к учебной 
деятельности. 

Проблематика психолого-пе-
дагогических исследований моти-
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вации учебной и будущей профес-
сиональной деятельности студен-
тов не теряет своей актуальности. 
Новая парадигма образования в 
высшей школе основывается на 
концепции формирования лично-
сти, обладающей осознанной го-
товностью к меняющимся услови-
ям экономики, новым технологиям 
и общественным отношениям. Как 
отмечает Л.Х. Лаипанова, принци-
пиально важным при анализе мо-
тивационной составляющей учеб-
ной деятельности студента явля-
ется различение целей обучения, 
задаваемых извне и отражающих 
общественные потребности и цен-
ности, и целей учения, выражаю-
щих индивидуальные потребности 
и мотивы студента. Цели обучения 
и учения в реальности никогда не 
совпадают полностью. В связи с 
этим основной задачей обучения 
является обеспечение принятия 
студентами общественно-значи-
мых целей обучения как личностно 
значимых целей учения [4]. В пе-
дагогической аксиологии «не что 
иное, как внутренняя позиция лич-
ности, отражающая взаимосвязь 
личных и общественных значе-

ний», может быть рассмотрена как 
ценностное отношение [6]. Имен-
но связь ценностного отношения 
к будущей профессиональной де-
ятельности и мотивация учебной 
деятельности могут быть предме-
том внимательного изучения для 
создания необходимых условий 
подготовки в высшем профессио-
нальном учебном заведении.

А.С. Еремин отмечает, что в 
целом в современной образова-
тельной парадигме проблеме мо-
тивации уделяется достаточное 
внимание, «хотя в образователь-
ной практике это проявляется все 
еще незначительно». Автор счита-
ет, что именно в технических вузах 
развитие положительной учебной 
мотивации является наиболее ак-
туальной задачей по нескольким 
причинам, в частности в связи с 
тем, что успешная трудовая дея-
тельность в условиях постоянного 
обновления технологий возмож-
на при систематическом переоб-
учении и осознанном стремлении 
к повышению личной квалифика-
ции технического специалиста на 
протяжении всей трудовой жиз-
ни [3]. Добавим, что ценностное 

отношение к избранной профес-
сии позволяет усиливать мотива-
цию учебной и трудовой деятель-
ности. 

В целях определения динами-
ки мотивационного компонента 
учебной деятельности и ее связи 
с ценностями будущей профес-
сии было проведено эмпириче-
ское исследование на базе Берез-
никовского филиала Пермского 
национального политехнического 
университета. В нем приняли уча-
стие 147 студентов с первого по 
четвертый курс, обучающихся по 
направлениям подготовки бака-
лавров «Технологические маши-
ны и оборудование» – 46 человек, 
«Химическая технология» – 60, 
«Информатика и вычислительная 
техника» – 41. 

Подчеркнем, что в требованиях 
к результатам освоения основных 
образовательных программ ба-
калавриата в перечне общекуль-
турных компетенций выпускника 
в явной форме отображены те, ко-
торые указывают на ценностное 
отношение к учебной и будущей 
профессиональной деятельности. 
Например: «осознает социальную 
значимость будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности» (направления под-
готовки «Химическая технология» 
и «Информатика и вычислитель-
ная техника»), «способен к приоб-
ретению с большой степенью са-
мостоятельности новых знаний 
с использованием современных 
образовательных и информаци-
онных технологий» (направление 
подготовки «Технологические ма-
шины и оборудование»).

В этом исследовании были 
применены методики: «Изучение 
мотивов учебной деятельности» 
(А.А. Реан, В.А. Якунин), методи-
ка изучения мотивации обучения 
в вузе Т.И. Ильиной и анкетирова-
ние с использованием вопросов 
исследований Ю.Б. Юшковой «Из-
учение привлекательности сторон 
(ценностей) будущей профессио-
нальной деятельности» [2].
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Согласно данным, получен-
ным по методике изучения моти-
вов учебной деятельности, можем 
сделать вывод об отсутствии ста-
тистических различий в выборе 
предлагаемых мотивов у студен-
тов, обучающихся по разным тех-
ническим направлениям подготов-
ки, в зависимости от курса обуче-
ния (t  tкр, F – критерий Фишера).

Вне зависимости от направле-
ния подготовки первыми тремя 
мотивами, выбранными студен-
тами первого курса в качестве по-
буждающих их учиться, являются:

– стать высококвалифициро-
ванным специалистом; 

– получить диплом; 
– обеспечить успешность буду-

щей профессиональной деятель-
ности. 

На втором курсе обучения у 
студентов в приоритете мотив 
«постоянно получать стипендию». 
На третьем курсе обучения пер-
вые места начинают занимать мо-
тивы:

– приобрести глубокие и проч-
ные знания; 

– не отставать от однокурсников. 
На четвертом курсе обучения 

самыми выбираемыми мотивами 
у студентов снова выступают: 

– cтать высококвалифициро-
ванным специалистом; 

– обеспечить успешность буду-
щей профессиональной  деятель-
ности; 

– получить диплом.
Интересно, что наименьшее 

число в различных студенческих 
группах получили следующие мо-
тивы: «успешно учиться, сдавать 
экзамены на “хорошо” и “отлич-
но”», «достичь уважения препо-
давателей», «быть постоянно го-
товым к очередным занятиям», 
«быть примером для сокурсни-
ков», «избежать осуждения и нака-
зания за плохую учебу».

Исходя из полученных данных 
заметим, что мотивация учебной 
деятельности на первом курсе об-
учения у студентов носит характер 
постановки целей для окончания 
вуза – «для чего учусь», тогда как на 

втором и третьем курсе в мотива-
ции у них преобладают процессные 
установки – «как учусь», а к послед-
нему курсу вновь активизируют-
ся мотивы достижения результата, 
поставленные в начале обучения в 
высшем учебном заведении.

Согласно методике, предло-
женной Т.И. Ильиной, в мотивации 
учебной деятельности студентов 
имеют значение три ведущих мо-
тива: «приобретение знаний», «ов-
ладение профессией», «получе-
ние диплома». Уточним различия 
в весе того или иного мотива в за-
висимости от направления подго-
товки (табл.). 

Исходя из средних значений 
можно сделать вывод о преобла-
дании у студентов мотива «при-
обретение знаний» от первого до 
третьего курса обучения, однако 
его значимость снижается на чет-
вертом курсе. К окончанию вуза 
мотив «получение диплома» у сту-
дентов становится более важным, 
чем овладение профессией, что 
объясняется актуализацией ближ-
них целей самоопределения.

В сравнении выраженности мо-
тивов между группами различных 
технических специальностей не 
обнаружено статистически досто-
верных различий. Однако в зави-
симости от курса обучения стати-
стический анализ обнаруживает 
одно достоверное различие в зна-
чимости мотива «овладение про-
фессией» у студентов между тре-
тьим и четвертым курсом обучения 
(t = 3,607; tкр = 3,36 при ρ < 0,01).

А.В. Смирнов считает, что учеб-
ная мотивация определяется ком-
плексом факторов: во-первых, са-
мой образовательной системой, 
образовательным учреждением, 

во-вторых, организацией образо-
вательного процесса, в-третьих, 
субъектными особенностями об-
учающегося, в-четвертых, специ-
фикой учебной дисциплины [7]. 
Автор, проанализировав резуль-
таты исследований, проведенных 
в последние годы, делает вывод, 
что ведущими мотивами учения 
студентов являются «профессио-
нальные» и «познавательные» мо-
тивы и мотивация при этом мо-
дифицируется в направлении из-
менения состава и качественных 
характеристик мотивов. Прове-
денное нами исследование от-
части подтверждает это положе-
ние. Если сопоставить результа-
ты исследования по примененным 
нами методикам изучения мо-
тивации студентов технического 
вуза, то можно сделать вывод, что 
мотивация овладения знаниями 
по профессии во многом опреде-
ляется конкретной причиной по-
лучения диплома как достижимой 
ближней целью. 

Анализ ценностей будущей 
профессии построен по принци-
пу оценки испытуемыми каждой 
предлагаемой составляющей по 
10-балльной шкале личной значи-
мости. Статистически значимые 
различия обнаружены в представ-
лениях о ценностях будущей про-
фессии у студентов всех курсов 
различных направлений подготов-
ки бакалавров. Так, студенты на-
правления «Информатика и вычис-
лительная техника» выше оценива-
ют возможности своей профессии 
по сравнению со студентами, обу-
чающимися по направлениям «Тех-
нологические машины и оборудо-
вание» и «Химическая технология». 
Они заключаются в «возможности 

Таблица 
Мотивы обучения у студентов технического вуза 

в зависимости от курса обучения

Мотивы
Средние значения

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

Приобретение знаний 6,89 6,59 6,90 4,65

Овладение профессией 5,05 5,47 5,36 4,20

Получение диплома 6,34 6,22 6,75 5,86
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приносить пользу людям», а так-
же в том, что профессия «требу-
ет большого интеллектуального 
напряжения», «дает возможность 
иметь интересную работу», «пре-
доставляет творческую инициати-
ву», «позволяет постоянно повы-
шать квалификацию» и «считается 
престижной». 

Студенты всех направлений 
подготовки считают, что их бу-
дущие профессии дают возмож-
ность достичь профессиональных 
успехов, развивать профессио-
нально значимые качества, обе-
спечивают профессиональный 
рост и высокий уровень заработ-
ной платы. 

Если рассмотреть статистиче-
ские сдвиги в выборе ценностей в 
зависимости от курса обучения, то 
можем обнаружить наиболее су-
щественные изменения от первого 
ко второму курсу в том, что в буду-
щей профессии студенты в мень-
шей степени видят возможность 
применить свои организаторские 
способности, но профессия дает 
им возможность заниматься нау-
кой. Результат можно объяснить 
возможностями участия студентов 
в научных конференциях.

Наибольшее число изменений 
происходит у студентов от второ-

го к третьему курсу обучения: они 
все больше осознают, что про-
фессия требует интеллектуально-
го напряжения. Ниже показатели 
социальной престижности и пони-
мания, что будущая работа по спе-
циальности обеспечит высокий 
уровень заработной платы, про-
явления творческой инициативы 
и возможности быстро защитить 
диссертацию. Снижение ценно-
стей можно объяснить процессом 
профессионального самоопре-
деления, уточнения профессио-
нальных представлений в процес-
се обучения. 

От первого до четвертого кур-
са изменяются представления 
студентов о престижности про-
фессии: от «спада» на втором и 
третьем году обучения, до повы-
шения к окончанию обучения. У 
студентов значительно повышает-
ся ценность будущей профессии. 
По их мнению, она позволяет по-
стоянно повышать квалификацию 
и дает возможность заниматься 
наукой, хотя при этом они осозна-
ют, что не так быстро можно защи-
тить диссертацию. 

Закономерных различий в вы-
боре ценностей в зависимости от 
курса обучения с использовани-
ем коэффициента Стьюдента не 

выявлено, т.е. отклонения сред-
них значений исследуемых вели-
чин случайны, но при этом часть 
критериев Фишера больше кри-
тических, что говорит о достаточ-
но большом разбросе мнений сту-
дентов в исследуемой группе.

С целью определения взаимос-
вязи ценностей и мотивов учеб-
ной деятельности был применен 
корреляционный анализ (коэф-
фициент Пирсона). Предположим, 
что формирование ценностей бу-
дущей профессии может содей-
ствовать формированию учебной 
мотивации студентов. 

Результаты анализа связи цен-
ностей профессии и мотивов 
учебной деятельности выявили 
различия в числе статически зна-
чимых связей. Так, на первом кур-
се обучения минимальное чис-
ло значимых связей у студентов 
свидетельствует о недостаточ-
но сформированной мотивацион-
но-ценностной компоненте обу-
чения. Мотив «приобретение зна-
ний» связан с ценностью «дает 
возможность иметь интересную 
работу» (r = 0,259) и мотивом «по-
зволяет постоянно повышать ква-
лификацию» (r = 0,376). Тогда как 
на втором курсе обучения мотив 
«приобретение знаний» уже име-
ет пять значимых корреляцион-
ных связей из двадцати возмож-
ных: «дает возможность принести 
пользу людям» (r = 0,359), «требу-
ет большого интеллектуального 
напряжения» (r = 0,415), «предо-
ставляет творческую инициативу» 
(r = 0,452), «дает возможность про-
явить свою индивидуальность в 
научной деятельности» (r = 0,396), 
«предоставляет возможность за-
ниматься наукой» (r = 0,322). Мо-
тив «приобретение знаний» имеет 
весьма размытую связь с будущей 
профессией и скорее ориентиро-
ван на текущий момент. 

В группе студентов второго 
курса мотив «овладение профес-
сией» приобретает значимые кор-
реляционные связи с ценностями 
«дает возможность иметь инте-
ресную работу» (r = 0,322), «пре-
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доставляет творческую инициати-
ву» (r = 0,386). 

На третьем курсе обучения мо-
тив «приобретение знаний» все 
больше связан с ценностями науч-
ной деятельности: «дает возмож-
ность проявить свою индивиду-
альность в научной деятельности» 
(r = 0,547), «удовлетворяет интерес 
к научным проблемам» (r = 0,659), 
«дает возможность заниматься на-
укой» (r = 0,573). Результаты иссле-
дования показателей мотивации и 
ценностей студентов четвертого 
года обучения показывают, что мо-
тив «приобретение знаний» уходит 
на второй план: нет статистически 
достоверных связей этого моти-
ва с ценностями будущей профес-
сии. Третьекурсники связывают 
мотив «получение диплома» с вы-
сокой ценностью своей будущей 
профессии «приносить пользу лю-
дям» (r = 0,617). 

На четвертом курсе обучения 
все больше связей у студентов 
имеет мотив «овладение профес-
сией», что характеризует опреде-
ленный этап профессионального 
самоопределения. С этим моти-
вом связаны ценности: «дает воз-
можность достичь профессио-
нальных успехов» (r = 0,713), «пре-
доставляет возможность иметь 
интересную работу» (r = 0,831), 
«считается престижной среди зна-
комых» (r = 0,567). Процесс овла-
дения профессией связывается 
и с такими ценностями, как «пре-
доставляет творческую инициати-
ву» (r = 0,543), «требует большого 
интеллектуального напряжения» 
(r = 0,663), «дает возможность ис-
пользовать рабочее время в лич-
ных целях» (r = 0,717). Возможно, 
представления о будущей профес-
сиональной деятельности у сту-
дентов не оформились и несколько 
идеализированы, но они выступа-
ют важным ориентиром в постро-
ении картины будущего. Мотив 
«приобретение диплома» связы-
вается со вполне понятной соци-
ально одобряемой ценностью про-
фессии «имеет высокую обще-
ственную значимость» (r = 0,507). 

Таким образом наше исследо-
вание позволяет сформулировать 
следующие выводы. 

1. Выбор мотивов учебной де-
ятельности у студентов, обучаю-
щихся по разным техническим на-
правлениям подготовки и курсах 
обучения, статистически не отли-
чается. В качестве основных мо-
тивов студенты определяют: «не-
обходимость стать высококвали-
фицированным специалистом», 
«обучение должно обеспечить 
успешность их будущей профес-
сиональной деятельности», «важ-
ным результатом учебной дея-
тельности является получение 
диплома об окончании вуза». Мо-
тивация овладения знаниями для 
профессии во многом определя-
ется конкретной причиной получе-
ния диплома как достижимой кон-
кретной целью.

2. Существуют различия в 
представлениях о ценностях буду-
щей профессии у студентов всех 
курсов различных направлений 
подготовки бакалавров. Особенно 
меняются представления о пре-
стижности профессии: от «спа-
да» на втором и третьем году об-
учения до повышения к окончанию 
обучения. 

3. Мотивы учебной деятельно-
сти студентов технического вуза 
связаны с привлекательностью 
отдельных сторон (ценностями) 
будущей профессиональной дея-
тельности. На первом курсе обуче-
ния недостаточно сформирована 
мотивационно-ценностная ком-
понента обучения. На втором кур-
се мотив «приобретение знаний» 
скорее ориентирован на текущий 
момент, однако возможность в бу-
дущем иметь интересную рабо-
ту связывается с мотивом «овла-
дение профессией». На третьем 
курсе обучения мотив «получение 
диплома» коррелирует с высокой 
ценностью будущей профессии 
приносить пользу людям. На чет-
вертом курсе обучения сформи-
рованные представления и ценно-
сти будущей профессии опреде-
ляют учебную мотивацию.

4. Для психолого-педагогиче-
ского сопровождения учебной де-
ятельности и формирования необ-
ходимых общекультурных компе-
тенций у студентов технического 
вуза необходимо учитывать осо-
бенности формирования мотива-
ционно-ценностной компоненты 
обучения в зависимости от курса 
обучения. Предполагаем, что це-
ленаправленное формирование 
адекватных представлений и цен-
ностей будущей профессии у сту-
дентов позволит в определенной 
мере усилить мотивацию и успеш-
ность учебной деятельности.
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