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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТИ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ САМОРАЗВИТИЮ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Статья посвящена исследованию мотивационно-ценностной сферы 
будущих инженеров и ее взаимосвязи с уровнем способности к самораз
витию. Очерчена необходимость трансформации мотивационной струк
туры студентов в период обучения в Вузе. Описаны процедура проведе
ния исследования и его результаты.
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В соответствии с современными тенденциями развития современного общества 
целью системы образования является создание эфф ективно функционирующ ей наци
ональной модели, которая способствует развитию, саморазвитию и самореализации 
личности. Достиж ение указанной цели становится возможным через реализацию в об
разовательном пространстве гуманистических принципов, основными из которых я в 
ляются содействие всестороннему гармоничному развитию студентов, становлению их 
системы ценностей и формированию мотивационной направленности на успеш ное 
овладение профессией.

Основой современного образования, способствующ его формированию учебно
профессиональной мотивации и стойкой системы ценностных ориентаций студентов, а 
значит, гарантирующ его его достаточно высокое качество, должно быть обучение, ори
ентированное на саморазвитие личности.

Современный выпускник университета должен не только владеть специальны 
ми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для будущей профессиональной 
деятельности, но и ощ ущ ать личностный смысл в ней, а такж е стремиться к достиж е
ниям и успеху. В связи с этими требованиями сегодня особое значение приобретает 
проблема изучения влияния ценностей и мотивации студентов на процесс формирова
ния личности, готовой к непреры вному образованию, саморазвитию и самосоверш ен
ствованию.

П роблема мотивации и мотивов поведения и деятельности -  одна из стерж не
вых в психологии и педагогике. Ф ундаментальны е теоретические основы по проблеме 
учебно-профессиональной мотивации студентов отражены в работах ученых 
А. А. Вербицкого, Э. Ф. Зеер, И. А  Зимней, Е. П. Ильина, А.К. М арковой, А. Б. Орлова, 
А. A. Реана, П. М. Якобсона и др. Среди зарубеж ны х авторов наиболее известны работы 
X. Хекхаузена, Д. В. Аткинсона, Д. Халла, У. Клейнбека, К. В. М адсена, А. Г. Маслоу, 
Ж . Нюттена, Р. С. Петерса, М. Д. Вернона, П. Т. Янга.

Исследования, касающ иеся развития профессиональной мотивации на разных 
этапах обучения описаны в работах С. А. Гапоновой, B. А. Гавриленко, Е.А. Климова, 
Л. В. М ищ енко, В. И. Ш куркина и др. М ногими авторами отмечается, что проф ессио
нальная мотивация определяется сложным соотнош ением различны х побуждений, 
входящ их в потребностно-мотивационную  сферу и рассматривается как движущ ий 
фактор профессионально-личностного развития и саморазвития студентов.

Учебная мотивация формируется на основе разны х потребностей личности сту
дентов, и это достаточно хорош о показано в исследовании В. И. Ш куркина. Автор ис
ходит из положения о том, что в основе учебной мотивации леж ат разного рода по
требности, по отнош ению к которым мотивы учения выполняют репрезентирующ ую
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функцию. Он делает акцент на том, что потребности осознаются человеком на «языке 
мотивов», и только мотивы отвечают на вопрос: ради чего осущ ествляется та или иная 
деятельность [1]. Такими мотивами, посредством которых репрезентируются основные 
потребности учебно-познавательной деятельности, являются: познавательные, про
фессиональные, коммуникативные, творческой самореализации, социальные, личного 
престижа, мотивы достижения и избегания неудач и др.

В ходе обучения происходит дальнейш ее развитие и трансформация м отиваци
онной структуры студентов. Это происходит в таких направлениях: во-первых, общие 
мотивы личности трансформируются в учебные; во-вторых, с приобретением знаний, 
умений и навыков изменяется и система учебны х мотивов, в дальнейш ем идёт транс
формация учебно-познавательны х мотивов в профессиональные. Отсюда следует, что 
на всем пути обучения наблюдаются сущ ественные изменения в мотивационной сфере, 
которые во многом определяют успеш ность процесса обучения [2].

А. К. М аркова специально подчеркивает эту мысль: «М отивация учения состоит 
из ряда побуждений, которые постоянно изменяются и вступаю т в новые отношения 
друг с другом (потребности и смысл учения для учеников, его мотивы, цели, эмоции, 
интересы). П оэтому становление мотивации является не простым ростом позитивного 
или усилением негативного начала, а усложнением структуры мотивационной сферы, 
стоящей за ним, входящ их в нее побуждений, появлением новых, более зрелых, иногда 
противоречивых отнош ений между ними» [3, с. 14]. Рассматривая эту сф еру относи
тельно обучения, А. К. М аркова подчеркивает иерархичность ее строения. Соответ
ственно, при анализе мотивации стоит сложная задача определения не только дом и
нирующ его мотива, но и учета всей структуры мотивационной сферы человека.

П редставляет интерес исследование А. Б. Орлова о взаимосвязи мотивов и цен
ностей в студенческом возрасте. Он впервые использовал термин «мотивационный 
синдром», в котором представлены взаимосвязи познавательных, профессиональных и 
социальных мотивов, которые приводят к формированию определённы х ценностных 
ориентаций личности [3].

Цель статьи -  исследование мотивационной структуры и иерархии системы 
ценностей будущ их инженеров как компонентов готовности к проф ессионально
личностном у саморазвитию.

В высш их учебны х заведениях проблема диагностики сформированности и зре
лости мотивационной сферы личности актуальна, поскольку период обучения в вузе 
хронологически совпадает, как правило, с возрастным периодом профессионального и 
личностного роста и самоопределения.

М отивация учебно-проф ессиональной деятельности студентов выступает как 
фактор их дальнейш его развития; она оказывает общ ее стимулирующ ее воздействие 
на протекание мыслительных процессов, становится источником интеллектуальной 
активности; мобилизует творческие силы на поиск и реш ение задач, положительно 
влияет на качество знаний, их глубину и действенность, ш ироту и систематизацию; я в
ляется важнейш им внутренним условием роста стремления к самообразованию; слу
ж ит показателем развития многих важ ных качеств личности.

Следовательно, развитие и саморазвитие личности студента в значительной ме
ре зависит от учебно-проф ессиональных мотивов. М ожно утверждать, что активным в 
профессиональном обучении будет тот студент, который осознает потребность в зн а
ниях, необходимых в будущей профессиональной деятельности, а такж е важность и 
престиж своей профессии; на этой основе у  него формируются мотивы учебной дея
тельности, развивается умение ставить цели и добиваться их достижения.

П рофессионально-личностное саморазвитие -  это процесс, требующ ий доста
точно сильной мотивационной поддержки. Этот процесс возникает обычно как резуль
тат осознания степени расхождения содержания реального и идеального образа «Я» 
личности. Его формирование определяется наличием двух оснований -  исходного, 
обусловленного реальной самооценкой личности, и идеального, смоделированного её
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предвосхищ ением себя в будущ ем [4]. Очевидно, что для профессионально
личностного саморазвития больш ое значение имеет структура мотивации студентов и 
что в ней доминирует на том или ином этапе обучения, а также их желания, интересы, 
ценности и установки.

Для исследования мотивационной структуры и иерархии системы ценностей 
будущ их инженеров нами был проведен констатирующ ий эксперимент, в котором 
приняли участие будущ ие инж енеры Н ационального технического университета 
«ХПИ», которые обучались на втором и третьем курсе, а потом контрольный экспери
мент, когда они стали студентами пятого курса.

Для получения необходимых результатов мы использовали методику «Диагно
стика учебной мотивации студентов» А. А. Реана, В. А. Якунина в модификации
Н. Ц. Бадмаевой, а также методику «Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи»
А. А. Реана.

Для выявления взаимосвязи между доминирующ им типом мотива обучения и 
уровнем способности к саморазвитию, для начала мы разделили всех испытуемых на 
три группы в соответствии с этим уровнем. П олученные результаты приведены в свод
ной табл. 1 ниже.

Таблица 1
Распределение доминирующих типов мотивации обучения у  будущих инженеров 

в соответствии с их уровнем способности к саморазвитию

Мотив обучения в ВУЗе
Уровень способности к саморазвитию

Низкий Средний Высокий
(распределение мест по возрастанию)

1 Коммуникативные мотивы 1 1 2
2 Мотивы избегания 6 6 7
3 Мотивы престижа 3 4 5
4 Профессиональные мотивы 4 2 1
5 Мотивы творческой самореализации 7 5 6
6 Учебно-познавательные мотивы 5 3 3
7 Социальные мотивы 2 4 4

Мотивация к успеху или избеганию не
удач 7,5 б. 11,3 б. 14,5 б.

Анализируя полученные результаты  исследования из таблицы 1 видно, что у 
студентов с низким и средним уровнем способности к саморазвитию ведущим мотивом 
в обучении является коммуникативный. Он связан с естественной для человека этого 
возраста потребностью в обмене знаниями, мнениями, эмоциями со своими сверстни
ками. П реобладание данного мотива можно объяснить тем, что на данном этапе обу
чения студенты находятся на стадии поиска новых знакомств, людей с близкими инте
ресами и единомыш ленников. В основе данной мотивации леж ит потребность студен
тов в общении, понимании, поддержке со стороны других, преодоление коммуника
тивного дефицита или просто расш ирение круга общения.

Следует отметить, что преобладание данного мотива обучения у  будущ их инж е
неров далеко не всегда способствует процессу эффективного овладения знаниями, 
умения, навыками, необходимыми для профессиональной деятельности. П оэтому 
ф ормирование готовности будущ их инженеров к проф ессионально-личностному раз
витию и саморазвитию подразумевает перестройку системы доминирую щ их мотивов 
обучения. Необходимо смещ ать акценты у  студентов 2 курса с коммуникативны х на 
учебно-познавательны е и профессиональные мотивы, которые доминирую т у  студен
тов с высоким и средним уровнем готовности к саморазвитию, в то время как у  студен
тов с низким уровнем готовности -  профессиональные мотивы находятся на 4 месте, а 
учебно-познавательны е -  на 5 месте.
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У  студентов со средним уровнем способности к саморазвитию также доминирует 
коммуникативная мотивация, а профессиональный мотив занимает второе место. 
Учебно-познавательны й мотив у  студентов с высоким и средним уровнем способности 
к саморазвитию  занимает в системе мотивации третье место в то время как у  студентов 
с низким уровнем саморазвития -  5 место.

Учебно-познавательны е мотивы ориентируют студента в первую очередь на 
усвоение полученных знаний. Основные компоненты учебно-познавательны х мотивов: 
осознание «для чего необходимо изучить этот объект», действие целеполагания «что я 
должен сделать...», выбор средств и методов, рефлексивно-оценочны е действия «что 
еще необходимо сделать, чтобы достигнуть цели», планирование реш ения «как и в ка
кой последовательности необходимо реш ить задачу». Только собственное желание 
стать успеш ным профессионалом может обеспечить высокую результативность обуче
ния. Студент должен быть заинтересован в том, чтобы  самостоятельно добы вать ин
формацию и учиться находить реш ения возникающ их в процессе обучения проблем.

П рофессиональную мотивацию студента необходимо рассматривать в двух ас
пектах: как объективное, динамическое состояние личности, меняющ ейся с его разви
тием, и как одну из важнейш их целей вузовского обучения. П рименительно к учебной 
деятельности студентов под профессиональной мотивацией учены е понимают «сово
купность изменений, которые происходят в сознании студента и способствую т ф орм и
рованию его готовности к успеш ной профессиональной деятельности» [5, с. 233]. Речь 
идет о совокупности факторов и процессов, которые, побуждают и направляю т л и ч 
ность в процессе обучения будущей профессиональной деятельности. П роф ессиональ
ная мотивация выступает как внутренний движ ущ ий фактор проф ессионально
личностного развития, так как только на основе высокого уровня ее формирования, 
возможно высокое качество подготовки специалистов.

Этому способствует формирование мотивации достижения успеха, которая в 
наибольш ей мере свойственна студентам с высоким (14,5 балла) и средним уровнем 
саморазвития (11,3 балла), в то время как у  студентов с низким уровнем саморазвития 
он составляет всего лиш ь 7,5 балла. М отив избегания неудачи слабо выражен у  боль
ш инства студентов. Как правило, люди, мотивированные на неудачу, обычно отлича
ются низкой уверенностью в себе и своих силах. И наоборот, высокий уровень м отива
ции достижения характерен для студентов, которые уверены  в себе, в своих силах, от
ветственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в достижении цели и 
целеустремленность.

По результатам исследования, проведенного ранее, установлено, что мотив д о 
стижения оказывает наибольш ее влияние на академические успехи. Авторами был 
сделан вывод о том, что мотивация достижения является доминантой в формировании 
направленности на успеш ную профессиональную деятельность. Она организует це
лостное поведение студента, способствует личностном у росту студентов, влияет на по
становку целей и выбор путей их достижения, способствует их самореализации. На 
этой основе у  него формируется мотив достижения успеха, развивается умение ставить 
цели и достигать их, что даёт ему возмож ность успеш ной самореализации в буду
щем [6, с. 79 ].

Социальные мотивы доминирую т у  студентов с низким уровнем способности к 
саморазвитию (2-е место). Они характеризую т их стремление учиться ради исполнения 
долга перед родителями или значимыми людьми, осознанность общ ественного значе
ния избранной профессии, а также понимание того, что от успехов в учебе зависит уро
вень их материальной обеспеченности в будущем. На третьем месте у  них находятся 
мотивы престижа, которые характеризую т стремление студентов быть на хорош ем сче
ту у  преподавателей, ж елание добиться одобрения родителей и окружающ их, достичь 
карьерного роста в будущей профессиональной деятельности. У  студентов с высоким и 
средним уровнем способности к саморазвитию мотивы престижа менее развиты.
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Обращ ает на себя внимание низкий уровень мотивации творческой сам ореали
зации, характерный для больш инства студентов. Вероятно, во время обучения студен
ты недостаточно были включены в различные виды творческой деятельности, что 
предполагает активное участие студентов в научно-исследовательской работе учебного 
заведения, в разнообразны х других формах (конференции, рефераты, доклады, ф ору
мы, участие в конкурсах и грантах и т. д.). Формированию  мотивации творческой сам о
реализации способствует также использование методов проблемного обучения, осно
вой которых является самостоятельное разреш ение противоречий между имеющ имися 
у  студентов знаниями и новой ситуацией или задачей, которые возникаю т в образова
тельном процессе.

К  пятому курсу обучения распределение студентов в соответствии с их уровнем 
способности к саморазвитию не подверглось сущ ественным изменениям. Это говорит о 
том, что формированию готовности студентов к проф ессионально-личностному сам о
развитию во время обучения в вузе в настоящее время уделяется соверш енно недоста
точное внимание, что требует изучения этой проблемы и созданию для этого благо
приятных педагогических условий.

При этом следует отметить, что как система доминирую щ их мотивов обучения в 
вузе у  студентов 5 курса, так и соотнош ение показателей мотивации достижения внут
ри групп остались практически неизменными. Следовательно, ведущий мотив обуче
ния в вузе имеет тесную взаимосвязь с уровнем способности к саморазвитию. Таким 
образом, формирование готовности студентов к проф ессионально-личностному сам о
развитию возможно через перестройку доминирую щ их мотивов обучения и ф орм иро
вание мотивации достижения успеха.

В работах многих исследователей, в частности, А. А. Бодалева, 
Д. Н. Завалиш иной, Л. Ф. Вязниковой, В. Е. Чудновского и др. обращ ается внимание на 
необходимость целенаправленного формирования ценностных ориентаций, что спо
собствует повыш ению эфф ективности их обучения и профессионального становления. 
Причем, наиболее готовой к выполнению профессиональных задач, является ли ч
ность, в которой одной из приоритетных в системе личностны х ценностей является 
ориентация на ценности профессиональной деятельности и достижения в ней успехов.

Становление ценностных ориентаций личности и приобретения ими статуса ре
ально действую щ их возможно лиш ь при условии их включения в выполнение соответ
ствующ ей деятельности. В связи с этим следует не только давать сумму правильных 
представлений о ценности учения, но и открывать эти ценности, организуя учебную 
деятельность студента, поскольку влияние знаний характеризуется именно тем, какой 
смысл они приобретают для него [7].

Для исследования системы ценностей студентов нами был собственноручно 
разработан опросник «Исследование глубинных ценностей и принципов».

Следует отметить, что система ценностей студентов от второго курса к пятому 
подверглась изменениям. К наиболее важным ценностям студенты второго и пятого 
курса относят удовлетворенность жизнью, обеспечение своего будущего, саморазвитие 
личности, развитие своих сил и способностей, обеспечение материального комфорта. 
Что же касается наличия ценностей, то следует отметить, что студенты и второго, и пя
того курса выделяют такие ценности как развитие своих сил и способностей, сам ораз
витие личности, удовлетворенность жизнью. Обращ ает на себя внимание, что на пятом 
курсе значимыми для студентов становятся такие ценности как достижение проф есси
онального успеха (3 место), повыш ение уровня мастерства и компетентности (4 место), 
в то время как у  студентов второго курса они занимали 11 и 12 места.

Такое изменение ценностей у  студентов пятого курса говорит о формировании 
профессиональной мотивации и наполняет их познавательную деятельность личност
ным смыслом, создает возможности для целеполагания и его осущ ествления. Благода
ря постановке конкретных целей студент может лучш е организовать свою деятель
ность и спланировать работу, связанную с овладением будущей профессией, опреде
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лить содержание совместной деятельности с преподавателем. Это повысит активность 
студентов и мобилизует их на дальнейш ую  самостоятельную работу в процессе сам о
развития и самосоверш енствования. П олученные результаты  приведены ниже 
в табл. 2.

Таблица 2
Иерархия ценностей по их важности и наличию у  студентов

№ Ценности
Общее место

По важности По наличию
2 курс 5 курс 2 курс 5 курс

1 Достижение профессионального успеха 6 5 11 3
2 Развитие своих сил и способностей 4 4 1 1
3 Повышение уровня мастерства и компе

тентности 7 8 12 4
4 Обеспечение материального комфорта 5 1 5 9
5 Достижение признания и уважения 9 7 9 8
6 Социальная вовлеченность 12 12 13 14
7 Удовлетворенность жизнью 1 2 3 5
8 Стремление к новому 11 10 4 6
9 Саморазвитие личности 3 3 2 2
10 Заниматься делом, требующим полной от

дачи 13 13 10 13
11 Обеспечить себе будущее 2 6 7 10
12 Заработок на жизнь 8 9 6 11
13 Теплые отношения с людьми 10 11 8 7
14 Избегание неприятностей 14 14 14 12

Таким образом, для эфф ективного профессионально-личностного саморазви
тия студентов в вузе необходимо организовать такой учебный процесс, который обес
печивает переход от учебно-познавательной деятельности к профессиональной, с соот
ветствующ ей сменой потребностей и мотивов, целей, с формированием системы цен
ностей, направленной на овладение профессиональной деятельностью и достижение 
успеха в ней. Это делает актуальной проблему выявления педагогических условий, 
способствую щ их формированию готовности студентов к проф ессионально
личностном у саморазвитию через трансформацию учебно-познавательной мотивации 
в профессиональную и трансформацию  системы ценностей.

Взаимодействие познавательных и профессиональных мотивов обусловливает 
разреш ение основного противоречия м еж ду актуально осущ ествляемой учебной и бу
дущ ей профессиональной деятельностью студента. Основной целью проф ессионально
го образования является не усвоение студентом знаний, умений и навыков, а систем а
тическое овладение профессиональной деятельностью, общ ее и профессиональное 
развитие личности будущего специалиста, повыш ение его готовности к саморазвитию 
и самосоверш енствованию.
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