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Представлено исследование мотивационной сферы студентов младших курсов тех-
нического вуза. Проведен анализ связи учебных, малоосознаваемых личностных моти-
вов студентов с группами универсальных компетенций, а также определены дефициты 
персональных навыков, которые влияют на формирование универсальных компетен-
ций. Были сделаны следующие выводы: изучение и анализ мотивационной сферы сту-
дентов младших курсов позволяют своевременно актуализировать дефициты персо-
нальных навыков в освоении универсальных компетенций, закрепленных в образова-
тельной программе подготовки специалистов; разработав модель формирования уни-
версальных компетенций на базе полимотивационной структуры учебных мотивов, 
можно получить инструмент подготовки специалиста, отвечающего современным тре-
бованиям профессиональной среды.
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В настоящее время для оценки профессионализма современного специалиста исполь-
зуется категория компетентности как характеристика субъекта деятельности, отражающая 
уровень его способности и готовности продуктивно решать профессиональные задачи. 
Компетентность специалиста представляет собой совокупность компетенций, которые 
формируются в процессе обучения и совершенствуются в ходе профессиональной деятель-
ности. Из многообразия различных определений компетенций, существующих на сегодня, 
наиболее часто встречающимися в них элементами являются потребности, мотивы, зна-
ния, отношения, качества личности, умения, способности, деятельность.

Профессиональные компетенции, устанавливаемые ФГОС ВО 3++, формируются на 
основе профессиональных стандартов, а также при необходимости на основе анализа тре-
бований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам работодате-
лями, которым интересен специалист, максимально ориентированный в предметной обла-
сти и способный принять на себя разные производственные роли [1]. Профессиональные 
компетенции остаются неизменными вне зависимости от компании, в которой работает 
специалист, людей и корпоративной культуры.

Перечень же универсальных компетенций един по уровням образования для всех на-
правлений и специальностей, представленных в ФГОС ВО 3++, что уже говорит об их над-
предметном характере. Универсальные компетенции имеют гибкую структуру и связаны с 
нашими личностными навыками, которые позволяют будущему специалисту развить в себе 
способности к действию в различных ситуациях и областях. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что универсальные компетенции по большей мере носят персонализированный 
характер и являются базой формирования профессиональных компетенций. 

В. В. Белкина и Т. В. Макеева выделяют три ключевые группы на базе категорий 
(групп) универсальных компетенций в системе современного высшего образования:
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1. Универсальные компетенции для трудового и мобильного поведения на рынке тру-
да – системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная 
работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие.

2. Группа универсальных компетенций для жизнеосуществления человека – самоорга-
низация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение).

3. Группа универсальных компетенций для сохранения жизни на Земле, ноосферные 
компетенции – безопасность жизнедеятельности [2, с. 122]. 

Каждая группа может иметь свою область мотивов, знаний и деятельности при их фор-
мировании.

Рассмотрев компетенции, формируемые в процессе подготовки специалиста техниче-
ского направления, можно увидеть следующую тенденцию: максимальное количество ком-
петенций связано с профессиональными навыками, которые формируются на дисциплинах 
технического профиля. Это происходит и за счет учебно-познавательных мотивов, которые 
хорошо были развиты в процессе обучения в школе, и профессиональных, формируемых 
во время обучения в вузе. 

Если рассмотреть формирование универсальных компетенций, связанных с персональ-
ными навыками, то можно сделать вывод, что определение уровня владения этими навыка-
ми затруднено и определить их наличие гораздо сложнее. Кроме того, их формирование 
требует специфических подходов, учета индивидуальных особенностей личности, и в пер-
вую очередь знания мотивационной сферы личности как системообразующего элемента 
компетенции.

По мнению А. А. Вербицкого, сущность познавательной мотивации заключается в 
стремлении добывать, производить знания. «В настоящее время обществу нужны не испол-
нители, усвоившие известный багаж знаний, а специалисты, готовые к постоянной смене 
технологий, к прорыву в незнаемое, а не к обоснованию уже известного, социально актив-
ные, способные прокладывать пути в будущее» [3, с. 45]. При становлении специалиста 
должна формироваться система его потребностей и мотивов, иерархия которых характери-
зует целостную личность во всех областях ее деятельности, побуждает человека ставить 
проблемы, концентрировать усилия на их разрешении [4].

В мотивационной сфере студентов вуза присутствуют две основные группы моти-
вов [5]. Первая группа – это мотивы, заложенные в самом обучении. Они определяют учеб-
но-познавательную мотивацию студентов. Во вторую группу входят мотивы, связанные с 
тем, что лежит вне процесса обучения. Но в процессе учебной и профессиональной дея-
тельности, по мнению О. К. Тихомирова, исходная мотивация «обрастает» дополнительны-
ми мотивами, что делает эту деятельность полимотивированной [6, с. 91]. То есть мы мо-
жем наблюдать различное сочетание первой и второй группы мотивов в зависимости от за-
дач в процессе становления профессиональной компетентности студента [6, с. 101].

Для определения ведущих мотивов студентов, их соотношения, в том числе и мотивов 
учебной деятельности, было проведено диагностическое тестирование студентов младших 
курсов ТУСУРа по направлению подготовки «Информационные системы и технологии».

В качестве диагностического инструментария мотивационной сферы студентов вуза 
были использованы стандартизированные методики: тест на изучение мотивов учебной де-
ятельности студентов (авторы А. А. Реан, В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой) и 
тест на диагностику полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности (автор 
С. М. Петрова).

Начальный этап диагностики мотивов учебной деятельности проводился со студента-
ми первого курса, поступившими на данное направление подготовки.
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Интерпретация результатов теста на выявление мотивов учебной деятельности студен-
тов проводилась через анализ следующих групп мотивов: коммуникативные, профессио-
нальные, учебно-познавательные, мотивы творческой самореализации, широкие социаль-
ные мотивы, по классификации Н. Ц. Бадмаевой являются положительными, а также мотив 
избегания неудач и мотив престижа – нежелательными. Результаты диагностики представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты диагностики учебной мотивации студентов 1-го курса

Учебно-по-
знавательные 

мотивы

Профессиональ-
ные мотивы

Мотивы 
творческой 

самореализа-
ции

Коммуникатив-
ные мотивы

Социаль-
ные 

мотивы

Мотивы 
избегания 

(нежелатель-
ный мотив)

Мотивы 
престижа 

(нежелатель-
ный мотив)

3,4 4,15 2,95 3,22 3,22 2,04 2,57

Анализ полученных результатов показал, что самые высокие показатели отмечаются по 
профессиональному мотиву, что составило 4,15 из 5 возможных баллов. На втором месте 
оказались учебно-познавательные мотивы, но показатель имеет средние параметры – 3,4 из 
5. Примерно на таком же уровне находятся коммуникативные и социальные мотивы. В рам-
ках уточняющей беседы со студентами удалось установить, что высокий показатель про-
фессиональных мотивов сформирован в основном на идеализированном представлении о 
профессии. Изучение учебно-познавательных мотивов показало, что студенты ожидают от 
обучения в вузе принципиально новых способов получения знаний относительно тех, кото-
рые практиковались в школе. Для коммуникативных и социальных мотивов студентами не 
делались особые различия, для них они оказались взаимозаменяемыми. Низкий показатель 
мотива творческой самореализации обусловлен тем, что студенты технического направле-
ния подготовки не считают, что творческая компонента так уж важна в их будущей профес-
сиональной деятельности.

Результаты для второго курса, согласно вышеназванной диагностике, несколько отли-
чаются от первого курса. Данные результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты диагностики учебной мотивации студентов 2-го курса

Учебно-по-
знаватель-

ные мотивы

Профессио-
нальные 
мотивы

Мотивы 
творческой 

самореализа-
ции

Коммуникатив-
ные мотивы

Социаль-
ные 

мотивы

Мотивы 
избегания 

(нежелатель-
ный мотив)

Мотивы 
престижа 

(нежелатель-
ный мотив)

3,1 3,8 2,6 2,9 3,01 3,01 2,44

Относительно ранжирования ведущих мотивов изменений не наблюдается – на первом 
и втором местах находятся профессиональные и учебно-познавательные мотивы, но 
наблюдается снижение значений этих показателей. Кроме того, наблюдается снижение 
практически по всем так называемым «положительным» мотивам учебной мотивации и 
наблюдается рост нежелательного мотива – мотива избегания неудач. Соотношение 
результатов диагностики графически представлено на рисунке.

Опрос студентов выявил тенденцию нежелания вести совместные проекты, больше 
ориентируясь на индивидуальную работу, наблюдается некоторое разочарование в выбран-
ной специальности, все больше студенты уверены в том, что технические специальности 
требуют только рационального мышления.
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Рис . Соотношение учебных мотивов студентов 1-го и 2-го курсов

Следующим этапом диагностики стал анализ полимотивационных тенденций в «Я-
концепции» личности (автор С. М. Петрова), позволяющий определить малоосознаваемые 
личностные мотивы студента, определяющие его поведение.

Данные исследования показали следующие ведущие мотивации у студентов первого 
курса: альтруистическая, ориентация на материальное благополучие, познавательная, оп-
тимистическая, саморазвития, личных достижений, на хорошее отношение к людям; у сту-
дентов второго курса: альтруистическая, избегания неприятностей, неудач, ориентация на 
материальное благополучие. 

Настораживает тенденция развития мотива избегания неудач, которая приводит к неже-
ланию бороться с проблемами, слабосформированному представлению об ответственности 
и социальной идентификации. Студенты стараются минимизировать психоэмоциональные 
и интеллектуальные усилия на выполнение учебных заданий. В то же время у студентов 
первого и второго курсов наблюдается недостаточный уровень потребности в общении, 
коммуникациях; нормативной мотивации и, как следствие, снижение мотивов долга и от-
ветственности; пугнической мотивации – нежелание преодолевать трудности; эгоцентри-
ческой мотивации – ориентация на других, но без ущерба для себя [7].

Проведенный опрос среди студентов первого и второго курсов позволил сделать выво-
ды об основных причинах низких значений частоты названий учебных мотивов и мотива-
ционных тенденций «Я-концепции». Низкий уровень значения частоты мотива «Позитив-
ное отношение к выполняемой работе» связан с тем, что студенты из своего опыта учебной 
деятельности не всегда имели адекватную оценку их работы, часто отсутствовала обратная 
связь оценки преподавателем работы студента или бывшего школьника, давалась только 
оценка работ без комментария ошибок. Ориентация студента в большей степени на количе-
ственный показатель выполняемой работы, а не на качественный.
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Одной из причин низкого значения частоты мотива «Стремление к саморазвитию» явля-
ется то, что студент слабо представляет, как нужно правильно учиться, отсутствуют навыки 
целеполагания, так как цель у большинства бывших школьников одна – сдача ЕГЭ по пред-
метам, которая и определят выбор будущей специальности. Уже в вузе происходит подмена 
целей учения в сознании студента: теперь целью становится получение диплома, который 
можно получить и без навыка саморазвития, выполняя минимальные требования, определя-
емые ФГОС ВО. В вузе, как в принципе и в школе, недостаточно уделяется внимания фор-
мам организации самостоятельной работы, овладению необходимым инструментарием для 
данного вида деятельности, что также не способствует стремлению к саморазвитию.

На наш взгляд, невысокие значения частоты мотива «Потребность в коммуникации» связа-
ны с особенностью технического направления подготовки студентов. Такие дисциплины, как 
математика, информатика, программирование, алгоритмизация, вычислительные системы, в 
основном направлены на индивидуальную работу, требующую сосредоточенности с минималь-
ным вербальным общением. Работа в группах осуществляется, но опять же модульно: каждый 
студент работает над собственным разделом, например разработки программного обеспечения.

Минимальные значения частоты мотива «Потребность в признании» также, на наш 
взгляд, являются особенностью студентов технического профиля. Это может быть напря-
мую связано с нежеланием заявлять о себе, так как результат и так можно увидеть по факту 
выполненной работы, неумением правильно озвучить свою мысль, страхом быть неприня-
тым. Кроме того, на текущий момент у большинства школьников конкуренция заключается 
только в высоких баллах ЕГЭ по профильным предметам при поступлении. Это личные, 
внутренние достижения, которые характеризуют только возможность поступления в вуз, 
техникум и стирают эффект уникальности знаний, необходимых в будущей как учебной, 
так и профессиональной деятельности. Поэтому на младших курсах достаточно тяжело 
мотивировать студента на получение знаний за счет признания своих заслуг. Это также па-
губно сказывается в будущем и на профессиональной деятельности. 

Конечно, не стоит забывать и о возрастном аспекте респондентов (18–20 лет), который 
также обуславливает низкие значения вышерассмотренных критериев. Это сложный воз-
раст юности, у многих еще наблюдается возрастной кризис: снижение продуктивности и 
способности к учебной деятельности, негативизм – отталкивание от среды, враждебная на-
строенность, склонность к спорам, одновременно испытание внутреннего беспокойства, 
недовольства, стремление к одиночеству, самоизоляции [8].

Таким образом, результаты диагностики мотивов на первом и втором курсах подтвер-
ждают, что учебная деятельность является полимотивированной – кроме явных мотивов 
учебной мотивации, таких как профессиональные и учебно-профессиональные мотивы, 
существуют малоосознаваемые личностные мотивы студента, которые дополняют пред-
ставление о мотивационной структуре студента, позволяющие в полной мере сформиро-
вать необходимые компетенции.

Устойчивый характер учебно-познавательной мотивации является не только основой 
для формирования общей компетентности обучаемого, но также является надежным крите-
риальным материалом для диагностики уровня сформированности компетенций на каждом 
этапе обучения в вузе [9].

В табл. 3 представлен анализ связи учебных, малоосознаваемых личностных мотивов с 
группами универсальных компетенций, а также определены дефициты тех навыков, кото-
рые влияют на формирование универсальных компетенций.

По результатам анализа мы наблюдаем наличие дефицитов в навыках, входящих в состав 
универсальных компетенций, которые формируются определенными группами мотивов. 
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Ведущими мотивами при формировании учебной мотивации, на наш взгляд, являются 
позитивное отношение к выполняемой работе, стремление к саморазвитию, потребность в 
коммуникации, в активном преодолении трудностей. Например, сформировав мотивы по-
требности в активном преодолении трудностей, мы формируем мотив позитивного отно-
шения к выполняемой работе, что благотворно влияет на общую тенденцию развития на-
выков универсальных компетенций. По мнению Н. Ц. Бадмаевой, «глубокий эффект разви-
тия человека в обучении заключается не только в том, что его вооружают различными 
средствами познавательной деятельности, но и в том, что он становится способным к само-
развитию, к самостоятельному вооружению всеми этими средствами. Поэтому одним из 
важнейших психологических условий становления будущего профессионала является мо-
тивация, связанная с реализацией социальных потребностей высшего порядка, которые 
становятся смыслообразующими и побуждающими человека к творческой активности (мо-
тивы самосовершенствования и самоопределения, тесно связанные с мотивами профессио-
нальной и творческой самореализации)» [6, с. 192].

Формирование универсальных компетенций осуществляется в рамках различных форм ор-
ганизации образовательного процесса [10] независимо от учебной дисциплины образовательной 
программы в отличие от профессиональных компетенций, которые привязаны к конкретному 
образовательному модулю. Это позволяет сделать предположение, что развитие универсальных 
компетенций, особенно на начальном периоде обучения, выходит на передний план подготовки 
специалиста. В то же время в результате исследования мы видим дефицит в навыках универ-
сальных компетенций, формируемых группой мотивов личностной и учебной деятельности.

Таким образом, изучение и анализ мотивации студентов младших курсов позволяет 
своевременно актуализировать дефициты персональных навыков в освоении универсаль-
ных компетенций, закрепленных в образовательной программе подготовки специалистов. 
Разработав модель формирования универсальных компетенций у студентов технических 
направлений на базе полимотивационной структуры учебных мотивов, мы можем полу-
чить инструмент подготовки специалиста, учитывающий особенности профессиональной 
среды с динамично меняющимися функциональными требованиями.
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MOTIVATIONAL BASIS FOR THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES  
OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY 

I. G. Afanasieva1, 2, L. A. Sivitskaya1

1 Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russian Federation 
2 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The paper presents a research of motivational sphere of undergraduate students of a technical 
Universi-ty. The connection of educational, poorly realized personal motives of students with 
groups of universal competencies was analyzed, and the deficiencies of personal skills that 
affect the formation of universal competencies were identified. Personal skills are more closely 
related to psychological characteristics, preferences, experience, environment, and so on. They 
develop more slowly and more difficult. In the motivational sphere of university students 
contains two main groups of motives. The first group is the motives inherent in the training 
itself. They determine the educational and cognitive motivation of stu-dents. The second group 
includes motives associated with what lies outside the learning process. In the process of 
developing a student’s professional competence, one can observe a different combination of the 
first and second groups of motives. The following conclusions were drawn: the study and 
analysis of the motivational sphere of undergrad-uate students allows timely updating of 
personal skill deficiencies in the development of universal com-petencies enshrined in the 
specialist training curriculum; having developed a model of the formation of universal 
competencies based on the poly-motivational structure of educational motives, you can get a 
tool to train a specialist meeting modern requirements of the professional environment.

Keywords: motivational sphere of University students, motives of educational activity, 
poorly realized personal mo-tives of students, universal competencies, personal skills.
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