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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования связи направ-

ленности личности с характером мотивации трудовой деятельности студентов гуманитарных направ-
лений образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Эмпирическую выборку составили 
студенты института гуманитарного образования и спорта Сургутского государственного университе-
та направлений подготовки «физическая культура и спорт» и «лингвистика» двух уровней обучения  
в вузе. Результаты обработки методик и описательной статистики данных выявили гуманистическую 
направленность личности студентов и направленность на задачу, доминирующие мотивы – хорошие 
условия труда и профессиональный рост. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие личности продолжается на про-

тяжении всей жизни человека. Важнейшим 

условием развития личности является обуче-

ние, которое способствует формированию 

ценностей, убеждений и мировоззрения чело-

века. В период студенчества продолжает ока-

зывать значительное влияние учебно-профес-

сиональная деятельность. Период обучения  

в вузе – важный этап в становлении личности, 

поскольку студенты, приобретая профессию, 

совершенствуются не только в профессио-

нальном плане, но и в целом определяются  

с жизненными ценностями, перспективами, 

направленностью личности. Согласно приня-

тому 22 августа 1996 г. Федеральному закону 

№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании», высшее про-

фессиональное образование в РФ на данный 

момент имеет трехступенчатую структуру 

(бакалавр, специалист, магистр) [1]. Вопросы 

о становлении жизненных и профессиональ-

ных ценностей, развитии профессиональной 

мотивации активно изучаются в психологии, 

чаще в рамках одного уровня обучения в вузе. 

Жизненные ценности понимаются как идеалы, 

понятия, убеждения, принципы, стремления, 

которыми руководствуется человек в жизни  

и которые для него важны. Профессиональ-

ные же ценности являются ориентирами,  

на основе которых человек выбирает, осваи-

вает и выполняет свою профессиональную 

деятельность. Профессиональные ценности 

основываются на жизненных ценностях че-

ловека. А отсюда складываются общие цен-

ностные ориентации, которые являются важ-

нейшими элементами внутренней структуры 

личности, без которых невозможно качествен-

ное профессиональное образование и разви-

тие. В определении динамики развития жиз-

ненных ценностей и направленности личности 

большое значение имеет мотивация. Она же 

является ориентиром для студентов в учебно-

профессиональной деятельности и в лич-

ностном развитии в целом. 

Современные психологи все чаще обраща-

ются к изучению направленности личности 

как одного из важных компонентом структу-

ры личности [2–3]. Определение направлен-

ности личности в отечественной психологии 

было введено С. Л. Рубинштейном, по мне-

нию которого направленность личности со-

ставляет систему побуждений или мотивов, 

определяющих ее деятельность; в структуру 

направленности включены потребности, ин-

тересы, идеалы, которые рассматриваются 

как различные стороны или моменты много-

образной и в то же время, в какой-то степени, 

единой направленности личности, выступа-

ющей в качестве мотивации ее деятельности. 

«Проблема направленности – это, прежде 

всего вопрос о динамических тенденциях, 

которые в качестве мотивов определяют чело-

веческую деятельность, сами в свою очередь, 

определяясь целями и задачами» [4, с. 519]. 

Эмпирическое исследование направлено 

на выявление характера направленности 

личности студентов, обучающихся на двух 

ступенях образования (бакалавриат и маги-

стратура), ценностей и мотивов, которыми 

руководствуются студенты на разных этапах 

профессионального обучения. 

Психологические исследования по теме 

обширны. Исследования К. К. Голубушиной, 

О. И. Ключко показали, что иерархия ценно-

стей студентов в построении своих жизнен-

ных перспектив к моменту поступления в вуз 

в целом уже сложилась и изменяется несуще-

ственно. Выявлена тенденция увеличения зна-

чимости ценностей материального положения. 

«Несмотря на рост значений сферы жизни 

“работа/карьера” к выпускному курсу, можно 

констатировать превалирующую внепрофес-

сиональную направленность целей и ценност-

ных ориентаций студентов-первокурсников  

и незавершенность профессионального само-

определения у выпускников» [5, с. 71]. Иссле-

дование Л. И. Толстых показало, «что у сту-

дентов, обучающихся на младших курсах, 

превалирует гедонистическая направленность 

ценностей, сформированы ценности социаль-

ного статуса, власти, достижения и превос-

ходства, но отсутствуют ценности самостоя-

тельности, личностного развития, самосо-

вершенствования. Учебная деятельность  

студентов направлена на стремление получе-

ния результата, а не на познание... Преобла-

дающими мотивами деятельности у студен-
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тов старших курсов выступают: “состяза-

тельный мотив, значимость результатов, 

оценка полученных результатов, ожидае-

мый результат в отличие от стремления 

осуществлять деятельность с целью избега-

ния неудачи у студентов младших кур-

сов”» [6, с. 224–245].  

Результаты эмпирического исследования 

особенностей мотивации учения студентов  

в условиях перехода к двухуровневой систе-

ме высшего образования А. С. Герасимовой 

проиллюстрировали, что «в условиях ста-

новления в России двухуровневой системы 

высшего образования характер учебной мо-

тивации бакалавров, магистров и специали-

стов формируется стихийно, эмпирическим 

путем. …мотивация учения большинства  

бакалавров, специалистов, магистров харак-

теризуется преобладанием узкой направ-

ленности на получение диплома и недоста-

точным уровнем ее сформированности.  

Основные различия между бакалаврами, спе-

циалистами и магистрами затрагивают лишь 

структуру их мотивационной направленности.  

У студентов, обучающихся в магистратуре,  

в большей степени выражена широкая направ-

ленность на результат (получение диплома)  

и на познавательный интерес, самопознание 

и саморазвитие» [7, с. 118]. 

Исследования, реализованные на базе 

Сургутского государственного университета 

М. Э. Гузич и Т. А. Макаренко, показали,  

что «ведущими учебно-профессиональ-

ными мотивами магистрантов гуманитар-

ных специальностей являются: финансовый 

мотив, мотивы перспективности работы  

и служения людям, потребность в проявле-

нии своих способностей и творческом ха-

рактере труда» [8, с. 13]. Зафиксировано, 

что «доминирующей является просоциальная 

мотивация – система побудительных про-

цессов, направленных на служение людям 

или обществу в целом, обладающих соци-

альными последствиями и социально полез-

ные действия» [8, с. 18].  

Важное значение в изучении особен-

ностей характера направленности личности  

и профессиональной мотивации студентов 

имеет направление подготовки студентов. 

Эмпирическая выборка состояла из студен-

тов гуманитарных направлений подготовки, 

которые отличались содержанием профес-

сиональной деятельности – «физическая 

культура и спорт» и «лингвистика». В соот-

ветствии с классификацией профессий  

Е. А. Климова, профессии тренера-педагога, 

лингвиста, переводчика относятся к типоло-

гии «человек – человек», что определяет 

необходимость овладения коммуникатив-

ными компетенциями на этапе обучения  

в вузе. Однако, профессия лингвиста-пере-

водчика также относится к типологии  

«человек – знаковая система», поэтому 

предполагает дополнительно развитие таких 

способностей, как умение быстро ориенти-

роваться, переключать внимание, обраба-

тывать сведения. Выбор был сделан неслу-

чайно. Содержание профессиональной дея-

тельности данных направлений различно,  

но на 2-м уровне студенты этих двух направ-

лений получают знания относительно педаго-

гической деятельности и должны научиться 

организовать учебную деятельность других 

людей. Направленность на взаимодействие, 

сотрудничество – одно из определяющих  

и профессионально важных качеств этих 

направлений. 

Исследователь Г. В. Сорокоумова отме-

чает, что важнейшим компонентом лич-

ностного потенциала педагога-лингвиста 

является мотивационно-ценностный потен-

циал, высокий уровень которого характери-

зуется «наличием целей, связанных с освое-

нием будущей профессией; преобладанием 

ценностей “развитие себя”, “достижения”  

и жизненных сфер “обучение” и “професси-

ональная жизнь”» [9]. Работа Н. Е. Ждановой 

показала, что у студентов-лингвистов проис-

ходит резкий скачок в развитии деловых  

и профессиональных качеств и ценностей. 

Ценности студентов различаются в зависи-

мости от курса обучения в вузе: выявилось 

постепенное увеличение значимости мате-

риального положения, профессиональной 

жизни, семьи и сферы увлечений [10]. В ис-

следованиях Е. А. Мраченко, Н. Л. Соколовой,  

Е. А. Густовой, М. Г. Сергеевой приняли уча-

стие студенты-бакалавры (1-го и 4-го курсов) 
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и студенты-магистранты (2-го курса) направ-

ления подготовки «лингвистика». Результа-

ты исследования зафиксировали преоблада-

ние развивающих мотивов над мотивами 

поддержания по мере продвижения студентов 

по ступеням высшего образования от бака-

лавриата к магистратуре. При этом бакалавры 

4-го курса продемонстрировали наибольшую 

значимость мотивов развития и мотивов под-

держания [11]. 

Изучение ценностных ориентаций студен-

тов-спортсменов (1-го и 4-го курсов) фа-

культета физической культуры, проведенное 

А. М. Кузьминым, И. В. Тарасевич, выявило, 

что «стремление к высокому материальному 

положению у всех студентов имеет тенден-

цию к повышению и к старшим курсам ста-

новится наиболее значимым. Потребность  

в достижениях наиболее значима у перво-

курсников, к старшим курсам эта потреб-

ность имеет тенденцию к снижению. Напро-

тив, потребность в сохранении собственной 

индивидуальности, стремление к саморазви-

тию имеют тенденцию к увеличению в про-

цессе обучения и взросления студентов,  

и повышение значимости сферы профессио-

нальной жизни для всех студентов от перво-

го курса к четвертому. …Однако, професси-

ональная жизнь все еще не в должной мере 

имеет приоритет для большинства студен-

тов» [12, с. 70]. 

Накопившиеся данные отдельно о харак-

тере направленности личности и учебной 

мотивации студентов стимулировали про-

должение исследований по выявлению связи 

этих явлений. Большая часть работ раскры-

вает особенности направленности личности 

и мотивации студентов психологов и педаго-

гов. Так в исследовании С. Е. Покровской 

была определена «связь мотивации учебной 

деятельности студентов-психологов и про-

фессиональной направленностью» [3, с. 73]. 

Особенности направленности личности и мо-

тивации студентов направления подготов- 

ки «лингвистика» и «физическая культура  

и спорт» изучены в меньшей степени. 

Цель – изучить связь направленности 

личности и мотивации трудовой деятельно-

сти студентов гуманитарных направлений 

(направлений подготовки «физическая куль-

тура и спорт» и «лингвистика») на разных 

уровнях обучения в вузе. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Эмпирическое исследование проводилось 
на базе БУ ВО «Сургутский государствен-
ный университет» в 2023/2024 учебном году. 
В нем приняли участие 100 студентов двух 
направлений подготовки «физическая куль-
тура и спорт» («ФКиС»), «лингвистика» ин-
ститута гуманитарного образования и спорта 
Сургутского государственного университета 
двух уровней профессионального высшего 
образования. Общая выборка испытуемых 
включала 50 студентов образовательной про-
граммы бакалавриата: 30 студентов направ-
ления подготовки «физическая культура  
и спорт» и 20 студентов направления подго-
товки «лингвистика» 1-го и 2-го курсов 
обучения; 50 студентов 1-го курса образова-
тельных программ магистратуры: 30 сту-
дентов трех направлений подготовки «физи-
ческая культура», «физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 
(адаптивная физическая культура), «спорт»; 
20 студентов направления подготовки «линг-
вистика». Возраст студентов направления 
подготовки «физическая культура и спорт» 
программы бакалавриата составляет 19–22 го-
да, программы магистратуры – 22–30 лет. Воз-
раст студентов-бакалавров направления под-
готовки «лингвистика» составляет 19–20 лет, 
студентов магистратуры – 22–29 лет. 

Метод эмпирического исследования – ме-
тод психологического измерения и метод 
описательной статистики данных. Психодиа-
гностика направленности личности и мотива-
ции студентов проводилась с использованием 
морфологического теста жизненных ценно-
стей (далее – МТЖЦ) (авторы: В. Ф. Сопов, 
Л. В. Карпушина) [13], опросника деловой 
направленности личности (далее – ОДН)  
В. И. Тараненко, модифицированной ориен-
тационной анкеты Б. Басса [14], многофак-
торного опросника для оценки мотивации 
трудовой деятельности (MILAM) [15]. 

Направленность личности студентов изу-
чалась следующим образом: 1) определение 
доминирующих терминальных ценностей  
по результатам методики МТЖЦ; данная 
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методика позволяет выявить два вида 
направленности личности: гуманистичес-
кий (преобладание духовно-нравственных 
ценностей (далее – ДНЦ) – саморазвитие, 
духовная удовлетворенность, креативность  
и активные социальные контакты) и прагма-
тический (преобладание эгоистически-прес-
тижных ценностей (далее – ЭПЦ): престиж, 
достижения, материальное положение, со-
хранение индивидуальности); 2) по резуль-
татам методики ОДН: направленность на 
себя, взаимодействие с партнерами, задачу. 
Характер мотивации студентов устанавли-
вался по результатам многофакторного 
опросника для оценки мотивации трудовой 
деятельности, позволившего определить два 
вторичных мотива – надежда на успех и из-
бегание неудач, также положительные и от-
рицательные мотивы [15]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Задачей начального этапа анализа резуль-

татов эмпирического исследования стало 

изучение направленности личности студен-

тов двух уровней обучения в вузе. 

На основе обработки сырых данных мето-

дик МТЖЦ были выделены студенты с низ-

кими и высокими значениями терминальных 

ценностей студентов (табл. 1). Низкие значе-

ния по всем показателям значимости жиз-

ненных ценностей выявлены в двух группах 

испытуемых: у 3 студентов-бакалавров (6 %) 

и 2 студентов-магистрантов (4 %). Это говорит 

о том, что направленность личности этих сту-

дентов неопределенная, у них нет выражен-

ного предпочитаемого целеполагания. У 3 сту-

дентов-магистрантов (2 студента направ-

ления «физическая культура и спорт» (6,7 %) 

и 1 студент (5 %) направления «лингвисти-

ка») все показатели имеют высокие баллы, 

что их направленность личности противоре-

чивая, внутриконфликтная. Среди студентов 

1-го уровня обучения таких испытуемых не 

выявлено. 

Таблица 1 

Значения направленности личности студентов (%) 
 

 Низкие значения Высокий значения 

Бакалавры 6,0 0 

Магистранты 4,0 6,0 

Бакалавры «ФКиС» 6,7 0 

Бакалавры «лингвистика» 5,0 0 

Магистранты «ФКиС» 3,3 6,7 

Магистранты «лингвистика» 5,0 5,0 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Дальнейший анализ результатов методики 

МТЖЦ проводился без учета испытуемых  

с высокими и низкими значениями, т. к. зна-

чения по всем показателям имеют одинако-

вое значение. Результаты, представленные 

ниже, рассчитывались из следующего коли-

чества испытуемых: 47 студентов-бакалав-

ров и 45 студентов-магистрантов. 

На следующем этапе анализировалась 
направленность личности студентов на осно-
ве доминирующих терминальных ценностей. 
В результате обобщения данных студенты 
каждого уровня обучения были разделены на 
три группы: студенты с наиболее значимыми 
ДНЦ; с ЭПЦ; студенты, у которых показате-
ли по двум группам ценностей равномерно 
распределены (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Направленность личности студентов (количество испытуемых в %) 
 

Группы испытуемых 

Гуманистическая Прагматическая Неопределенная 

ДНЦ ЭПЦ 
равномерное распределение 

ценностей 

Бакалавры 87,2 10,6 2,2 

Магистранты 58,7 28,3 13,0 
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Окончание табл. 2 

Группы испытуемых 

Гуманистическая Прагматическая Неопределенная 

ДНЦ ЭПЦ 
равномерное распределение 

ценностей 

Бакалавры «ФКиС» 100,0 0 0 

Бакалавры «лингвистика» 68,4 26,3 5,3 

Магистранты «ФКиС» 59,3 25,9 14,8 

Магистранты «лингвистика» 55,6 33,3 11,1 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 
Сопоставление результатов групп двух 

уровней образования показал, что количе-
ство студентов с высокими баллами духовно-
нравственных ценностей выше в группе 
студентов-бакалавров (87,2 %), в отличие  
от студентов-магистрантов (58,7 %). Следует 
отметить, что в группе студентов 2-го уровня 
выявлено 13 % испытуемых, у которых цен-
ности распределись относительно равно-
мерно. Сравнение характера направленности 
личности студентов по направлениям подго-
товки показало, что в группе бакалавров  
у 100 % испытуемых направления подготов-
ки «физическая культура и спорт» и лишь  
у 68,4 % испытуемых направления подготовки 
«лингвистика» определена гуманистическая 
направленность личности. Значительной раз-
ницы в результатах двух направлений подго-
товки студентов-магистрантов не обнаруже-
но. В группах магистрантов зафиксировано 
повышение количества студентов с невыра-
женной направленностью личности (14,8 %  
и 11,1 %). Обобщением результатов студентов 
двух уровней обучения в вузе, определено 
увеличение количества студентов с прагма-
тической неопределенной направленностью 
личности и на 2-м уровне. 

Сравнительный анализ результатов сту-
дентов двух направлений подготовки мето-

дом статистической обработки данных с ис-
пользованием U-критерия Манна – Уитни не 
выявил статистически значимых различий 
данных, поэтому далее соотносились резуль-
таты двух групп студентов в зависимости  
от уровня обучения в вузе (бакалавриата и ма-
гистратуры) без учета направления подготовки.  

Статистическая обработка данных терми-
нальных ценностей двух групп студентов ба-
калавриата и магистратуры также не показала 
значимых различий данных. В последующем 
для анализа результатов психодиагностиче-
ских методик и сопоставления данных мето-
дик использована описательная статистка. 
Анализ описательной статистики терминаль-
ных ценностей групп студентов бакалавриата 
и магистратуры в группах обнаружил следу-
ющую тенденцию: наиболее значимыми жиз-
ненными ценностями студентов гуманитар-
ной направленности личности (с преоблада-
нием духовно-нравственных ценностей)  
являются креативность и духовное удовлетво-
рение; у студентов с прагматической направ-
ленностью личности (с доминированием эгои-
стически-престижных ценностей) – матери-
альное положение и сохранение индивиду-
альности независимо от уровня обучения  
в вузе (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Иерархия терминальных ценностей студентов (средние значения, баллы) 
 

Терминальные ценности 
Студенты-бакалавры Студенты-магистранты 

ДНЦ ЭПЦ ДНЦ ЭПЦ 

Саморазвитие 5,8 4,0 5,4 4,9 

Духовное удовлетворение 6,3 5,0 6,1 5,1 

Креативность 6,6 2,6 6,3 4,8 

Социальные контакты 5,7 5,4 5,3 5,1 

Собственный престиж 4,7 5,2 4,0 6,6 

Достижение 5,2 4,2 5,0 5,5 

Материальное положение 5,3 5,8 5,0 6,4 

Сохранение индивидуальности 5,5 5,8 5,0 6,3 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 
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Особо следует отметить значимость соб-
ственного престижа для студентов-магис-
трантов с прагматической направленностью 
личности. Важность данной терминальной 
ценности можно рассматривать как мотив 
поступления в магистратуру с целью повы-
шения своего статуса и конкурентоспо-
собности. 

Анализ значимости жизненных сфер для 
студентов показал, что независимо от харак-
тера терминальных ценностей, наиболее зна-
чимыми социальным сферами магистрантов 
являются физическая активность и увлече-
ние (табл. 4). Такая же тенденция наблюдает-

ся у бакалавров с гуманитарной направлен-
ность личности. Сферы профессиональной 
жизни и обучения не являются актуальными 
для большинства студентов. Следует отме-
тить значимость семейной жизни для студен-
тов с прагматической направленностью лич-
ности двух уровней обучения. Значимость 
обучения и образования как ведущей дея-
тельности наблюдается лишь в группе сту-
дентов-магистрантов с прагматической нап-
равленностью личности. Вероятно, они рас-
сматривают получение профессионального 
образования в вузе как условие финансового 
благополучия в будущем. 

 
Таблица 4 

Значимость жизненных сфер студентов в зависимости от жизненных ценностей 

(средние значения, баллы) 
 

Жизненные сферы 
Студенты-бакалавры Студенты-магистранты 

ДНЦ ЭПЦ ДНЦ ЭПЦ 

Профессиональная жизнь 5,1 5,0 5,2 5,2 

Обучение и образование 5,1 5,4 4,7 4,9 

Семейная жизнь 5,2 5,8 4,5 6,0 

Общественная активность 5,2 3,8 4,7 5,2 

Увлечения 6,1 5,0 5,9 6,0 

Физическая активность 6,4 4,0 6,1 6,3 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 
На следующем этапе эмпирического иссле-

дования направленности личности студентов 
проанализированы результаты ориентацион-
ной анкеты Б. Басса. Обобщенные данные 
табл. 5 показывают, что у студентов двух 
направлений подготовки преобладает направ-
ленность на задачу, которая свидетельствует  
о включенности испытуемых в процесс про-
фессиональной деятельности и стремлении 
качественно выполнять задачи.  

Следует отметить, что большее количество 
студентов-бакалавров (испытуемые направ-
ления подготовки «физическая культура  
и спорт» в отличие от направления «лингви-
стика») ориентированы на взаимодействие, 
чем студенты-магистранты (12 % и 2 % соот-

ветственно). Это демонстрирует их потреб-
ность в общении и сотрудничестве с другими 
людьми. Наряду с этим в группе магистран-
тов в 2 раза больше студентов с направлен-
ностью на себя, чем в группе бакалавров. 
Такая личностная направленность характер-
на для людей со стремлениями к первенству 
и престижу во всех сферах жизни, агрессив-
ностью в достижении статуса, склонностью  
к соперничеству, раздражительностью. Также 
этот показатель коррелирует с высокой 
значимостью собственного престижа как 
терминальной ценности, описанной выше  
у студентов-магистрантов с прагматической 
направленностью личности. 

 

Таблица 5 

Распределение типов направленности личности студентов (%) 
 

Направленность Бакалавры Магистранты 
Бакалавры Магистранты 

ФКиС Лингвистика ФКиС Лингвистика 

На себя 18,0 36,0 13,4 25,0 26,4 50,0 

На взаимодействие 12,0 2,0 16,7 5,0 3,3 0 
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Окончание табл. 5 

Направленность Бакалавры Магистранты 
Бакалавры Магистранты 

ФКиС Лингвистика ФКиС Лингвистика 

На задачу 62,0 58,0 63,3 65,0 63,4 50,0 

На себя и задачу 8,0 0 6,6 5 0 0 

На себя и взаимодей-

ствие 
0 2,0 0 0 3,3 0 

На задачу и взаимо-

действие  
0 0 0 0 3,3 0 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Результаты описательной статистики сопо-

ставления терминальных ценностей и направ-

ленности личности студентов позволили  

выделить следующую тенденцию (табл. 6):  

у студентов с гуманитарной направленностью 

личности (с преобладанием ДНЦ) домини-

рует направленность на задачу (у 66 % ба-

калавров и 61 % магистрантов). Выражен-

ность направленности на себя в сочетании  

с ЭПЦ у студентов-магистрантов дополнитель-

но подтвердили данные, описанные раннее. 

 

Таблица 6 

Распределение направленности студентов (%) 
 

Группы 

студентов 
Терминальные ценности 

Направленность 

на себя на взаимодействие на задачу на себя и задачу 

Студенты-

бакалавры 

ДНЦ 17,0 12,0 66,0 5,0 

ЭПЦ 40,0 0 20,0 40,0 

Равномерное распределение  0 100,0 0 0 

Студенты-

магистранты 

ДНЦ 35,0 4,0 61,0 0 

ЭПЦ 54,0 0 46,0 0 

Равномерное распределение 40,0 0 60,0 0 

Примечание. Cоставлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Далее был изучен характер профессио-

нальной мотивации студентов. Прежде сле-

дует обратиться к результатам исследования 

мотивации профессиональной деятельности 

магистрантов направления подготовки «фи-

зическая культура и спорт», реализованного 

авторами ранее. Выявлено, что «у магистран-

тов преобладает мотивация, направленная на 

избегание неудачи, значимыми положитель-

ными мотивами являются “хорошие условия 

работы“, “профессиональный рост” и “само-

реализация”, значимыми отрицательными 

мотивами – мотив “работа как таковая”, из-

бегание “нездоровой психологической об-

становки” и “низкой заработной платы”» [16]. 

Сравнительный анализ групп студентов 

двух уровней обучения в вузе подтвердил 

полученные ранее данные: доминирующей 

мотивацией является мотивация «избегания 

неудач» (табл. 7). Мотивация «на успех» 

наблюдается только у студентов-бакалавров 

с гуманистической направленностью лич-

ности. У студентов бакалавриата и маги-

стратуры с гуманистической направлен-

ностью личности (18 % в каждой группе)  

не выявлена доминирующая мотивация. 
 

Таблица 7 
Мотивация трудовой деятельности студентов (%) 

 

Мотивация Бакалавры Магистранты 
Бакалавры Магистранты 

ДНЦ ЭПЦ ДНЦ ЭПЦ 

Успех 6,0 0 11,0 0 0 0 

Избегание неудачи 84,0 94,0 70,5 100,0 81,3 100,0 

Равномерно 10,0 6,0 18,5 0 18,7 0 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 
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Результаты сравнительного анализа поло-

жительных мотивов студентов ярко проде-

монстрировали высокие показатели наличия 

хороших условий работы и профессиональ-

ного роста как ведущих мотивов всех испы-

туемых (табл. 8). Важно подчеркнуть, что для 

студентов-бакалавров 3-е место в иерархии 

занимает мотив самореализации и важности 

работы, в отличие от студентов-магистран-

тов, для которых важна высокая заработная 

плата. Сопоставление мотивов студентов  

с разной направленностью личности пока-

зало значимость содержания профессио-

нальной деятельности (полезная и интерес-

ная работа), самореализации в профессии 

для студентов с гуманистической направлен-

ность личности, важность стабильной работы 

и высокой зарплаты для студентов с прагма-

тической направленностью личности. 

 
Таблица 8 

Иерархия положительных мотивов студентов (место) 
 

 

Бакалавры Магистранты 
Бакалавры Магистранты 

ДНЦ ЭПЦ ДНЦ ЭПЦ 
Стабильная надежная работа 5 8 9 3 5 7 

Профессиональный рост 2 2 2 6 2 3 

Карьерный рост 4 6 6 5 5 5 

Хорошие условия работы 1 1 1 1 1 1 

Высокая заработная плата 9 3 12 9 8 2 

Участие в принятии решения 4 6 5 8 6 6 

Принадлежность к рабочей группе 6 9 8 1 8 7 

Подходящий стиль работы 7 10 11 8 8 8 

Хорошие отношения в коллективе 5 5 9 2 4 6 

Помощь организации  
в достижении целей 

6 10 10 7 7 9 

Самореализация 3 4 4 5 3 5 

Интересная работа 4 4 7 4 3 4 

Важная/полезная работа 3 6 3 9 6 8 

Новизна 8 7 10 11 9 9 

Достижение власти 10 11 13 12 10 10 

Примечание. Cоставлено авторами на основе результатов исследования. 

 
На заключительном этапе эмпирического 

исследования с использованием описатель-
ной статистики выявлено, что мотивация  
на успех наблюдается только у студентов-
бакалавров с направленностью на зада-
чу (табл. 9). Отсутствие доминирующей мо-

тивации трудовой деятельности наблюдается  
у студентов-магистрантов (7 %) и бакалавров 
(17 %) с направленностью на задачу, также  
у 5 % студентов-магистрантов с направлен-
ностью на себя. 

 
Таблица 9 

Направленность личности и мотивации трудовой деятельности студентов (%) 
 

Мотивация 

Направленность 

бакалавров магистрантов 

на себя на взаимодействие на задачу на себя на взаимодействие на задачу 

Успех 0 0 10,3 0 0 0 

Избегание неудачи 100,0 100,0 72,4 94,4 100,0 92,3 

Равномерно 0 0 17,3 5,6 0 7,7 

Примечание. Cоставлено авторами на основе результатов исследования. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное исследование направленности 

личности студентов двух уровней обучения  

в вузе показало, что количество студентов  

с высокими баллами ДНЦ больше в группе 

студентов-бакалавров, в отличие от студен-
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тов-магистрантов. В результате описатель-

ной статистики была определена тенденция 

преобладания у студентов с гуманистиче-

ской направленностью личности направлен-

ности на задачу, у студентов-магистрантов  

с прагматической направленностью личности – 

значимость собственного престижа, обуче-

ния и образования как ведущей сферы дея-

тельности. Возможно, образование на этой 

ступени они рассматривают как основу по-

строения будущей профессиональной дея-

тельности. 

Анализ характера профессиональной мо-

тивации студентов двух уровней обучения  

в вузе выявил, что доминирующей мотиваци-

ей является мотивация «избегание неудач».  

И только у студентов-бакалавров с направ-

ленностью на задачу наблюдается мотивация 

на успех. 
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