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Цель исследования – изучение роли учебной мотивации студентов 

аграрного вуза в формировании трудового потенциала. Для выявле-
ния и анализа содержательного аспекта мотивов обучения студен-
тов было проведено анкетирование с применением методики диагно-
стики учебной мотивации студентов А.А. Реан и В.А. Якунина, моди-
фикация Н.Ц. Бадмаевой. В исследовании приняли участие студенты 
1–4-го курсов бакалавриата направления подготовки «Управление 
персоналом» очной и заочной форм обучения. Общее количество рес-
пондентов составило 158 человек. При анкетировании студенты оце-
нивали по пятибалльной шкале 34 утверждения, которые характери-
зуют мотивы учебной деятельности, по их значимости: 1 балл соот-
ветствует минимальной значимости мотива, 5 баллов – максималь-
ной. Данные, полученные в результате исследования, позволили рас-
смотреть динамику учебной мотивации у студентов с 1-го до 4-го 
курса бакалавриата. Выявлено, что наиболее значимыми для сту-
дентов являются учебные мотивы, которые относятся к группе 
внешних мотивов, менее значимыми для них представляют собой 
внутренние мотивы. Основная доля студентов имеет средний уро-
вень учебной мотивации. Основными мотивами, побуждающими сту-
дентов очной формы обучения к учебной деятельности для 1-го, 3-го и 
4-го курсов, являются профессиональные мотивы, для 2-го курса лиде-
рами являются коммуникативные мотивы. При сравнении двух групп 
выпускников 2011 и 2021 гг. заочной формы обучения отмечается вы-
сокий уровень профессиональной мотивации для обеих групп. Следо-
вательно, обучение воспринимается студентами как возможность 
стать высококвалифицированными специалистами. Таким образом, 
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учебная мотивация является одним из решающих факторов в форми-
ровании трудового потенциала и ключевым моментом в работе пре-
подавателя. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, образовательный по-
тенциал, аграрное образование, качество образования, учебная мо-
тивация 
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The purpose of research is to study the role of educational motivation of 

students of an agrarian university in the formation of labor potential. To 
identify and analyze the content aspect of the motives for teaching students, 
a questionnaire was conducted using A.A. Rean and V.A. Yakunin, modified 
by N.Ts. Badmaeva. The study involved 1–4 year full and part-time under-
graduate students of the “Personnel Management” training area. The total 
number of respondents was 158 people. When questioning, students assessed 
34 statements on a five-point scale, which characterize the motives of educa-
tional activity, according to their significance: 1 point corresponds to the 
minimum significance of the motive, 5 points - to the maximum. The data 
obtained as a result of the study made it possible to consider the dynamics of 
educational motivation among students from the 1st to the 4th year of the 
bachelor's degree. It was revealed that the most significant for students are 
educational motives, which belong to the group of external motives, less sig-
nificant for them are internal motives. The majority of students have an av-
erage level of educational motivation. The main motives that encourage full-
time students to study activities for the 1st, 3rd and 4th years are profes-
sional motives, for the 2nd year the leaders are communicative motives. 
Comparison of two groups of extramural graduates in 2011 and 2021 shows 
a high level of professional motivation for both groups. Consequently, stu-
dents perceive training as an opportunity to become highly qualified special-
ists. Thus, educational motivation is one of the decisive factors in the for-
mation of labor potential and a key point in the instructor’s work.  
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Введение. На современном этапе технологического развития на-

шей страны и перехода к цифровой экономике проблема формирования 
и развития трудового потенциала как основы для обеспечения эффек-
тивности и конкурентоспособности остается одной из основных. От 
уровня развития и использования трудового потенциала зависят успехи 
страны в области создания и использования новых технологий, а также 
ее достижения в сфере социально-экономического развития. Региональ-
ный экономический рост зависит от состояния трудового потенциала ре-
гиона и эффективности его использования [1]. Поэтому управление тру-
довым потенциалом региона относится к базовым элементам регио-
нальной стратегии социально-экономического развития. 

Как указывает Е.А. Леднева, трудовой потенциал «характеризуется 

как степенью подготовленности работника в настоящий момент к вы-

полнению каких-либо трудовых функций, так и его возможностями в 

долгосрочной перспективе выполнять эти функции» [2]. Наряду с этим 

трудовой потенциал региона определяется не только количеством тру-

доспособного населения, но и его качественными характеристиками: 

интеллектуально-профессиональными, творческими, физическими, мо-

тивационными. По мнению Н.Ю. Сорокиной, «наращивание трудового 

потенциала, являясь, с одной стороны, элементом системы более высо-

кого порядка – наращивания социально-экономического потенциала 

региона в целом, с другой стороны, включает в себя подсистемы более 

низкого порядка, в которых осуществляется наращивание его отдельных 

составляющих: ресурсного, физиологического и образовательного по-

тенциалов. Изменение в любом из указанных локальных потенциалов 

сказывается на трудовом потенциале региона, а также на величине со-

циально-экономического потенциала региона в целом» [3]. Таким обра-

зом, можно утверждать, что рост образовательного потенциала региона 

способствует его социально-экономическому развитию. В соответствии с 

определением О.А. Фельдмана, «образовательный потенциал региона 

представляет собой многокомпонентную систему, которая включает на-

копленные обществом и закрепленные в материальных носителях зна-

ния, опыт деятельности и компетенции населения региона, научно-

педагогическое сообщество и образовательную инфраструктуру субъекта 

РФ, а также экономические и правовые регламенты, сопровождающие 

образовательную деятельность» [4]. 
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Цель исследования: изучение роли учебной мотивации студентов 

аграрного вуза в формировании трудового потенциала. 

Методология исследования. Принимая активное участие в раз-

витии трудового потенциала, образовательная сфера обеспечивает регион 

рабочей силой, которая обладает комплексом качеств, необходимых для 

эффективного функционирования региональной экономики. Формиро-

вание трудового потенциала зависит от множества факторов, среди ко-

торых важную роль играют потребности и интересы человека, его отно-

шение к труду и мотивация. В условиях старения населения усили-

ваются риски потери инвестиционной привлекательности региона в ре-

зультате снижения количества молодых квалифицированных работни-

ков, которые вносят основной вклад в формирование его трудового по-

тенциала, что приводит к необходимости уделять повышенное внимание 

его качеству. Повышение качества реализации стратегических задач, ко-

торые стоят перед АПК в части обеспечения продовольственной безо-

пасности страны и устойчивого развития экономики, невозможно без 

роста образовательного потенциала в соответствии с требованиями и по-

требностью общества. Сегодня по-прежнему актуальным остается во-

прос несоответствия состояния и уровня образования потребностям 

рынка труда. Одним из вызовов для образования являются научно-

технические изменения, которые происходят в последние десятилетия в 

экономике в целом и в АПК в частности. Переход на новые прогрессив-

ные технологии формирует запросы со стороны работодателей на обнов-

ление подходов в подготовке специалистов, которые должны быть готовы 

не только осваивать передовые технологии, но и разрабатывать их [5].  

Ключевым моментом, который объясняет существующий разрыв 

между качеством выпускников аграрных вузов страны и квалифика-

ционными требованиями отрасли, является низкий престиж аграрных 

профессий. Что в свою очередь определяет невысокое качество посту-

пающих на аграрные специальности абитуриентов, имеющих не доста-

точную мотивацию к развитию в профессии, а также личностные каче-

ства, которые необходимы для наилучшей профессиональной реализа-

ции. Как итог этого, профессорско-преподавательский состав аграрных 

вузов вынужден уделять особое внимание профессионализации студен-

тов, ежедневно мотивируя их на получение знаний, умений и навыков, 

которые определяют их успех в будущей профессии. Эксперт Д. Дирксен 

отмечает, что обучающиеся без мотивации – это серьезный вызов для 

любого преподавателя [6]. Работа над повышением учебной мотивации 

студентов, которая является основой для повышения качества обучения, 

стимулирует их вовлеченность в учебный процесс, гарантирует их заин-
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тересованность в создании прочной базы для будущей карьеры. Именно 

благодаря мотивации в значительной степени эффективно реализуется 

процесс обучения. 

В общем виде образовательный процесс может быть представлен 
как комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, субъек-
тами которого являются преподаватели и студенты, а объектами – цели 
и способы их достижения. В данном процессе цель выступает системооб-
разующим компонентом – основой для организации деятельности по 
его управлению. Как было отмечено выше, цели для системы образова-
ния формируются в виде запроса со стороны общества и экономики на 
количество и качество квалифицированных кадров. Мотивация студен-
тов является важным элементом, который необходим для качественного 
образования, поскольку мало что можно изменить в процессе обучения, 
если студенты не мотивированы на постоянной основе [7, 8]. Необходи-
мым условием для достижения поставленных целей в современных ус-
ловиях деятельности образовательной организации является трансфор-
мация роли преподавателя в сторону консультирования, поддержки, на-
ставничества и мотивации студентов. Преподаватель вуза должен стать 
организатором, конструктором учебного процесса, ключевой задачей 
которого является стимулирование положительной мотивации к учеб-
ному успеху. В процессе обучения у студентов должно формироваться 
осознание ценности профессиональной компетентности и стремление 
получить востребованную профессию, дающую им возможность к само-
реализации.   

По мнению ряда исследователей, выполнить социальный заказ об-
щества вузы могут посредством применения современных технологий 
подготовки выпускников, тем самым способствуя их конкурентоспособ-
ности на рынке труда. Результаты исследований отечественных и зару-
бежных ученых демонстрируют, что повысить мотивацию и, как следст-
вие этого, эффективность обучения можно за счет качественного взаи-
модействия между обучающимися и преподавателем, в ходе которого 
применяются методы, стимулирующие учебную деятельность [9–12]. 

Вызывает обеспокоенность тот факт, что в вузах по-прежнему не 
уделяется должного внимания мотивационному аспекту образователь-
ной деятельности студентов. Учебные мотивы не выделяются как зна-
чимые факторы учебной деятельности. Основной составляющей учебно-
го процесса стандартно выступает формирование знаний, умений и на-
выков, так как предполагается, что студент уже имеет устойчивые моти-
вы обучения. Однако, как показывает практика, реальность такова, что у 
большинства современных студентов существуют проблемы с мотиваци-
ей к обучению, а качественный образовательный результат без нее не-
возможен [13–15].  
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Мотивы – очень сложные образования, «представляющие собой ди-
намические системы, в которых осуществляются анализ и оценка аль-
тернатив, выбор и принятие решений» [16]. Мотивация представляет 
собой совокупность как внутренних, так и внешних сил, побуждаюших к 
деятельности, именно они задают ее границы и формы, а также придают 
этой деятельности определенные цели. Учебная мотивация является ча-
стным видом мотивации, которая включена в учебную деятельность 
обучающегося. Мотивацию обучения можно рассматривать как процес-
сы, методы и средства, которые побуждают к продуктивной познава-
тельной деятельности посредством активного освоения содержания об-
разования, которое должно быть интересным, полезным, актуальным и 
соответствовать потребностям студента. Для учебной мотивации харак-
терна системность, направленность и динамика. Анализируя мотивацию 
учебной деятельности, следует учитывать тот факт, что эта деятельность 
относится к полимотивированной. Можно выделить следующие виды 
мотивов, влияющие на результаты и характер учебной деятельности: 
внутренние, внешние и личные (рис. 1). Внутренние источники учебной 
мотивации определяются познавательными и социальными потребно-
стями личности. К внешним источникам относят требования, ожидания 
и возможности, от которых зависят условия жизнедеятельности обу-
чающихся. Интересы, стереотипы, установки и другие источники, кото-
рые отвечают за самореализацию и самосовершенствование, – это лич-
ные мотивы. Если отсутствует хотя бы один этих источников, то система 
учебных мотивов деформируется [17].  

 

 
 

Рис. 1. Система учебных мотивов: 1 – сбалансированное состояние  
системы (составлено авторами по материалам исследования) 

 
В учебной мотивации выделяют следующие группы мотивов [18]:  
 коммуникативные мотивы (связаны с потребностями в обще-

нии); 
 мотивы избегания (связаны с осознанием того, что могут воз-

никнуть неприятности при невыполнении);  
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 мотивы престижа (связаны с желанием получить высокий со-

циальный статус); 

 профессиональные мотивы (связаны со стремлением овладеть 

необходимыми профессиональными знаниями и навыками); 

 мотивы творческой самореализации (связаны потребностью к 

развитию и реализации своих способностей); 

 учебно-познавательные мотивы (свидетельствуют об ориента-

ции студента на приобретение новых знаний, определяются интересом к 

знаниям и стремлением к самообразованию); 

 социальные мотивы (связаны с ориентиром на социальное 

взаимодействие и стремлением получить поддержку и одобрение окру-

жающих, заслужить у них авторитет). 

Общая мотивация к обучению представляет собой суперпозицию 

вышеперечисленных мотивов. Образовательный процесс, который осно-

вывается на мотивах, создавая предпосылки для их развития и совер-

шенствования, обеспечивает высокую эффективность обучения. Отсут-

ствие учебного мотива или его низкая выраженность исключает значи-

тельные успехи в учебе. Наличие у студентов стойкой положительной 

мотивации – важнейшее условие качественного обучения, поскольку 

учебная деятельность является для них основной, а процесс формирова-

ния ее мотивационной структуры начинается уже с первых дней пребы-

вания в вузе. Эффективность обучения в каждом конкретном случае в 

значительной степени зависит от содержания и силы мотивации [19].  

Результаты исследования. С целью выявления и анализа содер-

жательного аспекта мотивов обучения студентов Красноярского государ-

ственного аграрного университета было проведено их анкетирование с 

применением методики диагностики учебной мотивации студентов  

А.А. Реан и В.А. Якунина, модификация Н.Ц. Бадмаевой [18]. В исследо-

вании приняли участие студенты 1, 2, 3 и 4-го курсов бакалавриата на-

правления подготовки «Управление персоналом». 

Общее количество респондентов составило 158 человек. При анке-

тировании студенты оценивали по пятибалльной шкале 34 утвержде-

ния, которые характеризуют мотивы учебной деятельности, по их зна-

чимости: 1 балл соответствует минимальной значимости мотива; 5 бал-

лов – максимальной.  

Данные, полученные в результате исследования, позволили рас-

смотреть динамику учебной мотивации у студентов с 1-го до 4-го курса 

бакалавриата. В ходе исследования установлено, что студенты разных 

курсов обучения имеют различный уровень учебной мотивации (табл. 1).  
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Таблица 1 
Результаты исследования учебной мотивации студентов 

 

Группа мотивов 
Среднее значение, баллы 

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 
Коммуникативные  
мотивы 

3,57±0,742 3,80±0,760 3,66±0,651 3,63±0,708 

Мотивы избегания 2,73±0,725 2,87±1,084 2,76±0,776 2,76±0,984 

Мотивы престижа 3,10±0,588 3,69±0,846 3,32±0,718 3,16±0,781 

Профессиональные  
мотивы 

3,61±0,674 3,70±0,738 4,03±0,526 3,86±0,689 

Мотивы творческой  
самореализации 

3,00±0,833 3,53±0,898 3,35±0,772 3,36±0,893 

Учебно-познавательные 
мотивы 

3,38±0,610 3,63±0,789 3,68±0,638 3,32±0,508 

Социальные мотивы 3,60±0,467 3,65±0,750 3,71±0,537 3,59±0,625 

 
Анализ полученных результатов показал, что основными мотивами, 

побуждающими студентов 1-го курса к учебной деятельности, является 
группа профессиональных мотивов, при которых обучение воспринима-
ется студентами как возможность стать высококвалифицированными 
специалистами, и группа социальных мотивов, при которых студенты 
ориентированы на систему отношений, существующих между ними и 
окружающей действительностью. Обе группы мотивов имеют равноцен-
но большое значение – в среднем 3,6 балла по пятибалльной шкале. То-
гда как у студентов 2-го курса лидером является группа коммуникатив-
ных мотивов (3,80±0,760), отвечающих за потребность в общении, и 
группа профессиональных мотивов, среднее значение которых 
3,70±0,738. Для студентов 3-го курса обучения на первое место по зна-
чимости вышли профессиональные мотивы (4,03±0,526), а на втором 
месте – группа социальных мотивов (3,71±0,537). У студентов 4-го курса 
также преобладает высокий уровень профессиональной мотивации 
(3,86±0,689). Учебная мотивация у четверокурсников характеризуется 
высоким значением коммуникативных мотивов (3,63±0,708). 

Учебно-познавательные мотивы, связанные со стремлением к но-
вым знаниям, выявленные в результате опроса студентов (3,38±0,610 –  
у первокурсников; 3,63±0,789 – у второкурсников; 3,68±0,638 – у 
третьекурсников; 3,32±0,5084 – у четверокурсников), не демонстрируют 
высоких значений и находятся лишь на 5-м месте среди анализируемых 
групп.  Мотивы престижа, связанные со стремлением к высокому со-
циальному статусу, оказались наиболее значимы для студентов 2-го кур-
са и имеют минимальное среднее значение в группе студентов 1-го кур-
са: 3,69±0,846 и 3,10±0,588 соответственно. На последнем месте у всех 
групп студентов оказался мотив избегания (от 2,73 до 2,87 баллов по пя-
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тибалльной шкале). Это свидетельствует, что для респондентов возни-
кающие в учебе проблемы не вызывают особых страхов, и они действуют 
так, чтобы их преодолеть. 

Таким образом, наиболее значимые для студентов учебные мотивы, 
которые выявлены в результате проведения опроса, относятся к группе 
внешних мотивов (мотивы успеха, похвалы, достижений и др.) Менее 
значимыми для них являются внутренние мотивы (мотивы познава-
тельной потребности, собственного развития и удовольствия от процесса 
обучения).  

На рисунке 2 представлена динамика уровней учебной мотивации в 
зависимости от курса обучения. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика уровня учебной мотивации по шкалам 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что для всех групп мотивов, 

независимо от курса обучения, уровень мотивации находится на среднем 
уровне, что свидетельствует о необходимости активного участия препо-
давателей в мотивировании студентов. Существует множество методов 
учебной мотивации, но с изменением формата обучения, развитием 
цифровизации общепринятые методы уже не оказывают необходимого 
эффекта. Формализованный, менторский подход в обучении приводит к 
демотивации. Полученные результаты являются сигналом к поиску под-
ходов и методов, которые способствуют развитию внутренней мотива-
ции студентов. Необходимо менять, актуализировать содержательную 
часть учебного материала, увеличивать коммуникационную составляю-
щую во время занятий, использовать приемы апперцепции. Немало-
важное значение для современного студента имеет личность преподава-
теля – гармоничная, интересная, целостная личность существенно об-
ращает на себя внимание студентов и усиливает их вовлеченность в 
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учебный процесс. Ценятся профессионализм, креативность преподава-
теля. Горящие глаза, любовь к своему предмету, личный пример разви-
тия преподавателя, примеры развития успешных людей не останутся не 
замеченными студентами. 

Была проведена оценка уровня мотивации студентов на основе раз-
работанной балльно-рейтинговой системы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Балльно-рейтинговая система оценки уровня мотивации* 
 

Оцениваемый параметр Значение (баллы) Уровень 

Внешняя мотивация 3,0–6,9 Низкий 
 7,0–10,9 Средний 

11,0–15,0 Высокий 
Внутренняя мотивация 4,0–9,2 Низкий 
 9,3–14,5 Средний 

14,6–20,0 Высокий 
Учебная мотивация 7,0–16,3 Низкий 
 16,4–25,7 Средний 

25,8–35,0 Высокий 
*Составлено авторами. 

 
Результаты распределения студентов разных курсов обучения в за-

висимости от уровня их учебной мотивации представлены на рисунке 3. 
Основная доля студентов имеет средний уровень учебной мотивации (от 
16,4 до 25,7 баллов). Процент студентов с низким уровнем не превышает 
10 % во всех группах.  

 

 
 

Рис. 3. Распределение студентов в зависимости от уровня  
учебной мотивации 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2021. №3 

 

93 

Учитывая тот факт, что отношение к учению как к средству дости-
жения профессиональных целей – важнейший элемент мотивации сту-
дентов к профессиональной деятельности, целесообразным является ра-
бота по увеличению количества студентов с высоким уровнем мотива-
ции, а также фокусирование внимания в работе на студентах, которые 
оказались в группе с низким уровнем мотивации, ведь именно благодаря 
сформированности у студентов профессиональной мотивации можно 
оценить их готовность к будущей профессиональной деятельности. Важ-
но, чтобы выпускники имели высокую мотивацию к развитию в профес-
сии, так как это одна из составляющих их способности быстро адаптиро-
ваться к новым требованиям. 

Данный подход лег в основу оценки готовности выпускников к про-
фессиональной деятельности. С этой целью нами сравнивались резуль-
таты опроса двух групп студентов: группа 1 – студенты заочной формы 
обучения, выпускники 2011 г. (26 человек; средний возраст 26,8 лет); 
группа 2 – студенты заочной формы обучения, выпускники 2021 г. (37 
человек; средний возраст 29,2 года). Для обеих групп отмечается высо-
кий уровень профессиональной мотивации: Xср.= 3,92±0,659 и  
Yср.= 3,99±0,669. Профиль учебной мотивации для сравниваемых групп 
студентов демонстрирует общие тенденции в содержательном аспекте 
мотивации выпускников заочной формы обучения, а их сравнение вы-
явило статистически значимые различия (р ≤ 0,05) по ее уровню в зави-
симости от года для группы мотивов избегания (X ср.= 2,69±0,911 для 
2021 г., Yср.= 2,08±0,762 для 2011 г.) и группы социальных мотивов  
(Xср.= 3,59±0,631 для 2021 г., Yср.= 3,05±0,778 для 2011 г.) (рис. 2). Даль-
нейший сравнительный анализ показал, что для студентов 2011 г. группа 
учебно-познавательных мотивов имела значимость выше, чем для сту-
дентов 2021 г. обучения (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа учебной  
мотивации студентов 

 

Группа мотивов 

Ранг группы  
мотивов  

2021 г. обучения 2011 г. обучения 

Коммуникативные мотивы 2 2 
Мотивы избегания  7 7 
Мотивы престижа 6 6 
Профессиональные мотивы 1 1 
Мотивы творческой  
самореализации 

5 5 

Учебно-познавательные  
мотивы 

4 3 

Социальные мотивы 3 4 
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Ранжирование мотивов позволило оценить изменения в приорите-
тах исследуемых групп студентов и продемонстрировало, что данные 
изменения коснулись только групп учебно-познавательных и социаль-
ных мотивов  (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Мотивационный профиль студентов заочной формы  
обучения (студенты 2011 и 2021 гг.) 

 
Выводы. Полученные результаты подтверждают, что учебная мо-

тивация, представляя собой совокупность мотивов, вызывающих актив-
ность студентов в учебной деятельности, является одним из решающих 
факторов, который не только способствует повышению эффективности 
учебного процесса, но и обеспечивает качество трудового потенциала. 
Следует также подчеркнуть, что отношение студентов к профессии на-
полняется профессиональным смыслом и содержанием непосредствен-
но в ходе учебной деятельности. И именно мотивация студентов являет-
ся, по нашему мнению, ключевым моментом в работе преподавателя.  
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