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И. Л. Соломин
Особенности интеллекта, личности и мотивации

студентов транспортного вуза

Введение 

Личность и деятельность студентов высшей школы в настоящее 
время являются предметом большого количества психологических ис-
следований. В частности, сотрудниками кафедры «Прикладная психоло-
гия» Петербургского государственного университета путей сообщения 
исследуются особенности адаптации, агрессивности и конфликтности 
студентов [1], их самоактуализации [4], эмоционального интеллекта [5], 
совладающего поведения и креативности [6; 7], становления личности и 
исторической памяти [8; 9], ассертивности [12], когнитивного стиля [14], 
карьерных ориентаций [14]. Полученные данные представляют значи-
тельный интерес для анализа психологических факторов поведения сту-
дентов и успешности их учебной деятельности.

Эффективность учебной деятельности студентов зависит от боль-
шого числа внешних и внутренних факторов. С одной стороны, успеш-
ность учебной деятельности определяется содержанием обучения, его 
объемом и продолжительностью, методами и средствами, организацией 
и условиями. С другой стороны, на результаты обучения оказывают вли-
яние имеющиеся знания и навыки учащихся, их здоровье, способности, 
черты темперамента и характера, потребности, интересы и склонности, 
установки и отношения. Прогнозирование успешности учебной деятель-
ности и ее оптимизация требуют знания и учета индивидуально-психоло-
гических особенностей и мотивации студентов. Целями данного исследо-
вания были:

- получение профилей интеллекта, личности и мотивации студен-
тов, обучающихся в транспортном вузе,

- сравнение характеристик интеллекта, личности и мотивации сту-
дентов и студенток,

- выявление связи интеллекта, личности и мотивации студентов с 
успешностью учебной деятельности.

Методики исследования

Для диагностики индивидуально-психологических особенностей и 
мотивации студентов были использованы:
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- Универсальный интеллектуальный тест Н. А. Батурина и Н. А. 
Курганского;

- Личностный типологический опросник И. Л. Соломина;
- Анкета «Ориентация» И. Л. Соломина;
- Анкета «Отношение к учебе» И. Л. Соломина;
- Методика цветовых метафор И. Л. Соломина.
Универсальный интеллектуальный тест (УИТ), разработанный Н. 

А. Батуриным и Н. А. Курганским в фирме «Психрон» (г. Челябинск) [2], 
предназначен для измерения уровня и структуры интеллектуальных спо-
собностей подростков и взрослых людей. Тест имеет 4 формы А, Б, В и Г, 
эквивалентных по степени сложности, что позволяет избежать списыва-
ния ответов друг у друга. Полный вариант теста включает 11 субтестов и 
требует для тестирования 2 часа времени. С целью сокращения времени 
тестирования использовались 4 субтеста:

2. «Вложенные фигуры» – для оценки точности зрительного воспри-
ятия и поленезависимости,

4. «Арифметический» – для оценки числового интеллекта, концен-
трации внимания и оперативной памяти,

7. «Аналогии» – для оценки вербального интеллекта и словесно-ло-
гического мышления,

10. «Сложение фигур» – для оценки пространственного интеллекта 
и наглядно-образного мышления.

Для выполнения 2 субтеста давалось 5 минут, 4 субтеста – 10 минут, 
7 и 10 субтеста – по 6 минут.

Личностный типологический опросник (анкета самооценки лично-
сти), разработанный автором [10], предназначен для определения степени 
выраженности черт 8 типов акцентуаций личности: чувствительного, дис-
тимического, демонстративного, возбудимого, застревающего, педантич-
ного, замкнутого и гипертимного. Каждая из девяти строчек анкеты со-
держит одно незаконченное предложение и восемь возможных вариантов 
его завершения. Испытуемому предлагается выбрать один, два или три 
варианта завершения предложения, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют его представлению о себе. Каждый столбец, соответствующий 
варианту завершения предложения, представляет один из восьми типов 
акцентуаций личности. Подсчитывается количество отметок по каждому 
столбцу, и полученная сумма от 0 до 9, соответствующая степени выра-
женности черт данного типа акцентуации, записывается под столбцом.

Анкета «Ориентация» [10] предназначена для выявления интересов 
и склонностей к 5 типам профессий: человек-человек, человек-техника, 
человек-информация, человек-искусство, человек-природа – и к 2 классам 
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профессий: исполнительскому и творческому, а также для определения 
представлений о своих способностях к этим типам и классам профессий. 
Анкета состоит из двух частей. В первой части («Я хочу») нужно оценить 
по 4-балльной шкале (от 0 до 3 баллов) степень своего желания занимать-
ся каждым из 35-ти приведенных в перечне видов деятельности. Во вто-
рой части («Я могу») нужно оценить с помощью такой же шкалы степень 
своих способностей к каждому из 35-ти заданных видов деятельности. 
Суждения в каждой из двух частей анкеты, характеризующие различные 
виды профессиональной деятельности, объединены в семь групп по пять 
суждений в каждой. В каждой группе из пяти суждений подсчитывается 
суммарное количество баллов, выбранных клиентом, и эта сумма записы-
вается справа от соответствующей группы суждений. Суммарная оценка 
по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. Первые пять групп 
суждений характеризуют пять типов профессий, последние две группы 
суждений соответствуют двум классам профессий.

Анкета «Отношение к учебе», разработанная автором, предназначе-
на для определения декларируемых потребностей, мотивов и отношений 
студентов, включая общие жизненные цели и ценности, мотивы обучения 
в вузе, удовлетворенность различными аспектами обучения, представле-
ния о причинах затруднений в учебе, а также связанные с учебой наме-
рения. Анкета состоит из 5 блоков, содержащих вопрос и набор пунктов, 
имеющих четыре варианта ответов – «вовсе нет», «пожалуй», «верно», «со-
вершенно верно», которые в процессе обработки кодируются баллами от 1 
до 4. В первом блоке респонденты по каждому пункту выбирают варианты 
ответов на вопрос: «Каковы Ваши цели в жизни? К чему Вы стремитесь? 
Что является для Вас наиболее ценным?», во втором: «Что побуждает Вас 
к обучению в данном вузе?», в третьем: «В какой мере Вы удовлетворены 
следующими условиями обучения?», в четвертом: «Что мешает Вам эф-
фективно учиться в вузе?», в пятом: «Насколько Вам хотелось бы» (с пе-
речнем желаний).

Методика цветовых метафор [10; 11] предназначена для выявления 
недекларируемых потребностей, мотивов и отношений: содержания лич-
ностно и ситуационно-обусловленных потребностей, удовлетворенности 
потребностей, отношения к будущему, настоящему и прошлому, отноше-
ния к учебной, трудовой и профессиональной деятельности, отношения к 
себе, другим студентам, преподавателям, университету, транспорту. Тра-
диционные анкетные методы позволяют определить лишь декларируемые 
мотивы и отношения, в то время как новый класс психодиагностических 
методов – методы экспериментальной психосемантики – в большей степе-
ни защищен от неискренности и дает возможность лучше выявить скры-
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тую и скрываемую мотивацию [3; 11]. И если декларируемая мотивация 
учебной деятельности студентов достаточно часто становится предметом 
психологических исследований, то углубленный психосемантический 
анализ содержания мотивации студентов до сих пор не проводился. Меж-
ду тем, значительное количество студентов, пропускающих учебные за-
нятия, нерегулярно выполняющих задания, испытывающих затруднения 
в процессе аттестации, позволяет предположить недостаточный уровень 
мотивации, интереса, сосредоточенности на учебе.

Испытуемым с помощью мультимедийного проектора предъяв-
лялись 8 пронумерованных цветов, близких к стимульному материалу 
цветового теста М. Люшера. Каждому испытуемому выдавался бланк со 
списком понятий. Список понятий методики цветовых метафор для ис-
следования студентов ПГУПС включал следующие категории:

- Материальные потребности – «Материальное благополучие», «За-
работок».

- Коммуникативные потребности – «Общение», «Любовь».
- Потребности в самоутверждении – «Свобода», «Карьера», 

«Власть».
- Потребности в самоактуализации – «Успех», «Творчество», «Зна-

ния», «Обязанности».
- Занятия и виды деятельности – «Моя учеба», «Моя работа», «Моя 

профессия», «Бизнес», «Образование», «Наука», «Искусство», «Спорт», 
«Политика», «Реклама», «Информация», «Транспорт», «Менеджмент», 
«Психология».

- Люди, группы людей и организации – «Какой я на самом деле» (об-
раз реального Я), «Каким я хочу быть» (образ идеального Я), «Моя мать», 
«Мой отец», «Семья», «Мой (будущий) ребенок», «Моя (будущая) жена 
(муж)», «Дети», «Люди», «Мой друг (подруга)», «ПГУПС», «Мои сокурсни-
ки», «Мои преподаватели».

- События и этапы жизненного пути – «Мое прошлое», «Мое насто-
ящее», «Мое будущее», «Перемены», «Конфликты», «Неудача», «Угроза», 
«Болезнь».

- Эмоциональные переживания и состояния – «Неприятности», 
«Печаль», «Страх», «Раздражение», «Радость», «Мое увлечение», «Инте-
ресное занятие».

Испытуемым предлагалось каждое понятие обозначить с помо-
щью одного из предъявленных цветов и записать рядом с понятием но-
мер выбранного цвета. После этого предлагалось ранжировать цвета в 
порядке привлекательности от самого приятного до самого противно-
го.
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Методика цветовых метафор базируется на двух принципах. Во-пер-
вых, обозначение понятия привлекательным цветом свидетельствует о 
позитивном отношении к данному понятию. Напротив, обозначение по-
нятия противным цветом указывает на негативное к нему отношение. 
Во-вторых, обозначение испытуемым различных понятий одинаковым 
цветом является косвенным показателем сходства его эмоционального 
отношения к этим понятиям, то есть, понятия, обозначенные одним цве-
том, ассоциируются в сознании.

Для обработки групповых данных методики цветовых метафор ис-
пользовалась разработанная под руководством автора компьютерная про-
грамма «Express». Для каждой пары понятий программа вычисляет, какой 
процент респондентов в группе обозначает данные два понятия одинако-
выми цветами. Мы исходили из того, что если более 33 % респондентов в 
группе обозначали понятия одинаковым цветом, то данные понятия ассо-
циировались в групповом сознании.

Анализируя связи между понятиями в групповом сознании можно 
выявить следующие показатели:

- Содержание стремлений, интересов и увлечений (Какие потреб-
ности обозначаются самым приятным цветом? Какие потребности ассо-
циируются с интересным занятием и увлечением?)

- Удовлетворенность различных потребностей (Связано ли пред-
ставление о настоящем, будущем и прошлом с интересным занятием или 
увлечением?)

- Содержание ситуационно обусловленных потребностей, актуаль-
ных мыслей и забот (Какие потребности ассоциируются с представлением 
о настоящем?)

- Отношение к будущему, ожидания, надежды, намерения (Какие 
понятия ассоциируются с представлением о будущем?)

- Отношение к себе, удовлетворенность собой и уровень самооцен-
ки, идентификация себя с другими людьми и образцы для подражания 
(Связаны ли между собой представления о реальном и идеальном Я? Ка-
кие люди и эмоции ассоциируются с представлением о реальном и идеаль-
ном Я?)

- Отношение к другим людям (Какие эмоции связаны с представле-
ниями о других людях?)

- Отношение к различным видам деятельности, включая учебу (Ка-
кие потребности и эмоции связаны с интересующими видами деятель-
ности? В частности, ассоциируется ли учеба с интересным занятием или 
увлечением? Связана ли учеба с представлением о настоящем? С какими 
потребностями связана учеба?)
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- Источники негативных переживаний (Какие люди, занятия или 
события обозначаются самым противным цветом или ассоциируются с 
негативными эмоциями?)

Выборка исследования

Были обследованы в общей сложности 187 студентов 2 курса Петер-
бургского государственного университета путей сообщения Императора 
Александра I (ПГУПС).

В первой серии исследования в 2014 году приняли участие 123 
студента, в том числе, 76 мужчин и 47 женщин. Из них 50 обучались по 
техническим направлениям подготовки (теплоэнергетика, автосервис, 
промышленное и гражданское строительство), 41 – будущие информаци-
онные специалисты (программирование и вычислительная техника, ин-
формационные системы, системный анализ), 32 – будущие специалисты 
в области коммерческой деятельности. В этой серии использовались лич-
ностный типологический опросник, анкета «Ориентация», анкета «Отно-
шение к учебе» и методика цветовых метафор. В результате были полу-
чены общие профили личности и мотивации студентов ПГУПС, а также 
сравнивались показатели личности и мотивации студентов и студенток.

Во второй серии в 2015 году были обследованы 64 студента ПГУПС, 
в том числе 39 мужчин и 25 женщин. Из них 43 студента обучались в рам-
ках технических направлений подготовки (телекоммуникационные си-
стемы, подъемно-транспортные машины, автоматика и телемеханика), 21 
студент – в рамках экономического направления. В данной серии исполь-
зовались универсальный интеллектуальный тест УИТ, личностный типо-
логический опросник и методика цветовых метафор. Показатели психо-
логической диагностики в данном случае сопоставлялись с показателями 
успешности учебной деятельности, которая определялась по сумме акаде-
мических оценок за 4 экзамена и 2 курсовые работы по итогам 2 семестра 
2 года обучения.

Результаты исследования интеллекта, личности
 и мотивации студентов

Результаты, представленные в Таблице 1, свидетельствуют о том, 
что по показателям зрительного восприятия, вербального и простран-
ственного интеллекта студенты 2 курса ПГУПС характеризуются более 
низким уровнем интеллектуальных способностей, чем учащиеся 11 клас-
сов общеобразовательных школ 20-летней давности [1]. Полученные дан-
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ные указывают на тенденцию к снижению интеллектуального потенциала 
современной российской молодежи, причинами которой могут быть либо 
снижение качества образования в России, либо снижение уровня требо-
ваний к абитуриентам вузов, либо ухудшение состояния здоровья совре-
менного поколения студентов. Однако в целом уровня развития интеллек-
туальных способностей большинства студентов пока еще достаточно для 
того, чтобы успешно учиться в высшей школе вообще и в транспортном 
вузе в частности.

Таблица 1 – Сравнение показателей универсального интеллектуального 
теста у студентов ПГУПС в 2015 году и учащихся 11 классов в 1995 году.

Полученные данные указывают на то, что у студентов ПГУПС до-
минируют черты гипертимного, педантичного и застревающего типов 
акцентуаций личности (Рисунок 1). Таким образом, у одних студентов от-
мечается высокий уровень активности, жизнерадостное настроение, об-
щительность, разнообразие интересов, стремление к переменам, свободе 
и впечатлениям, у других – стремление к безопасности и порядку, осто-
рожность, сдержанность, исполнительность, у третьих – стремление к 
превосходству, упорство в достижении целей. Результаты свидетельству-
ют о разнородности выборки, пригодности к профессиям типов «чело-
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век-человек», «человек-техника» и «человек-информация», способностях 
как к руководящей, так и к исполнительской деятельности.

Студенты демонстрируют интерес к профессиям творческого клас-
са, отмечают у себя способности к профессиям творческого класса типов 
«человек-человек», «человек-техника» и «человек-информация» (Рису-
нок 2). При этом свои способности оцениваются выше, чем интересы и 
склонности, что может свидетельствовать о дефиците профессиональной 
мотивации. Иными словами, студенты полагают, что они больше могут, 
чем хотят, то есть для значительной части студентов транспортного вуза 
интерес к профессиональной деятельности любого типа, независимо от 
содержания, выражен достаточно слабо.
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Рисунок 1 – Выраженность типов акцентуаций личности студентов
 по данным личностного типологического опросника

Рисунок 2 – Профессиональные интересы и склонности («Хочу») и представ-
ления о способностях («Могу») студентов по данным анкеты «Ориентация»
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Студенты декларируют, главным образом, ценности семьи, любви, 
дружеских отношений, интересной работы и достижения успеха (Рисунок 
3), что указывает на предпочтение традиционных жизненных ценностей.

Среди мотивов обучения в ПГУПС чаще всего указывается воз-
можность будущего трудоустройства, высокооплачиваемой работы в бу-
дущем, перспективы карьеры, интерес к специальности, престижность 
специальности, престижность вуза (Рисунок 4).
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Рисунок 3 – Жизненные цели и ценности студентов 
по данным анкеты «Отношение к учебе»

Рисунок 4 – Мотивы обучения в вузе студентов 
по данным анкеты «Отношение к учебе»
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Большинство студентов говорит об удовлетворенности своей бу-
дущей профессией, отношениями со студентами, квалификацией препо-
давателей (Рисунок 5). В то же время многие указывают на неудовлетво-
ренность бытовыми условиями, учебными материалами, техническими 
средствами обучения, организацией обучения и содержанием занятий.

Среди причин затруднений в обучении чаще всего указывается не-
достаток времени, недостаточная подготовка к занятиям, некачественное 
обучение до поступления в вуз, а также собственные личные качества и 
проблемы в коллективе (Рисунок 6).
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Рисунок 5 – Удовлетворенность студентов по данным анкеты 
«Отношение к учебе»

Рисунок 6 – Представления о причинах затруднений в учебе студентов
по данным анкеты «Отношение к учебе»
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Как правило, студенты подтверждают свое намерение получить 
высшее образование, продолжить обучение в этом вузе, после обучения 
работать по профессии (Рисунок 7). Практически никто не хочет прекра-
тить обучение, перейти в другой вуз или сменить направление подготов-
ки.

Психосемантический анализ недекларируемой мотивации (Таблица 
2) позволяет сделать следующие выводы.

Таблица 2 – Ассоциации между понятиями в групповом сознании студен-
тов ПГУПС по данным методики цветовых метафор

Рисунок 7 – Стремления студентов по данным анкеты 
«Отношение к учебе»
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С интересным занятием у большинства студентов ассоциируются 
общение, любовь, свобода, карьера и успех. Иными словами, студенты 
ПГУПС характеризуются широким кругом интересов, увлечений и стрем-
лений, включающим в себя коммуникативные потребности, потребности 
в самоутверждении и самоактуализации.

Настоящее не воспринимается студентами как привлекательный, 
интересный и увлекательный период своей жизни, следовательно, в насто-
ящее время обстоятельства не позволяют в полной мере удовлетворить 
все эти потребности. Однако студенты надеются на их удовлетворение в 
будущем, которое связано в сознании с интересным занятием, увлечением 
и радостью. В то же время настоящее связано со свободой, то есть в насто-
ящее время студенты озабочены своей независимостью, сосредоточены 
на своей свободе, вынуждены решать проблемы собственной автономии.

Итак, студенты с оптимизмом относятся к своему будущему, ко-
торое кроме позитивных эмоциональных переживаний ассоциируется с 
материальным благополучием, свободой, карьерой и успехом. Планы на 
будущее связаны с семейными и дружескими отношениями, включают за-
нятия спортом, но на данный момент никак не связаны в сознании боль-
шинства студентов с профессиональной и трудовой деятельностью.

Учебная деятельность, как правило, не ассоциируется у студентов 
ни с интересным занятием, ни с увлечением, ни с настоящим, а связана 
только с образованием. Это означает, что большинство студентов ПГУПС 
не испытывает сколько-нибудь значительного интереса к учебе, об учеб-
ной деятельности думает мало, не слишком озабочено учебными пробле-
мами. Иными словами, учебная деятельность побуждается не устойчивы-
ми базовыми потребностями личности, не ситуационно обусловленными 
динамичными актуальными потребностями, а малозначимыми третьесте-
пенными потребностями, то есть учеба значительной частью студентов не 
воспринимается как интересное, увлекательное или необходимое занятие.

Представление о будущей работе не имеет устойчивых ассоциаций 
в групповом сознании студентов, что свидетельствует о том, что студенты 
о работе думают слишком по-разному или не думают вообще. Точно так 
же они не склонны думать о сокурсниках, железных дорогах, ассоцииру-
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ют ПГУПС только со своей профессией, преподавателей – только с пси-
хологией, а транспорт – только с техникой. Иными словами, все, связан-
ное с учебной и профессиональной деятельностью, не вызывает никаких 
чувств – ни положительных, ни отрицательных, не связано с интересами 
и потребностями студентов.

Результаты сравнения интеллекта, личности и мотивации
 студентов и студенток

Результаты второй серии исследования свидетельствуют о том, что 
уровень развития интеллектуальных способностей студентов и студенток 
ПГУПС статистически достоверно не различается (Таблица 3). Подтверж-
дены одинаковые способности к обучению и интеллектуальной деятель-
ности студентов независимо от пола, то есть если молодой человек или 
девушка уже зачислены в состав студентов вуза, то их интеллектуальный 
потенциал в равной мере соответствует требованиям высшей школы.
Таблица 3 – Сравнение показателей шкал универсального интеллектуаль-
ного теста у студентов и студенток

Студентки характеризуются более высоким уровнем выражен-
ности черт личности демонстратичного типа личности (Таблица 4). Это 
свидетельствует о стремлении привлекать к себе внимание, производить 
впечатление, непостоянстве настроения. Лица демонстративного типа 
характеризуются способностями к установлению контактов, умением 
нравиться, влиять на окружающих, эффективностью профессиональ-
ной деятельности в профессиях типов «человек-человек» и «человек-ис-
кусство». Однако данный тип личности может испытывать затруднения 
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в профессиях типов «человек-техника» и «человек-информация». Таким 
образом, можно утверждать, что девушки в транспортном вузе, по срав-
нению с юношами, в меньшей степени соответствуют требованиям про-
фессиональной деятельности, связанной с разработкой, производством и 
эксплуатацией технических и информационных средств.
Таблица 4 – Оценка достоверности различий между средними значениями 
показателей типов акцентуаций личности

По сравнению со студентами студентки ПГУПС указывают на мень-
шие интерес и способности к профессиям типа «человек-техника» и боль-
шие интерес и способности к профессиям типа «человек-искусство» (Та-
блица 5). Иными словами, студентки транпортного вуза характеризуются 
меньшими склонностями и способностями к техническим и информаци-
онным профессиям, профильным для транпортного вуза, по сравнению 
со студентами.
Таблица 5 – Оценка достоверности различий между средними значениями 
показателей шкал профессиональных интересов и способностей

Студентки в меньшей степени декларируют стремление к власти и 
влиянию на других (Таблица 6), в большей степени говорят о стремлении 
к познанию и интеллектуальному развитию, разнообразию и переменам, 
ориентированы на счастье других и творческую деятельность. Студенток 
в меньшей степени побуждает к обучению в ПГУПС интерес к профессии, 
квалификация преподавателей, наличие общежития и, конечно, нежела-
ние идти в армию. Студентки чаще жалуются на однообразие и скуку в 
процессе учебы и реже – на состояние здоровья. Наконец, студентки более 
ориентированы на выполнение требований преподавателей.
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Таблица 6 – Оценка достоверности различий между средними значениями 
показателей декларируемых мотивов и отношений

Результаты психосемантического анализа недекларируемой моти-
вации (Таблица 7) говорят о том, что студенты и студентки ПГУПС харак-
теризуются одинаково широким кругом интересов, но при этом у девушек 
интересы ассоциируются в большей степени с такими ценностями, как 
карьера, успех и творчество, в то время как у юношей – с общением, любо-
вью, свободой и знаниями. Студентки транспортного вуза ориентирова-
ны скорее на удовлетворение потребностей в самоутверждении и самоак-
туализации, в то время как студенты – на потребности коммуникативные 
и познавательные.

В настоящее время студентки думают в наибольшей мере о будущем 
муже, тогда как у студентов круг актуальных забот более широк и связан с 
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материальными проблемами, свободой и успехом, вопросами самооценки 
и семейными отношениями.

Девушки склонны ассоциировать свое представление о будущем с 
материальным благополучием, супружескими и дружескими отношени-
ями, юноши – со свободным временем, при этом и у тех, и у других образ 
будущего сопровождается исключительно позитивными эмоциональны-
ми переживаниями. С будущим в сознании студентов и студенток связано 
удовлетворение почти всех потребностей.

Представление об учебе, работе и профессии у студенток ПГУПС не 
связано систематически с какими бы то ни было понятиями, девушки не 
склонны думать о профессиональных вопросах. Студенты также «не заби-
вают себе голову» учебой, с которой ассоциируется только представление 
о будущей жене. Работа связана только с представлением о материальном 
благополучии, а вот профессия в сознании юношей ассоциируется с ка-
рьерой, чувством долга и друзьями, а также образованием, информацией 
и ПГУПС. Таким образом, студенты ПГУПС в большей степени ориенти-
рованы на профессиональную деятельность, чем студентки.

Образование для девушек воспринимается как свободное время, 
для студентов – как условие карьеры, профессиональной деятельности и 
ассоциируется со спортом.

Студентки характеризуются разнородными представлениями о 
ПГУПС или не склонны думать о нем, тогда как в сознании студентов уни-
верситет тесно связан с общением и профессией.

Транспорт и железные дороги не ассоциируются с какими бы то ни 
было чувствами.

Студенты характеризуются большим количеством источников не-
приятных переживаний, в отличие от студенток они больше переживают 
по поводу болезней и различных угроз.
Таблица 7 – Ассоциации между понятиями в групповом сознании студен-
тов и студенток ПГУПС
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Результаты исследования интеллекта, личности и мотивации
 студентов с низким и высоким уровнем успешности

 учебной деятельности

Данные, представленные в Таблице 8, говорят о том, что интеллекту-
альные и личностные особенности студентов 2 курса транспортного вуза 
относительно слабо связаны с успешностью их учебной деятельности. 
Единственным интеллектуальным фактором, коррелирующим с акаде-
мической успеваемостью студентов, оказался показатель пространствен-
ного интеллекта. Способность к пространственному воображению явля-
ется важной предпосылкой конструктивно-технических способностей и 
может содействовать успешности учебы студентов транспортного вуза. 
Для девушек прогностическим фактором учебной успеваемости оказал-
ся показатель точности зрительного восприятия. У юношей успешность 
учебной деятельности оказалась отрицательно связанной со степенью вы-
раженности черт демонстративного типа личности. Демонстративность 
студентов мужского пола, их стремление производить впечатление и быть 
в центре внимания могут препятствовать достижению успехов в учебной 
деятельности. Слабая связь успешности учебной деятельности с индиви-
дуально-психологическими особенностями, интеллектуальными и лич-
ностными характеристиками студентов может объясняться достаточно 
высокой степенью однородности студенческой популяции вследствие 
существующей системы отбора в высшую школу и отсутствия выражен-
ных отклонений в уровне интеллектуальных способностей и особенно-
стей личности. Иными словами, большинство студентов транспортного 
вуза по своим объективным интеллектуальным и личностным характе-
ристикам оказываются пригодными к профессиональному обучению, они 
в состоянии учиться достаточно хорошо при имеющемся уровне разви-
тия способностей. Интеллектуальные, коммуникативные и волевые каче-
ства студентов не оказывают существенного влияния на их успеваемость. 
Можно предположить, что мотивация оказывается более мощным факто-
ром успешности учебной деятельности студентов.
Таблица 8 – Коэффициенты линейной корреляции показателей типов ак-
центуаций личности и интеллекта с успешностью учебной деятельности у 
различных групп студентов
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Примечание: *-p<0,05

Результаты психосемантического исследования группового созна-
ния студентов, характеризующихся успешностью учебной деятельности 
выше и ниже среднего по группе, представлены в Таблице 9 и Рисунке 8.

Самыми привлекательными у низко успевающих студентов являют-
ся такие понятия, как радость, успех, мой друг (подруга), любовь, свобо-
да, материальное благополучие, общение, каким я хочу быть, моя карьера, 
спорт и т. д. Понятие «Моя учеба» занимает в этом рейтинге 52 место из 
60. Средний ранг привлекательности понятия «Моя учеба» у них состав-
ляет 5,4, то есть является крайне низким. Хуже учебы в сознании низко 
успевающих студентов оцениваются только неприятности, болезнь, угро-
за, печаль, железные дороги, раздражение, конфликты, неудача и страх.
Таблица 9 – Рейтинг привлекательности понятия «Моя учеба» у студентов 
с низкой и высокой успешностью учебной деятельности

В отличие от низко успевающих студентов, у высоко успевающих 
первые места по степени привлекательности в групповом сознании зани-
мают такие понятия, как радость, каким я хочу быть, любовь, моя мать, 
мой (будущий) ребенок, мой (будущий) супруг, семья, успех, какой я на 
самом деле, мое будущее. Понятие «Моя учеба» занимает в этом рейтин-
ге 43 место из 60. Средний балл привлекательности понятия «Моя учеба» 
составляет 4,4, что тоже не является блестящим результатом, но все-таки 
выше, чем у низко успевающих студентов.

Таким образом, отношение к учебе в обеих группах студентов да-
леко не позитивное, однако у высоко успевающих студентов оно менее 
негативное, чем у низко успевающих. Кроме того, среди наиболее привле-
кательных понятий в сознании более успешных студентов представлены 
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такие понятия, как моя мать, мой (будущий) ребенок, мой (будущий) су-
пруг, семья, какой я на самом деле и мое будущее. Иными словами, мы мо-
жем утверждать, что более успешные студенты в большей степени любят 
свою мать, ориентированы на семейные ценности, характеризуются более 
высоким уровнем самооценки и более позитивно относятся к своему бу-
дущему. Данный факт может свидетельствовать о важной роли хороших 
отношений с матерью не только в достижении общего эмоционального 
благополучия, удовлетворенности своей личностью и оптимизме, но и в 
отношении к своей учебной деятельности и даже в академической успе-
ваемости.

Результаты, представленные на Рисунке 8, свидетельствуют, что сре-
ди низко успевающих студентов 0 % респондентов обозначают понятие 
«Моя учеба» первым по степени привлекательности цветом, подавляющее 
же большинство (29 %) студентов обозначает понятие «Моя учеба» самым 
противным восьмым цветом. Среди высоко успевающих студентов пода-
вляющее большинство (25 %) обозначают понятие «Моя учеба» третьим 
по степени привлекательности цветом. Таким образом, мы видим, что 
эмоциональное отношение к учебе, привлекательность представления об 
учебной деятельности в сознании студентов тесно связаны с успешностью 
учебной деятельности.

1234 5678

Рисунок 8 – Привлекательность цветов, обозначающих понятие «Моя учеба»
у студентов с низкой и высокой успешностью учебной деятельности.
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В Таблице 10 представлена структура ассоциаций между поня-
тиями в групповом сознании студентов, характеризующихся средним 
баллом академической успеваемости выше и ниже среднего.

1. Содержание увлечений и интересов. Результаты свидетельству-
ют о том, что общее содержание увлечений и интересов высоко и низко 
успевающих студентов различается. И те, и другие ориентированы на 
мать, друзей и детей. Однако при этом высоко успевающие встуденты 
большей степени стремятся создать семью, общаться с будущим супру-
гом, будущим ребенком, иметь больше свободного времени, занимать-
ся своим домом и спортом. В то же время низко успевающие студенты 
больше стремятся к профессиональной деятельности, работе, карьере, 
общению, искусству. Таким образом, ориентация на семейные цен-
ности является важным фактором успешности учебной деятельности 
студентов, тогда как ориентация на профессиональную карьеру не спо-
собствует высокой учебной успеваемости.

2. Удовлетворенность. У успешных студентов настоящее не вос-
принимается как интересный или увлекательный период жизни, в то 
время как низко успевающие студенты ассоциируют представление о 
настоящем с интересным занятием. Это говорит о том, что низко успе-
вающие студенты характеризуются большими возможностями для 
удовлетворения потребностей в настоящее время, получают большее 
удовольствие от жизни, тогда как высоко успевающие характеризуются 
более высоким уровнем фрустрации базовых потребностей в настоя-
щее время, испытывая только некоторые проблески надежды на удов-
летворение в будущем.

3. Содержание актуальных мыслей. В настоящее время успева-
ющие студенты озабочены мыслями о будущем, сосредоточены на 
ожиданиях, надеждах, намерениях, то есть живут завтрашним днем. 
Неуспевающие, напротив, думают не только о будущем, их настоящее 
время наполнено интересными занятиями, радостью, мыслями о про-
фессии, карьере, работе, переменах. Иными словами, неуспевающие 
студенты живут более полноценной жизнью уже «здесь и теперь».

4. Отношение к будущему. Представление о будущем ассоциируется 
у обеих групп студентов с настоящим, профессией и семьей. И те, и другие 
студенты не думают, что в будущем их могут ждать какие-то существен-
ные перемены. Успешные студенты связывают образ будущего с радо-
стью, успехом, карьерой, образованием, неуспевающие – с материальным 
благополучием, домом, будущим ребенком, матерью, наукой. Но в целом 
различия в отношении к будущему у студентов в зависимости от успеш-
ности учебной деятельности не слишком принципиальны.
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5. Отношение к прошлому. Значительная часть успешных студентов 
ассоциирует свое представление о прошлом со страхом, что может указы-
вать на наличие эмоциональных психологических травм. Неуспевающие 
студенты вспоминают о своей работе в связи с прошлым, ассоциируют 
прошлое с менеджментом и психологией. Таким образом, как это ни па-
радоксально, ужасные воспоминания у студентов могут способствовать 
повышению успешности учебной деятельности.

6. Отношение к себе. Обе категории студентов склонны идентифи-
цировать себя со своей матерью. Кроме того, успешные студенты харак-
теризуются большим сходством образов идеального и реального я, что 
указывает на высокий уровень самооценки и удовлетворенность своей 
личностью. Наконец, успешные студенты идентифицируют себя с друзь-
ями, семьей, будущим супругом и будущим ребенком, то есть в большей 
степени ориентированы на семейные связи.

7. Отношение к учебе. Учеба ни у тех, ни у других студентов не имеет 
сколько-нибудь значимых ассоциаций, не вызывает никаких эмоций. Мы 
не находим потребностей, которые побуждали бы студентов к успешной 
учебной деятельности. Даже успевающие студенты не связывают с учебой 
ни интересов, ни увлечений, ни представления о настоящем. Иными сло-
вами, учебная деятельность большинства студентов не побуждается ни 
базовыми, ни актуальными потребностями.

8. Отношение к профессии. Успевающие студенты связывают с про-
фессией свою будущую работу, материальное благополучие и представле-
ние о своей карьере. Однако большого интереса профессия не вызывает. 
Неуспевающие студенты относятся к своей профессии как к увлечению, 
думают о ней в настоящее время, связывают с ней свое будущее, ассо-
циируют профессию с заработком и успехом, бизнесом, менеджментом, 
наукой и транспортом. Таким образом, профессиональные интересы и 
склонности могут оказывать скорее негативное влияние на успешность 
профессионального обучения.

9. Отношение к преподавателям. Успевающие студенты относятся к 
преподавателям как к сокурсникам. Неуспевающие характеризуются ам-
бивалентным отношением к преподавателям. С одной стороны, они хотят 
быть как преподаватели, стремятся брать с них пример, подражать и даже 
могут любить некоторых из них, с другой стороны, преподаватели могут 
раздражать неуспевающих студентов, вызывать агрессивные чувства.
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Таблица 10 – Ассоциации между понятиями в групповом сознании высо-
ко и низко успевающих студентов
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Обобщая сказанное выше, можно утверждать, что успешность учеб-
ной деятельности студентов связана со следующими характеристиками 
недекларируемой мотивации:

- ориентация на семейные ценности,
- фрустрация базовых потребностей в настоящем,
- концентрация на позитивном будущем,
- наличие травмирующих переживаний в прошлом, воспоминание 

о прошлых страхах,
- высокий уровень самооценки и удовлетворенность своей лично-

стью,
- идентификация себя с друзьями и семьей,
- любовь к своей матери.
В целом можно предположить, что общее эмоциональное благопо-

лучие, достаточная удовлетворенность потребностей в настоящее время, 
выраженные профессиональные интересы и ориентация на профессио-
нальную карьеру могут не способствовать высокому уровню успешности 
учебной деятельности студентов транспортного вуза. Скорее всего, для 
этого необходима глубокая погруженность в статусную позицию студен-
та, осваивающего и принимающего новые для себя профессиональные 
знания, умения и навыки и компетенции.

Выводы

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сформу-
лировать следующие выводы.

1. Интеллектуальные и личностные особенности студентов транс-
портного вуза в большинстве случаев соответствуют требованиям выс-
шей школы и будущей профессиональной деятельности. Студенты ста-
раются продемонстрировать свою мотивацию к учебной деятельности. 
Однако результаты психосемантического исследования недекларируемых 
потребностей, мотивов и отношений указывают на дефицит мотивации, 
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побуждающей студентов к учебе и работе. Существующие условия жизни 
и образования студентов, как правило, не способствуют формированию 
подлинного интереса к учебе или даже пониманию необходимости учить-
ся. Интересы большинства студентов лежат вне сферы учебы и работы.

2. Студентки транспортного вуза отличаются более выраженными 
чертами демонстративного типа личности, способствующими повышению 
эффективности коммуникативных и художественных видов деятельно-
сти. Студентки часто характеризуются отсутствием интереса к профессиям 
типа «человек-техника» и в большей степени направлены на профессии типа 
«человек-искусство», что не соответствует требованиям профессий, пред-
ставленных в транспортном вузе. Они склонны указывать на скуку как на 
причину затруднений в учебной деятельности. По сравнению со студента-
ми студентки в меньшей степени ориентированы на будущую работу. Они 
склонны воспринимать образование как форму времяпрепровождения. 
Таким образом, можно утверждать, что особенности личности и мотива-
ции студенток, по сравнению со студентами, в меньшей степени удовлет-
воряют требованиям транспортного вуза и будущей профессиональной 
деятельности в технической и информационной сфере.

3. Успешность учебной деятельности студентов транспортного вуза 
слабо связана с уровнем развития их интеллектуальных способностей и 
особенностями их личности. При этом успешности учебной деятельно-
сти студентов способствуют такие характеристики мотивации, как ори-
ентация на семейные ценности, фрустрация базовых потребностей в 
настоящее время, концентрация на позитивном будущем, наличие трав-
мирующих переживаний в прошлом и воспоминание о прошлых стра-
хах, высокий уровень самооценки и удовлетворенность своей личностью, 
идентификация себя с друзьями и семьей, любовь к своей матери. Напро-
тив, могут препятствовать успешности учебной деятельности общее эмо-
циональное благополучие, достаточная удовлетворенность потребностей 
в настоящее время, выраженные профессиональные интересы и ориента-
ция на профессиональную карьеру. Иными словами, если студенту в на-
стоящее время и так хорошо, если он испытывает повышенный интерес к 
профессиональной деятельности, то есть работает, то это не столько по-
могает, сколько мешает его успешной учебе. Напротив, хорошо учатся в 
транспортном вузе, как правило, студенты, испытывающие определенные 
страдания, неудовлетворенность, эмоциональные проблемы, которые они 
надеются решить в будущем. Успевающие студенты часто боятся крити-
ки, пытаются доказать своим близким, что они могут быть успешными, 
то есть они учатся не столько ради себя, сколько ради близких людей, к 
которым они испытывают глубокую привязанность.
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Таким образом, мотивация значительной части студентов транс-
портного вуза не соответствует требованиям учебной деятельности в вузе. 
Большинство студентов не испытывает интерес к своей учебе и в гораздо 
большей степени ориентированы на внеучебные виды деятельности. Ре-
зультаты психосемантического исследования мотивации продемонстри-
ровали преимущественно негативное или нейтральное отношение к учеб-
ной деятельности у студентов.

Полученные факты свидетельствуют о наличии проблем в содер-
жании и организации учебно-воспитательного процесса в транспортном 
вузе. Профессия часто выбирается студентами без учета их интересов, 
склонностей и способностей, а образовательный процесс в вузе не соз-
дает условий не только для усиления учебной мотивации, но даже для со-
хранения и поддержания стремления к успешной учебной деятельности. 
Причинами дефицита учебной мотивации студентов могут быть малая 
эффективность системы профессиональной ориентации в вузе, недоста-
точная эффективность воспитательной работы, слабое использование со-
временных методов обучения. В качестве возможных средств повышения 
уровня учебной мотивации можно рекомендовать профориентационную 
работу с абитуриентами и студентами, а также более широкое использо-
вание учебной и производственной практики, информационных техноло-
гий, индивидуальной и групповой проектной работы, конкурсов и других 
активных методов обучения. Кроме того, представляется целесообразным 
проведение мониторинга мотивационной сферы личности студентов с це-
лью оценки эффек-тивности учебно-воспитательного процесса.
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