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Что стоит за интересом студентов к научно-исследовательской деятельно-
сти?

Научно-исследовательская работа — важная часть процесса обучения студента, кото-
рая помогает самостоятельно научиться проводить исследования и подготавливает к напи-
санию научных работ. Успех любого студента зависит, прежде всего, от его мотивации. То
есть мотивация является важнейшим компонентом способности довести учебу или другую
деятельность до конца. Различают внешнюю мотивацию, внутреннюю мотивацию и амо-
тивацию [1; 4]. Внутренняя мотивация присуща человеку с самого рождения и является
важным условием психического здоровья человека. Внешняя мотивация делится на моти-
вацию самоуважения – стремление достичь самоуважения благодаря достижению высоких
результатов, интроецированную мотивацию – побуждение к учебе через ощущение вины
и чувство долга и экстернальную – побуждение к учебе через следование требованиям
общества. Амотивация – это отсутствие интереса и ощущения осмысленности учебной де-
ятельности [1]. При доминировании внутренней мотивации человека сопровождают такие
эмоциональные состояния как позитивные эмоции, любопытство, любовь к выполняемому
делу, поэтому именно этот вид мотивации нужно поддерживать.

Исследования в рамках теории самодетерминации показали, что более внутренняя
мотивация к деятельности в определенной области может поддерживаться посредством
удовлетворения трех основных психологических потребностей: в автономии (потребность
проявлять инициативу и самостоятельно делать выбор), компетентности (ощущение своей
самоэффективности) и взаимосвязи с другими (установление и поддержание отношений с
другими людьми) [3]. Теоретико-методологический анализ литературы по рассматривае-
мой в работе проблематике позволил сформулировать ряд гипотез и провести эмпириче-
ское исследование.

Целью исследования выступает изучение связи удовлетворенности потребностей сту-
дентов научными руководителями с учебной мотивацией и мотивацией научно-исследова-
тельской деятельности. Основная гипотеза исследования состоит в том, что существуют
способы повышения уровня внутренней мотивации студентов через их научных руководи-
телей. В соответствии с основной гипотезой были выделены следующие частные гипоте-
зы: 1) Чем выше уровень удовлетворенности потребностей в компетентности, автономии
и связанности, тем выше уровень внутренней мотивации студентов; 2) Чем выше частота
общения с научным руководителем, тем выше уровень удовлетворенности потребностей в
компетентности, автономии и связанности.

C целью проверки гипотез исследования нами были использованы следующие мето-
дики диагностики: 1) Методики, направленные на исследование мотивационной сфе-
ры: «Шкалы академической мотивации», «Universal Perceived Locus of Causality, UPLOC»
и методика, направленная на мотивацию продолжения научной деятельности; 2) Мето-
дики, направленные на исследование потребностной сферы: «Шкала удовлетворенности
потребностей», «Шкала поддержки потребностей научным руководителем»; 3) Методика
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удовлетворенностью учебой, также оценивающая частоту участия в научных конферен-
циях и частоту контактов с научным руководителем.

В исследовании приняли участие 50 студентов (М= 21.5, SD =21.58), среди которых
10% юношей. Респонденты заполняли опросник с помощью Гугл-формы дистанционно.

Был проведен корреляционный анализ данных с помощью коэффициента Спирмена.
Значимые корреляции (p<0.05) представлены на рис.1. Остановимся на наиболее суще-
ственных. Были выявлены значимые положительные связи между частотой общения с на-
учным руководителем и мотивацией продолжения научной деятельности (Ro=0.312;p=0.027),
а также удовлетворенностью трех потребностей: в компетентности (Ro=0.294;p=0.038),
автономии (Ro=0.288;p=0.043) и связанности (Ro=0.454;p<0.001). На основе этих дан-
ных можно сказать, что взаимодействие студента с научным руководителем влияет на
удовлетворенность трех потребностей и на желание продолжать заниматься научной дея-
тельностью в будущем.

Была выявлена позитивная связь внутренней мотивации с удовлетворенностью потреб-
ности в связанности (Ro=0.468;p<0.001), то есть чем больше студент чувствует себя приня-
тым научным руководителем, тем выше его внутренняя мотивация в отношении научной
деятельности. При этом внутренняя мотивация значимо коррелирует с удовлетворенно-
стью потребностей в компетентности (Ro=0.459;p<0.001) и автономии (Ro=0.381;p=0.006).
То есть ощущение своей самоэффективности и самостоятельности в процессе написания
научно-исследовательской работы тоже увеличивает внутреннюю мотивацию к ней.

В ходе проведенного эмпирического исследования поставленные гипотезы частично
подтвердились. По результатам проведенной статистической проверки можно сделать сле-
дующие выводы: действительно, чем выше частота общения с научным руководителем,
тем выше уровень удовлетворенности потребностей в компетентности, автономии и свя-
занности. И чем выше уровень удовлетворенности этих трех потребностей, тем выше уро-
вень внутренней мотивации студентов.

Таким образом, роль научного руководителя в мотивации научно-исследовательской
деятельности студентов важна. Общение с ним помогает студентам принимать решения и
брать за них ответственность, чувствовать себя способным писать научные работы и под-
держивать отношения с другими. Также удовлетворяя 3 основных потребности, научный
руководитель может повысить уровень внутренней мотивации студентов и значительно
снизить уровень амотивации.
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Рис. : Схема значимых корреляций
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