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Аннотация. Научно-исследовательская деятельность является 
неотъемлемой частью жизни любого человека на этапе школьного 
обучения и на последующих образовательных ступенях (профессиональное 
училище, колледж, институт, академия, университет и пр.). В нашей 
работе речь пойдет об изучении психологической готовности студентов 
к научно-исследовательской деятельности. В процессе получения высшего 
образования студент разносторонне может проявить свою активность 
в учебном заведении. Одной из возможностей является проявление себя 
в научно-исследовательской деятельности, которая представляет собой 
важную часть самостоятельной работы, обеспечивающую развитие 
разнообразных компетенций по дисциплинам учебного плана. 
Вовлеченность в научно-исследовательскую деятельность на ранних 
курсах создает устойчивые предпосылки для формирования психологической 
готовности к дальнейшему развитию. Ряд исследователей отмечают, что 
уровень готовности студента вуза к научно-исследовательской деятельности 
можно рассматривать в качестве объективного показателя его 
профессиональной конкурентоспособности. Научно-исследовательская 
деятельность в вузе — это не только неотъемлемая часть работы 
обучающихся, но и полезная составляющая для профессиональной 
подготовки «на перспективу». Изучая требования рынка к выпускнику 
вуза, можно отметить, что работодатель отдает предпочтение тем лицам, 
которые наделены высоким уровнем мотивации и креативности, 
составляющих потенциал успешной профессиональной деятельности. 
Это факт позволяет судить также о том, что студенты, обладающие 
высоким уровнем готовности к научно-исследовательской деятельности, 
сохраняют свой потенциал и после окончания обучения, что позволяет 
им быть самоактуализирующимися и самодостаточными личностями  
в любой сфере профессиональной деятельности. Несомненно, особую 
роль в формировании такого рода готовности играет профессиональная 
деятельность педагога, научного руководителя, способствующего 
успешному овладению навыками и способностями к исследовательской 
деятельности, а также формированию психологической готовности  
к подобного рода деятельности как в рамках образовательного процесса, 
так и в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: психологическая готовность, научно-исследовательская 
деятельность студентов, креативность, достижение успеха, выделение 
существенных признаков, психогеометрический анализ личности, 
корреляционный анализ.
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Abstract. Research activity is an integral part of anyone’s life, as everyone 
studies at school, and later at vocational school, college, institute, academy, 
or university. Our paper discusses students’ psychological readiness for 
research activities. While striving to obtain a higher education, a student may 
demonstrate various abilities, and, specifically, their capacity to conduct 
research activities, which are a significant part of independent work and  
a means to develop competences promoted by the academic subjects. 
Involvement in research projects in the early years of instruction contributes 
positively to the development of psychological readiness for research at further 
stages of education and career. A number of researchers note that a university 
student’s level of readiness for research can be viewed as an objective indicator 
of his or her professional competitiveness. Research activity at university is 
an integral part of students’ academic activity, and it is also a useful component 
for their professional training for the future. While studying the market 
requirements for university graduates, it transpires that employers give 
preference to the candidates who have a high level of motivation and creativity, 
which form the potential for success. It is suggested that individuals with  
a high level of readiness for scientific research activities retain such potential 
in the future, which makes it possible for them to be self-reinforcing and 
self-sufficient in any sphere of professional activity. The authors conclude that 
it is natural that the professional activities of a teacher and a research advisor, 
who contribute to the successful development of the students’ research skills 
and psychological readiness for research both in the educational process and 
in professional activities, play a special role in the development of such 
readiness.

Keywords: psychological readiness, students’ research activities, creativity, 
achievement of success, identification of essential signs, psychogeometric 
personality analysis, correlation analysis.

Введение
В настоящее время в Российской Федерации 

реализуется государственная программа «Раз-
витие образования» на 2013–2020 годы, где 
особо выделено направление «Государственная 
поддержка научно-исследовательской работы 
студентов высших учебных заведений и научно-
технического творчества учащейся молодежи». 
Как отмечает А. В. Матерова, «реалии высшего 
образования выявили проблему обучения всех 
студентов основам научно-исследовательской 
деятельности, приобретения опыта проведения 
научных исследований, развития творческих 
способностей студентов, направленных на прак-
тическую реализацию в профессиональной 
деятельности научного и интеллектуального 
потенциала. Подготовка студентов к научно-ис-
следовательской деятельности (НИДС) отра-
жена в федеральных государственных образо-

вательных стандартах (ФГОС) и является 
обязательной составной частью модели высше-
го профессионального образования» (Матеро-
ва 2012).

Г. И. Чемоданова и Н. Н. Пустовалова указы-
вают, что научно-исследовательская деятельность 
позволяет «…наиболее полно проявить инди-
видуальность, творческие способности, готов-
ность к самореализации личности. В связи  
с этим и педагог, и студенты должны иметь 
устойчивую мотивацию к осуществлению на-
учно-исследовательской деятельности, что,  
в свою очередь, позволит в дальнейшем на на-
учном уровне решать воспитательно-образова-
тельные задачи в условиях образовательного 
учреждения», и считают, что «потребность  
в постоянном научно-исследовательском раз-
витии, саморазвитии и самореализации, к со-
жалению, не стала нормой профессиональной 
жизни» (Чемоданова, Пустовалова 2013, 270).
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Какой результат ожидается от научно-ис-
следовательской работы студентов? Авторами 
В. А. Мироновым и Э. Ю. Майковой определено, 
что это зависит от многих факторов и причин: 
«В вузе необходима грамотно продуманная 
целая система поощрений студентов за успехи 
в научно-исследовательской деятельности» 
(Миронов, Майкова 2004). Сегодня практически 
в каждом вузе создана система поддержки мо-
лодежи, интересующейся научно-исследова-
тельской деятельностью, что является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса. 
Так, практически каждый вуз проводит студен-
ческую научную (научно-практическую) конфе-
ренцию, где студенты представляют результаты 
своей работы, и оценка работы жюри или ко-
миссией определяет ее значимость и поощрение.

Т. С. Назарова считает, что «освоение мето-
дологии научных исследований, накопление 
опыта в исследовательской деятельности — 
сложный процесс» (Назарова 2001). В процессе 
обучения способность к научному творчеству 
(научному исследованию) свойственна любому 
обучающемуся, хотя отдельные обучающиеся 
наделены им в большей степени. Однако на-
учное творчество в полном смысле этого слова 
является особым видом деятельности, направ-
ленным на улучшение научного знания, т. е. на 
совершенствование теоретической модели ре-
альности.

Преподавание в вузе должно быть направле-
но на формирование предпосылок для укрепле-
ния и развития творческого потенциала лич-
ности в социальной и академической сферах, 
представляющих собой взаимосвязанные фак-
торы подлинных достижений и успеха. Творче-
ство — это не учебная цель, которая должна 
быть достигнута и измерена, но это личностный 
компонент, который все люди должны продол-
жать развивать до максимально возможного 
уровня (Wadaani 2015).

Творческое мышление и обучение связаны  
с человеческим интеллектом и человеческим 
познанием. Так, исходя из фундаментальной 
теории интеллекта, основанного на мышлении, 
познание осуществляется путем соединения 
символического и ментального миров и пре-
вращения идеи (мысли) в понятия, благодаря 
чему возникают концепции высшего порядка. 
Таким образом, процесс обучения и креатив-
ность через трансформацию дает новые знания. 
Креативное, творческое обучение связано  
с преобразованием знаний. Когнитивная систе-
ма получения знаний трансформирует полу-
ченные знания и дает новый опыт и осмысление 
информации (Sim, Duffy 2004).

Психологическая предрасположенность  
к творческому мышлению и поведению реали-
зуется через когнитивные, социальные и моти-
вационные характеристики личности. При этом 
в науке есть психометрические подходы к изуче-
нию интеллекта, которые не подтвердили обще-
принятой точки зрения о взаимосвязи интел-
лекта с креативностью (Grosul, Feist 2014).

Ю. А. Щепочкина считает, что «зачастую  
в процессе создания новшеств участвует не 
только профессорско-преподавательский состав 
вуза, но и, как правило, воспитываемые ими 
молодые ученые — докторанты, аспиранты, 
магистранты, занимающиеся научной работой 
студенты. При этом осуществляется подготов-
ка молодого ученого — будущего научного ра-
ботника — к решению профессиональных  
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских задач, обеспечивается логическая связь 
между естественнонаучными, общетехнически-
ми и специальными дисциплинами» (Щепочки-
на 2017, 16). Данная подготовка в тандеме стро-
ится на передаче опыта от наставника  
к ученику, обеспечивающего формирование 
психологической готовности к научно-исследо-
вательской деятельности, способствующего 
поддержанию мотивирующей атмосферы  
в процессе исследования. Таким образом, пере-
дача знаний от преподавателя к студенту реша-
ет задачи формирования творческой личности 
выпускника, приходящего через научно-иссле-
довательскую деятельность к саморазвитию, 
самообразованию, самостоятельной инноваци-
онной деятельности. При этом необходимо 
перевести студента из позиции пассивного 
потребителя знаний в позицию активного субъ-
екта образовательного процесса, участвующего 
в формировании своих компетенций, умеюще-
го сформулировать проблему, анализировать 
пути ее решения, находить оптимальный ре-
зультат и аргументированно отстаивать свою 
точку зрения.

Психологи, изучающие мотивацию научного 
творчества, разделяют мотивы научной деятель-
ности на внутренние и внешние. Внутренние 
мотивы — это первичные по отношению к на-
учно-исследовательской деятельности побуж-
дения, которые формируются исходя из потреб-
ностей человека в познании и развитии. 
Внешние мотивы являются второстепенными, 
неспецифическими и формируются под влия-
нием внешней среды.

В исследованиях мотивации научного твор-
чества ученые сформировали мнение, что  
у творческих личностей внутренняя мотивация 
преобладает над внешней. Приоритет внутрен-
них мотивов над внешними предполагает, что 
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человек включен в деятельность ради нее самой, 
а не для других целей, в отношении которых она 
является средством их достижения. Например, 
можно учиться, потому что процесс приобре-
тения знаний сам по себе интересен, или по-
тому, что приобретение высшего образования 
открывает перспективу достойного социально-
го положения в обществе и нахождения высоко-
оплачиваемой работы. В случае научной  
деятельности внутренняя мотивация для чело-
века — удовольствие, удовлетворение от само-
го процесса работы, стремление к интеллекту-
альному успеху, желание находить и решать 
проблемы, давать работу разуму. Внутренне 
мотивированный ученый захвачен исследова-
ниями, потоком его собственных рассуждений, 
интересом, волнением исследователя. За скоб-
ками стоят внешние стимулы, такие как мате-
риальная награда, карьера, стремление к авто-
ритету и т. д. Однако разделение на внешние  
и внутренние мотивы любой деятельности,  
в том числе научной, довольно произвольно, 
между ними нет очевидной границы, так как 
само определение мотива как внутреннего по-
буждения человека к действию исходит от само-
го человека, а внешнее влияние на человека 
действует как стимул. Внешняя мотивация 
проявляется, когда субъект внешней среды вы-
зывает мотивы, побуждающие человека пред-
принимать определенные действия (Волков, 
Иродова 2007).

П. И. Черенцовым и И. В. Шадчиным было 
сформулировано определение готовности сту-
дентов к научно-исследовательской деятель-
ности, которая рассматривается как «личност-
ное образование, определяющее состояние 
личности субъекта и включающее мотивацион-
но-ценностное отношение к этой деятельности, 
систему методологических знаний на основании 
анализа научной литературы, сущности понятия 
“научно-исследовательская деятельность сту-
дентов”, знаний, исследовательских умений, 
позволяющих продуктивно их использовать при 
решении возникающих профессионально-педа-
гогических задач» (Чернецов, Шадчин 2012).

Формирование психологической готовности 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности на практике реализуется путем создания 
психолого-педагогических условий для при-
влечения студентов различных курсов к участию 
в исследовательской деятельности. Е. М. Ива-
нова изучала проблему формирования психо-
логической готовности студентов и определила 
ее «…как успешную реализацию своих возмож-
ностей, знаний, умений, интересов, потребностей 
с учетом потребностей современного общества 

и социально-экономических, технических  
и психологических запросов различных орга-
низаций и сфер деятельности» (Иванова 2011, 
153). Ж. А. Сорокина в своем исследовании 
пишет, что «…интерес к проблеме психологи-
ческой готовности вызван следующими обсто-
ятельствами: это одна из ключевых проблем 
психологии становления личности, в которой 
“психологическая готовность” рассматривается, 
с одной стороны, как образование, обеспечива-
ющее и характеризующее возможности непре-
рывного роста личности в настоящем и будущем, 
деятельность ее отношения к миру и к себе;  
с другой — как критерий разных этапов этого 
процесса; исследование многообразных про-
явлений проблемы психологической готовности 
человека также чрезвычайно важно для психо-
логической практики, поскольку дает представ-
ление о механизмах и условиях особых после-
довательных личностных преобразований» 
(Сорокина 2006, 10–11).

По мнению Т. Г. Бохан, Л. Ф. Алексеевой, 
И. Ю. Малковой и др., психологическую готов-
ность можно определить как «сложное ком-
плексное психическое образование, как сплав 
функциональных, операциональных и личност-
ных компонентов, имеющий динамическую 
структуру с функциональными зависимостями, 
как целостное системное личностное образо-
вание, проявляющееся как качество личности 
и обеспечивающее целенаправленное развитие 
и изменение личности для эффективного вы-
полнения будущей профессиональной научной 
деятельности» (Бохан, Шабаловская, Малкова 
и др. 2017, 2). В этом определении дается акцент 
на изменениях, которые неизбежны, и это яв-
ляется важной составляющей, т. к. изменениях 
— это неустойчивая динамика, к которой пси-
хологически необходимо быть готовым.

По мнению О. М. Чиковой, одной из главных 
проблем данной области является изучение 
психологической структуры готовности к учеб-
ной деятельности в вузе. Психологическая го-
товность студентов разного уровня учебной 
успешности — это личностное образование, 
которое представляет собой контаминацию 
личностных свойств: самоорганизационных, 
мотивационных, волевых, когнитивных, эмо-
циональных (Чикова 2014). Предложенная  
О. М. Чиковой структура коррелирует с под-
ходом ранее рассмотренных работ упомянутых 
авторов, что говорит о надежности и сочетании 
подходов различных ученых. 

Анализ источников научной информации 
показал, что различные аспекты проблемы 
формирования психологической готовности 
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студентов к научно-исследовательской деятель-
ности широко освещены в психолого-педагоги-
ческой литературе. Эта проблема не нова, но до 
сих пор она не утратила своей актуальности.

В своем исследовании мы опираемся на по-
нятие психологической готовности, предложен-
ное Е. П. Кораблиной, согласно которому «пси-
хологическая готовность к выполнению 
профессиональной роли определяется как со-
знательное отношение к ценности и смыслу 
профессиональной деятельности в контексте 
принятия своей способности к ее выполнению 
при мобилизации мотивационно-волевого со-
стояния» (Кораблина 2006, 25). Развивая тему 
психологической готовности применительно  
к научно-исследовательской деятельности, про-
цитируем Г. Лохонову: «Для активизации на-
учно-исследовательской работы студентов не-
обходимо: увеличение практической значимости 
студенческих работ, предоставление возмож-
ности публикации результатов исследований  
в научных журналах и сборниках, установление 
регулярных контактов со студентами и про-
фессорами научных центров и вузов, отбор 
наиболее способных студентов для научной 

деятельности, моральное стимулирование сту-
дентов. Необходимо доказать, что научная де-
ятельность дает возможность самореализации, 
способствует интеллектуальному и творческо-
му развитию, повышает престиж студента  
в глазах сокурсников» (Лохонова 2010, 79). 

Программа исследования
Цель исследования: оценить психологическую 

готовность студентов к научно-исследователь-
ской деятельности в условиях реализации выс-
шего образования в Российской Федерации на 
примере одного из высших учебных заведений.

Гипотеза: психологическая готовность сту-
дентов к научно-исследовательской деятель-
ности имеет различия в зависимости от вы-
бранного направления обучения, мотивации  
к успеху, креативности и типа личности.

Объект исследования: студенты 2–3 курсов 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Белгородский 
государственный аграрный университет имени 
В. Я. Горина» (г. Белгород). В вузе семь факуль-
тетов: агрономический, ветеринарной медици-

Факультеты Всего, студентов 2 курс 3 курс

Агрономический факультет 16 1 15

Факультет ветеринарной медицины 15 10 5

Инженерный факультет 17 1 16

Технологический факультет 13 2 11

Экономический факультет 15 5 10

Итого 76 19 57

Табл. 1. Количество студентов, принявших участие в исследовании 

Метод Автор Главная идея метода

1. Феноменологическое интервью И. Г. Андреева под руководством 
Е. П. Кораблиной 

Выявление образа, цели, 
перспектив деятельности

2. Измерение потребности  
в достижении успеха у студентов Ю. М. Орлов Оценка потребности  

в достижении успеха 

4. Опросник креативности 
Джонсона

Д. Л. Джонсон (адаптация  
Е. Е. Туник) Оценка уровня креативности 

5. Выделение существенных 
признаков С. Я. Рубинштейн 

Диагностика способности  
к логическому обобщению, 
установлению закономерностей

6. Методика диагностики 
личности с помощью 
психогеометрического теста  
C. Деллингер 

С. Деллингер (адаптация  
А. А. Алексеева и Л. А. Громовой)

Определить тип личности 
(Труженик; Лидер; Переходное 
состояние; Гармоничная 
личность; Креативная, творческая 
личность)

Табл. 2. Методы исследования
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ны, инженерный, заочного образования, средне-
профессионального обучения, технологический 
и экономический. В исследовании принимали 
участие пять факультетов из семи, исключение 
составили факультет заочного образования  
и факультет средне-профессионального обуче-
ния. Исследование проводилось среди 76 рес- 
пондентов, в том числе 36 юношей (47  %)  
и 40 девушек (53 %). По возрасту распределение 
было следующее: 18 лет — 10 человек (13,2 %), 
19 лет — 33 человека (43,4 %), 20 лет — 23 чело-
века (30,2 %), 21 год — 10 человек (13,2 %). Сред-
ний возраст респондентов — 19,5 лет. Большую 
часть выборки составили студенты третьего 
курса (75 %). Характеристика выборки пред-
ставлена в таблице 1.

Предмет исследования: факторы и условия 
развития психологической готовности студен-
тов к научно-исследовательской деятельности.

В процессе работы был применен комплекс 
методов эмпирического исследования, который 
включал интервьюирование, анкетирование, 

тестирование (см. табл. 2). Эмпирические ре-
зультаты подвергались количественному и ка-
чественному анализу. 

Результаты
В таблице 3 представлены результаты кон-

тент-анализа интервью, в ходе которого респон-
дентам предлагалось ответить на вопрос о том, 
что такое научно-исследовательская деятель-
ность. В ходе анализа были сформированы 
кластеры согласно смыслу встречающихся ас-
социаций и образов с учетом частоты упомина-
ния респондентами.

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что ассоциации у респондентов 
имеют логическую последовательность  
и отражают сформированное понимание сущ-
ности научно-исследовательской деятельности.

Далее представлена информация по источ-
никам получения данных для осуществления 
научно-исследовательской деятельности  
(см. рис. 1). Вопрос был составлен таким об-

Кластер Ассоциация, образ Количество ответов респондентов

Кластер 1

научная конференция 13

49
новые знания 11
методы исследования 8
учеба 17

Кластер 2

научная работа 4

39

ученые 2
включает личностные качества 8
саморазвитие 4
труд 4
научное развитие 14
работа 3

Кластер 3

деятельность в науке 3

17
диссертация 2
изобретения 5
университет 7

Кластер 4
доклад 4

16исследование 4
человек в халате 8

Кластер 5
разработка 3

7обоснование и доказательство гипотез 2
изучение конкретного направления 2

Кластер 6
гранты 2

6цель 2
научная литература 2

Кластер 7 наука 4 4

Табл. 3. Результаты контент-анализа, отражающие представления студентов  
о научно-исследовательской деятельности
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разом, чтобы одновременно можно было опре-
делиться с ответом из предложенных вариантов 
или вписать свое мнение, т. е. использовалось 
сочетание закрытого и открытого вопросов. 
Самый популярный источник информации, от-
меченный студентами, — это «интернет-ресур-
сы» — 51 ответ (67,1 %). На втором месте на-
ходятся «периодические издания» — 42 ответа 
(55,2 %), на третьем — «лекции дисциплин 
учебного плана» — 32 ответа (42,1 %). Вариант 
«другое» выбрали только 2 респондента (2,6 %), 
упомянув научную литературу.

На вопрос «При написании научно-исследо-
вательской работы получили (получите) ли Вы 
новую информацию?» 96,0 % студентов ответи-
ли положительно. Соответственно, 4,0 % отве-
тили «нет», и, как правило, это те студенты, 
которые не принимали участие в научно-ис-
следовательской деятельности.

При ответе на вопрос «Где можно применить 
знания, полученные в ходе выполнения научной 
работы?» студенты ориентируются на профес-

сиональную деятельность, на перспективу, по-
казывая, где они могут применить полученный 
опыт, и тем самым демонстрируют отсроченное 
действие (см. рис. 2).

При анализе ответов на вопрос «Есть ли 
желание в перспективе вести научные исследо-
вания по окончанию первой ступени образова-
ния?» были получены следующие результаты 
(см. табл. 4). 43 респондента (56,6 %) ответили, 
что это «зависит от обстоятельств на момент 
окончания вуза», что говорит о процессе фор-
мирования как представления о научной дея-
тельности, так и отношения к науке. Положи-
тельно ответили 23,7 % — это практически 
четверть опрошенных, возможно, планирующих 
в дальнейшем поступление в магистратуру или 
аспирантуру. Это подтверждается и С. В. Нуж-
новой, которая отмечает, что только 22,1 % 
студентов от общей численности занимаются 
научными исследованиями (Нужнова 2012).

Далее анализируя интервью, изучим ответы 
на вопрос «Какова цель научно-исследователь-

Рис. 1. Источники получения информации студентами для реализации научно-исследовательской 
деятельности

Рис. 2. Сфера применения знаний, полученных в ходе выполнения научной работы

Ответ чел.  %

Да 18 23,7

Нет 14 18,4

Зависит от обстоятельств на момент окончания вуза 43 56,6

Другое (частный ответ — «еще не определился») 1 1,3

Итого 76 100,0

Табл. 4. Готовность студентов в перспективе вести научные исследования по окончанию  
первой ступени образования
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ской деятельности студентов в вузе?». Резуль-
таты представлены на рис. 3. Набольшее коли-
чество ответов отражают ориентацию студентов 
на получение новых знаний (27 %) и развитие 
(21  %). Немаловажным мотивом является  
и получение денежного вознаграждения (17 %).

Следующий вопрос «Чему Вы хотите научить-
ся лично при реализации научно-исследователь-
ской деятельности?» (см. рис. 4) позволил  
отметить, что студенты ориентированы преиму-
щественно на развитие коммуникативного по-
тенциала (21 ответ), навыков аналитической 
работы с материалом (16 ответов), а также уз-
копрофессиональных качеств и навыков  
(14 ответов).

В таблице 5 представлены средние значения 
показателей, характеризующих психологическую 
готовность студентов к научно-исследователь-
ской деятельности, а также условия и факторы 
ее формирования.

Согласно полученным данным, студенты 
демонстрируют достаточно высокую степень 
психологической готовности к научно-исследо-
вательской деятельности. Отмечается преиму-
щественно средний уровень выраженности 
потребности в достижении успеха. Они имеют 
достаточно высокий показатель критики к себе, 
ставят трудные цели, но достигают их, в том 
числе путем соперничества, однако не будут 
против оказания им помощи. Это важно,  
так как научно-исследовательская деятельность  
в вузе организована таким образом, что работа 
выполняется под научным руководством. Так, 
идея, название, сбор материала, анализ, напи-
сание самой работы, составление доклада  
и презентация результатов предполагает со-
вместное творчество с целью продолжить идеи 
научного руководителя, а в некоторых случаях 
сформировать или продолжить научную школу. 
Также для респондентов в целом характерен 
высокий уровень креативности и средний уро-

Рис. 3. Цель научно-исследовательской деятельности студентов в вузе

Рис. 4. Желаемые результаты от научно-исследовательской деятельности
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Среднее 
значение 3,64 1,22 5,68 12,47 29,51 13,23

Медиана 4,00 1,00 6,00 13,00 29,00 13,5

Мода 4,00 0,00 6,00 14,0 29,00 13,5

Частота 30 27 16 15 11 13,0

Минимум 1,00 0,00 1,00 5,00 19,00 5,00

Максимум 5,00 4,00 10,00 16,00 39,00 19,00

Дисперсия 0,98 1,22 3,92 5,13 19,24 6,56

Стандартное 
отклонение 0,99 1,10 1,98 2,26 4,39 2,64

Асимметрия −0,50 0,34 0,009 −0,81 0,03 -0,37

Стандартная 
ошибка 

асимметрии
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Эксцесс −0,048 −0,99 −0,46 0,85 0,14 0,25

Стандартная 
ошибка 
эксцесса

0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Проверка 
распределе-
ния на нор-
мальность

1,81 1,22 0,03 2,93 0,13 1,34

Табл. 5. Статистический анализ по критериям
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вень сформированности навыков выделения 
существенных признаков.

Проверка характера распределения позво-
лила признать его нормальным, поэтому были 
использованы параметрические методы: срав-
нительный анализ — t-критерий Стьюдента 
(однако при сравнении групп по факультетам  
и типам личности мы используем U-критерий 
Манна — Уитни (непараметрический), т. к. груп-
пы меньше 20 человек), корреляционный анализ 
— коэффициент корреляции Пирсона.

Далее представлен сравнительный анализ по 
параметрам исследования.

Проведем сравнительный анализ групп сту-
дентов с различной выраженностью потреб-
ности в достижении успеха (ДУ). Группы с по-
требностью ДУ ниже и выше среднего 
различаются по параметрам «возможность 
участия в научно-исследовательской деятель-
ности» (его значение больше на 0,14 балла  
в группе с потребностью ДУ выше среднего), 
«готовность к ведению научно-исследователь-
ской деятельности» (значение больше на 0,12 
балла в группе с потребностью ДУ выше средне-
го), «креативность» (больше на 0,66 пунктов  
в группе с потребностью ДУ выше среднего), 
«выделение существенных признаков» (больше 
на 1,5 пункта в группе с потребностью ДУ выше 
среднего). Но при этом в группе с потребностью 
ДУ выше среднего была дана оценка важности 
научно-исследовательской деятельности на 0,06 
баллов меньше. Однако достоверно значимые 
статистические различия были обнаружены 

только для показателя «выделение существенных 
признаков» (М1 = 12,4; М2 = 13,9; t = −2,57; 
p < 0,05). 

Сравнение групп с разным уровнем креатив-
ности показало, что в группе студентов с уров-
нем креативности выше среднего оценка важ-
ности научно-исследовательской деятельности 
выше на 0,37 балла; показатель частоты научно-
исследовательской деятельности выше на 0,28 
пунктов; готовность к научно-исследовательской 
деятельности на выше на 1,37 балла; потребность 
в достижении успеха больше на 0,58 пункта; 
выделение существенных признаков больше на 
0,22 пункта. Достоверно значимые статистиче-
ские различия были обнаружены по показателю 
«готовность к ведению научно-исследовательской 
деятельности» (М1 = 5,07; М2 = 6,44; t = −3,17; 
p < 0,05). В группе с креативностью ниже сред-
него готовность к ведению научно-исследова-
тельской деятельности в процессе обучения 
ниже среднего, а в группе с высокой креативно-
стью — выше среднего, т. е. чем выше показатель 
креативности, тем выше готовность к научно-
исследовательской деятельности.

Следующее сравнение — по параметру «вы-
деление существенных признаков». Студенты, 
показатели которых находятся в диапазоне ниже 
среднего, оценили важность научно-исследова-
тельской деятельности на 0,1 балла выше; ча-
стота ведения научно-исследовательской дея-
тельности в этой группе выше на 0,03 пункта; 
показатель готовности к научно-исследователь-
ской деятельности выше на 0,13 балла; потреб-
ность в достижении успеха ниже на 1,21 пункта; 

Рис. 5. Интегрированный подход к анализу результатов психогеометрического теста

Фигура Значение 

Круг — гармония, самые 
лучшие коммуникаторы, 
«правополушарные» 
мыслители

Выделение существенных 
признаков — 
мыслительный процесс

Квадрат — неутомимый 
труженик / 
Прямоугольник — 
состояние перехода  
и изменения / Зигзаг — 
креативность, творчество, 
инакомыслящий

Креативность — 
необычные идеи,  
нестандартное мышление, 
скорость решения 
ситуации

Треугольник — лидеры, 
способность 
концентрироваться  
на главной цели

Потребность  
в достижении успеха — 
познавательные 
способности, развитие 
познавательных 
интересов, сила 
мотивации учения
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выделение существенных признаков ниже  
на 0,11 пунктов. Были обнаружены достоверно 
значимые статистические различия в показате-
ле «потребность в достижении успеха» 
(М1 = 11,79; М2 = 13,00; t = −2,38; p < 0,05). 

Итак, на основе результатов сравнительного 
анализа можно констатировать, что чем выше 
потребность в достижении успеха, тем выше 
характеристика способность выделять суще-
ственные признаки предметов; чем выше по-
казатель креативности, тем выше готовность  
к научно-исследовательской деятельности.

Далее представим сравнительный анализ по 
типу личности. Поскольку по исходным данным 
достоверно значимых различий обнаружено не 
было, для анализа был применен интегрирован-
ный подход, разработанный авторами статьи 
(см. рис. 5). 

На корреляционной плеяде представлены 
значимые связи психологической готовности 
студентов к ведению научно-исследовательской 
деятельности по всей выборке исследования 
(рис. 6).

Наблюдается сильная взаимосвязь готов-
ности к ведению научно-исследовательской 
деятельности с важностью научно-исследова-
тельской деятельности (р = 0,000) и с частотой 
ведения (р = 0,001). Данные связи объяснимы 
тем, что чем чаще респондент принимал участие 
в научных студенческих конференциях, тем 
выше его готовность к последующему участию; 
также респондент отмечает важность научно-
исследовательской деятельности, что создает 
определенные «бонусы» для психологической 
готовности. В свою очередь, важность деятель-
ности связана с частотой участия в научно-ис-
следовательской деятельности (р = 0,07), а спо-

Рис. 6. Корреляционная плеяда по совокупной выборке исследования

собность выделять существенные признаки —  
с потребностью в достижении успеха (р = 0,04). 
В меньшей степени оказывается связана с го-
товностью к научно-исследовательской деятель-
ности креативность (р = 0,022). 

Выводы

Проанализировав различные точки зрения 
на проблему психологической готовности сту-
дентов к научно-исследовательской деятель-
ности, мы определили данный феномен как 
процесс самоорганизации и самооценки моти-
вированной личности, направленный на полу-
чение результата в рамках образовательных  
и профессиональных задач, решаемых в ходе 
обучения в вузе.

Готовность к ведению научно-исследователь-
ской деятельности связана с участием студентов 
в различных научных конференциях, олимпиа-
дах, семинарах, что, в свою очередь, помогает 
им развить навыки написания, структурирова-
ния и систематизации информации, использо-
вания научного языка. Выработанные навыки 
помогают им быть более успешными в научной 
деятельности и чувствовать уверенность в про-
цессе реализации научно-исследовательской 
деятельности и презентации ее результатов. 
Участие в конференциях помогает им осознать 
важность и ценность научно-исследовательской 
деятельности, что отражается на психологиче-
ской готовности к ней. Также отмечена поло-
жительная взаимосвязь психологической готов-
ности студентов к научно-исследовательской 
деятельности и уровня креативности, которая 
иллюстрирует важность развития творческого 
начала студентов в процессе обучения в вузе.
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