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Анализируются субъективные оценки студентов из Индии и Пакистана о вузе и учебной деятельности по 
разработанной анкете. В группах студентов с внутренними и внешними мотивами выбора профессии вра-
ча выявлены отличия по развитию учебной-профессиональной мотивации, качества выполнения учебных 
задач, применения вновь приобретенного опыта, удовлетворенности обучением, для определения усло-
вий адаптации к новой социокультурной среде. 
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Актуальность.	 Информация о проблемах 
студентов-иностранцев и возможностях их реше-
ния [1], связана с осознанием значимых событий 
в процессе непосредственной интерпретации пер-
вичных явлений [2] и оказывается необходимой 
в анализе поведения субъектов данных изменений 
[3] при выборе ими способа поведения, формиро-
вания собственной позиции к происходящему [4]. 

Выбор профессии, означая осознание лично-
стью смысла выполняемой деятельности и соб-
ственного отношения к выбранной специальности, 
делает актуальным при существующей неясности 
критериев профессионального самоопределения 
[5] дальнейшее изучение оптационной формы ак-
тивности студентов [6, 7].

Психологическое сопровождение адаптации 
студента к вузу требует определения уровня при-
тязаний, формирования разных умений (учебные, 
взаимодействие с педагогами и однокурсниками), 
а также диагностики мотивов обучения студентов 
[6], что конкретизирует место ценности образова-
ния и приобретения знаний [8]. От факторов мо-

тивации [9] и мотивационной структуры личности 
зависит также ориентир на интеграцию как адапта-
цию в условиях изменения социокультурной сре-
ды [10, 11]. 

Вместе с личными ценностями, навыками ре-
шения трудных ситуаций в образовательной среде 
без оценки мотивации человека средовый контекст 
поведения охарактеризовать невозможно [12, 13]. 
При этом факторами, затрудняющими непрерыв-
ный процесс социальной адаптации студентов, вы-
ступают освоение нового вида деятельности (обу-
чение в вузе), наличие (отсутствие) опыта учебы за 
границей, адаптация к климату страны, ее социо-
экономическим и бытовым условиям проживания 
студентов [14].

Цель и задача исследования состоят в опре-
делении значения восприятия человеком новых 
социокультурных условий и мотивации в регуля-
ции его поведения и деятельности, что стало глав-
ным в анализе субъективных оценок студентов-
иностранцев МВШМ (Международной высшей 
школы медицины) о вузе и учебной деятельности 
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с разными мотивами выбора профессии в процессе 
их адаптации к вузу. 

Метод	исследования.	Анализ социально-пси-
хологических особенностей восприятия студента-
ми МВШМ ситуации обучения в вузе, в том числе 
и трудностей, осуществлялся по специально разра-
ботанной анкете, в которой были объединены час- 
тотные характеристики проблемного поля студен-
тов с интенсивностью переживания проблем [15].

Сочетался смысловой анализ оценок студен-
тов о вузе, эмоциональные отклики на происходя-
щее и сравнение оценок по критерию χ² Cruscol – 
Wallis (программа SPSS-16) в группах студентов 
с “внутренним” и “внешним” мотивами выбора 
специальности. 

Выборка и организация исследования. В анке-
тировании принимали участие студенты МВШМ 
из Индии и Пакистана в количестве 243 человек, 
из них студентов первого курса было 148 человек 
(61 %), студентов 3 и 4 курсов – 95 (39 %). 

Заполнение анкет проводилось в конце лек-
ции или после сдачи экзамена. На заполнение ан-
кет отводилось 15–20 минут.

Содержание	 анкеты. Шесть блоков анкеты 
объединили следующие стороны факторов учебно-
го процесса: I) “Значимость профессии врача и на-
правленность на учебу”; II) “Приобретение нового 
опыта и его освоение”; III); “Студент как субъект 
учебной деятельности”; IV) “Требования к сту-
денту”; V) “Факторы, влияющие на обучение”;  
VI) “Особенности адаптации студента к МВШМ”.

Блок “Значимость профессии врача и направ-
ленность на учебу” включал вопросы о причинах 
выбора профессии (вопрос № 1), заинтересованнос- 
ти предстоящей учебой (вопрос № 2), самооценки 
выполнения учебных заданий (вопрос № 10), зна-
чимости обучения в целом (вопрос № 12) и оценки 
сочетания “необходимости” и “интереса” учебных 
дисциплин (вопрос № 20). 

Блок “Приобретение нового опыта и его осво-
ение” состоял из вопросов оценки студентами име-
ющихся и приобретенных знаний (вопрос № 3),  
новых умений студентов (вопрос № 4), оценки 
приобретенного опыта (вопрос № 5), возможности 
пробовать себя в новых сферах деятельности (воп- 
рос № 6) и возможностей, предоставляемых им обу- 
чением в МВШМ (вопрос № 7). 

Блок “Студент как субъект учебной деятель-
ности” представлен самооценками самостоятель-
ности в учебной деятельности (вопрос № 9) и фак-
торов, влияющих на эффективность учебы (вопрос 
№ 13) и препятствующих освоению роли студен-
тов (вопрос № 19). 

Блок “Требования к студенту” фиксировал 
оценки студентов относительно учебной нагрузки 

по продолжительности занятий и объему заданий, 
требований к подготовке последних, включая ра-
боту с информацией, характеристику общего объе- 
ма подготовки, приходящегося на один учебный 
день (вопросы № 14.1–14.5). 

Блок “Факторы, влияющие на обучение” ха-
рактеризовал возможности студентов обратиться 
за помощью (вопрос № 8) и располагать временем 
подготовки в учебе (вопрос № 11), оценку освое-
ния роли студентов (вопрос № 19). 

Блок “Особенности адаптации студентов 
к МВШМ” включал вопросы о достаточности 
времени на отдых (вопрос № 15), возможности 
отдыхать, как дома (вопрос № 17), об овладении 
студентами способами работы на занятиях (вопрос 
№ 18), умении готовить задание в срок (вопрос  
№ 16.1) и задание в полном объеме (№ 16.2), само-
оценку адаптированности к природным, социаль-
ным и бытовым условиям своей учебной деятель-
ности (вопрос № 21). Все вопросы анкеты, кроме 
1-го и 6-го, являлись закрытыми.

Анализ	 и	 обсуждение	 результатов.	 Всех 
студентов (n = 243) по ответам на первый вопрос 
анкеты об основных причинах выбора профессии 
врача можно разделить на две группы. Первую из 
них составили те студенты (n = 168–69; 14 %), при-
чины которых представляли внутренние мотивы 
выбора профессии и обучения в МВШМ. Форму-
лировки таких высказываний касались реализации 
мечты студента (“детская мечта”, “давняя мечта”). 
Для студентов с внутренними мотивами имеет 
ценность та роль, которая в обществе соответству-
ет деятельности врача (“помощь своему региону”, 
“помощь своей стране”); они подчеркивают инте-
рес и любовь к профессии (интерес к “исследова-
ниям”, “познанию” в данной сфере). Важное зна-
чение в служении делу имеет “служение долгу”, 
“служение человечеству”, “помощь старым и бед-
ным”.

Вторую группу (n = 75; 30,86 %) составили 
студенты, в ответах которых преобладали внешние 
мотивы выбора будущей деятельности, а высказы-
вания касались рационального выбора, принятого 
семьей студента (“желание отца”, “мечта семьи”), 
или определенность выбора материальным благо-
получием (“улучшение материального положе-
ния”). Студенты с внешними мотивами подчер-
кивали, что их личная прагматичность решений 
в выборе профессиональной подготовки и реше-
ние родителей совпадали (совпадение “моей цели 
и цели моих родителей”).

Преобладающие ответы у студентов 1-го кур-
са об интересе к выбранной специальности, жела-
нии стать квалифицированным врачом, важности 
деятельности врача в обществе, совпадают с ре-
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зультатами оценки внутренней мотивации в дру-
гих исследованиях [16], свидетельствуют о про-
цессе профессионального самоопределения, вклад 
в который вносит внутренняя мотивация [17]. 
Кроме того, значимость выбранной профессии 
и позитивные представления о выбранной деятель-
ности, выполняют свою адаптационную функцию, 
способствуя введению неожиданных для себя ве-
щей вуза в привычную систему знаний студентов, 
детерминируя эффективность профессиональной 
подготовки, что в нашем случае касается группы 
с внутренними мотивами. Выделенные студен-
тами-иностранцами причины выбора профессии 
и обучения сопоставимы с учебно-профессио-
нальными мотивами (получение более глубоких 
знаний, овладение способами получения знаний 
и саморазвития), которые придают смысл про-
фессиональному обучению [18]. Указанные факты 
позволяют предполагать, что студенты с внутрен-
ними мотивами обучения успешнее адаптируются 
и более удовлетворены своим обучением в вузе 
в сравнении со студентами, характеризующимися 
внешними мотивами.

Студенты с внутренними мотивами обучения 
подчеркивают факт важности для себя обучения 
в МВШМ, что менее характерно для тех студен-
тов, которых отличает адаптивный ориентир обу- 
чения (раздел “Значимость профессии врача”, 
вопрос № 12; χ ² = 3,478; p = .062). Высказанная 
собственная оценка обучения, как важного для се-
бя, может свидетельствовать в пользу движения 
к внутренней мотивации в диапазоне переходов 
от внешней регуляции к саморегуляции, интерна-
лизации и присвоения студентами предъявляемых 
требований [19].

Студенты с преобладающими внутренними 
мотивами обучения считают занятия, учебу в Кыр-
гызстане интересными (раздел “Приобретение 
нового опыта и его освоение”, вопрос № 3; χ ² = 
5,11; p = .024), в то время как в группе с внешними 
мотивами занятия рассматривают как трудные (χ ² 
= 9,78; p = .002). Приведенные данные можно рас-
сматривать в ключе более сформированной про-
фессиональной идентичности студентов из группы 
с внутренними мотивами, позитивно влияющей на 
большую их удовлетворенность процессом обу- 
чения, университетом, преподавателями, на лег-
кость, с которой они переносят трудности, воз-
никающие в учебе [17]. Приобретенные умения 
по разрешению бытовых вопросов подчеркнули 
студенты с внешними мотивами обучения (вопрос  
№ 4; χ ² = 4,134; p = .042). Более того, данный опыт 
студенты из группы с внешними мотивами актив-
но применяют при решении соответствующих за-
дач (вопрос № 5; χ ² = 4,963; p =.026) в сравнении 

со студентами из группы с внутренними мотива-
ми обучения. Студентами же с внутренним ори-
ентиром обучения выделен приобретенный опыт 
с точки зрения его вклада в критическую оценку 
эффективности прежних действий (вопрос № 5; 
χ ² = 3,617; p =.057), что не останавливает их в по-
пытках пробовать себя в решении новых вопросов 
(вопрос № 6; χ ² = 4,963; p =.026), чего не делают 
студенты из группы с внешними мотивами обуче-
ния (вопрос № 6; χ ² = 4,465; p = .012). 

Студенты из группы с внешними мотивами 
обучения чаще выполняют задания с друзьями 
(раздел “Студент как субъект учебной деятельнос- 
ти”, вопрос № 9; χ² = 4,145; p = .042), а также зна-
чимо чаще не дают ответа на вопрос о том, поче-
му трудно справляться с ролью студентов (вопрос  
№ 19; χ ² = 3,016; p = .082) в сравнении с теми, кто 
характеризуется внутренними мотивами. Напро-
тив, в группе студентов с внутренними мотивами 
обучения выделен конкретный фактор обучения, 
который делает освоение роли студентов трудной 
задачей – это “высокая ответственность”, которая 
ложится на студента (вопрос № 19; χ ² = 3,596;  
p = .058). Поэтому закономерно, что в группе с внут- 
ренними мотивами студенты видят зависимость 
эффективности своего обучения, прежде всего, 
от самих себя (вопрос № 13; χ ² = 4,465; p = .035) 
в сравнении с теми студентами, у которых пре-
обладают внешние мотивы обучения. Внимание 
к такому профессионально важному качеству 
в учебной деятельности, как “ответственность”, 
“самостоятельность”, в процессе своего “обра-
зовательного маршрута” у студентов с преобла-
дающими внутренними мотивами обучения, как 
показывают исследователи [20], обеспечивает им 
целенаправленность и эффективность в приобрете-
нии новых знаний, а также формирование компе-
тенций успешной личности [13].

Уровень требований при работе в классе сту-
денты из группы с внутренними мотивами обуче-
ния оценивают как средний (раздел “Требования 
к студенту”, вопрос № 14.1.; χ ² = 3,982, p = .046) 
в то время, как группа с внешними мотивами обу- 
чения считает уровень предъявляемых к ним тре-
бований, высоким (вопрос № 14.1.; χ ² = 2,746,  
p = .098). 

Студенты с преобладающими внутренними 
мотивами обучения в сравнении со студентами из 
группы с внешними мотивами, положительно оце-
нивают условия, влияющие на выполняемую ими 
работу, считая достаточным время для подготовки 
в течение недели (раздел “Особенности адапта-
ции студентов”, вопрос № 15; χ ² = 5,965; p = .015), 
выполнения заданий на высоком уровне (вопрос  
№ 16.1.; χ ² = 7,444, p = .006), выполнения всего объе- 
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ма заданий на высоком уровне (вопрос № 16.2.;  
χ ² = 4,389, p = .036). В связи с указанным, логичным 
выглядит положительное утверждение студентов 
о внутренних мотивах в том, что они привыкли 
к занятиям на лекциях (вопрос № 18; χ ² = 9,270, 
p = .002), в то время как группа с внешними моти-
вами обучения дает отрицательный ответ (вопрос 
№ 18; χ ² = 9,542, p = .002). Факт привыкания к за-
нятиям трактуется исследователями, как “умение 
учиться” в вузе, характеризуется учебно-профес-
сиональной рефлексией, входит в число условий, 
развивающих мотивы учебно-профессиональной 
деятельности [18]. Кроме того, специалистами не 
исключаются позитивные адаптивные сдвиги, свя-
занные с менее драматичным восприятием проб- 
лемных ситуаций студентами к моменту заверше-
ния семестра в сравнении с его началом [15]. Сту-
денты из группы с внешними мотивами обучения 
затрудняются дать ответ о том, что могут отдыхать 
привычным для себя образом (вопрос № 7; χ ² = 5, 
801, p = .016). Студенты с внутренним мотивом 
указывают, что к социальным условиям в Кыргыз-
стане вполне адаптировались (вопрос № 21; χ ² = 
4,773, p = .029) в сравнении с группой, в которой 
преобладают внешние мотивы обучения. Данный 
факт может положительно характеризовать адап-
тированность личности (группа с внутренними 
мотивами) благодаря пониманию ожиданий обще-
ства, его норм и традиций [13]. Студенты из груп-
пы с внешними мотивами считают, что привыкли 
к бытовым условиям (вопрос № 21; χ ² = 7,021;  
p = .008), а некоторые успешно адаптировались 
к разным факторам (вариант – “несколько отве-
тов”; χ ² = 3,680, p = .055), обнаруживая разнообра-
зие результатов адаптации.

Результаты сравнения достоверных отличий 
в ответах на вопросы анкеты позволяют характе-
ризовать студентов из группы с внутренними мо-
тивами выбора профессии как тех, у кого процесс 
профессионального самоопределения обусловлен 
не случайным стечением обстоятельств, а интере-
сом к выбранной специальности. Это усиливает их 
учебно-профессиональную мотивацию, связанную 
с получением более глубоких знаний, самораз-
витием студентов, придавая смысл их обучению 
в МВШМ (вопрос № 1). Неслучайно поэтому зна-
чимость обучения в МВШМ для себя они оцени-
вают высоко (вопрос № 12), что свидетельству-
ет в пользу процесса саморегуляции в сравнении 
с внешней регуляцией.

Интерес к обучению (вопрос № 3) студентов 
с внутренними мотивами позволяет предполагать 
большую удовлетворенность обучением и универ-
ситетом, позитивное восприятие тех трудностей, 
которые студентам приходится преодолевать. Кон-

кретизируя собственно трудные моменты учебной 
деятельности, студенты с преобладающими внут- 
ренними мотивами указывают на такое требование 
к ним, как “ответственность” (вопрос № 19), ви-
дя зависимость обучения, прежде всего, от самих 
себя (вопрос № 13). Данное качество принято рас-
сматривать в качестве детерминанты успешнос- 
ти обучения.

Приобретаемый студентами опыт в ходе обу- 
чения обеспечивает им критическое переосмыс-
ление их прежних действий (вопрос № 5). Кроме 
того, студенты с внутренними мотивами выбора 
обучения не оставляют попыток научиться решать 
новые задачи (вопрос № 6).

Имеющаяся нагрузка в учебе оценивается 
студентами с внутренними мотивами на среднем 
уровне (вопрос № 14.1), а также положительно 
характеризуется ряд условий для выполнения за-
даний: достаточность подготовительного времени 
в течение недели (вопрос № 15) для выполнения 
заданий на высоком уровне (вопрос № 16.1), вклю-
чая весь объем задания (вопрос № 16.2). В целом 
группу студентов с внутренними мотивами отли-
чает привыкание к занятиям (вопрос № 18), что 
свидетельствует об адаптированности к вузу.

Несмотря на то, что студентам данной груп-
пы трудно отдыхать привычным для себя образом 
(вопрос № 17), свою социокультурную адаптацию 
они характеризуют положительно (вопрос № 21).

В группе студентов с преобладающими внеш-
ними мотивами обучения, когда в качестве детер-
минант выбора преобладают ситуационные, внеш-
ние факторы по отношению к предмету обучения 
(вопрос № 1), эффективность действия учебно-
профессиональной мотивации по получению и раз-
витию знаний может быть недостаточно выражен-
ной. Студенты данной группы оценивают занятия 
как трудные (вопрос № 3) в сравнении с такими 
категориями оценки, как “интересные”, “важные” 
(вопрос № 12), что может характеризовать усиле-
ние внешней регуляции, чем саморегуляции сту-
дентов. Указанные особенности поведения могут 
проявить себя через недостаточную удовлетворен-
ность обучением, университетом.

Студентов с внешними мотивами отличает 
сформировавшееся у них умение решать бытовые 
вопросы (вопрос № 4). Данные знания они актив-
но применяют при решении задач (вопрос № 5). 
С другой стороны, они не предпринимают попы-
ток пробовать себя в решении вопросов в новых 
сферах (вопрос № 6).

Учебные задания студенты данной группы 
чаще всего выполняют с друзьями (вопрос № 9). 
В целом, они полагают, что эффективность обу- 
чения зависит от разных причин в сравнении с соб-
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ственными вложениями в учебу (вопрос № 13). 
Отмеченные черты затрудняют развитие у них це-
ленаправленности и самостоятельности в учебе. 
В частности, студенты значимо чаще не дают от-
вета о том, что им мешает овладевать ролью сту-
дента (вопрос № 14), а уровень требований к себе 
при работе в аудитории студентами с внешними 
мотивами оценен как высокий (вопрос № 14.1). 
Неслучайно поэтому целый ряд условий учебно-
го процесса не вполне позитивно воспринимается 
студентами с внешними мотивами. Им недостаточ-
но времени для подготовки в течение недели (воп- 
рос № 15), трудно выполнять задания на высоком 
уровне (вопрос № 16.1) и готовить задания в пол-
ном объеме (вопрос № 16.2). Студенты данной 
группы подчеркивают, что к занятиям на лекциях 
они не привыкли (вопрос № 18).

Студенты говорят о своем привыкании к бы-
товым условиям (вопрос № 21), но не к социаль-
ным и, в то же самое время, именно в данной 
группе есть преобладание такой категории ответа, 
в которой указанные факторы (социальные, быто-
вые) сочетаются. Полагаем, что это может харак-
теризовать противоречивую оценку студентами 
собственной адаптированности.

Таким образом, специфика адаптации студен-
тов, отнесенных к разным группам по преобладаю- 
щим ориентирам выбора профессиональной под-
готовки, связанным с внутренними и внешними 
мотивами, позволяет выделить 3 аспекта. 

Первый аспект связан с освоением учебной де-
ятельности в вузе и развитием учебно-профессио- 
нальной мотивации обучения; второй – с особен-
ностями применения накопленного в ходе обуче-
ния нового опыта; третий – с самооценкой адапти-
рованности в целом. 

Целенаправленный характер действий студен-
тов и успешное формирование учебно-профессио- 
нальной мотивации обеспечивают студентам из 
группы с внутренними мотивами выбора профессии 
гармоничность в освоении роли студента благодаря 
самостоятельности и ответственности в решении 
учебных задач и выполнении заданий, что не свой-
ственно студентам из группы с внешними мотивами 
обучения. Группа студентов с внутренними моти-
вами отличается от группы студентов с внешними 
мотивами и удовлетворенностью условиями обуче-
ния, обеспечивающими показатели результатов ра-
боты (выполнение заданий на надлежащем уровне, 
в полном объеме, отсутствие дефицита времени для 
выполнения заданий), что представлено и общим 
привыканием к вузовским занятиям.

Студенты из группы с внутренними мотива-
ми, приобретая новый опыт, стремятся, опираясь 
на него, переосмыслить особенности своих преж-

них действий, в то время как студенты с внешними 
мотивами сосредоточены на практике его воспро-
изведения. Студенты с внутренними мотивами не 
оставляют попыток пробовать себя в новых сферах 
деятельности и решении новых задач, тогда как 
у студентов с внешними мотивами указанные ори-
ентиры не являются преобладающими.

Студенты с внутренними мотивами указыва-
ют на большую адаптированность к социально-
му фактору, в то время как студенты из группы 
с внешними мотивами отмечают преимуществен-
ную адаптированность к бытовым условиям, 
а в отдельных случаях – к сочетанию данных фак-
торов, что может характеризовать противоречи-
вую оценку последних.
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