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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБЩЕКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ 
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

В современных условиях развития общества 
и высшего технического образования всё более 

возрастает значение развития у студентов техниче-
ского вуза общекультурных компетенций (ОКК). 
Это связано с проблемой дегуманизации общества, 
снижением общей культуры людей, в значительной 
степени влияющей на результаты их профессио-
нальной деятельности. На сегодняшний день сло-
жилась ситуация, при которой разрыв между до-
стижениями в технике, технологиях и достижения-
ми в гуманитарной, духовно-нравственной сфере 
всё увеличивается, что приводит к техногенным 
катастрофам: Чернобыльская АЭС, Саяно-Шу-
шенская ГЭС, авиа- и автокатастрофы, обруше-
ния зданий и т. д. При этом причиной становится 
«человеческий фактор». У инженеров-производ-
ственников отмечается недостаточная сформиро-
ванность таких важных общекультурных качеств, 
как готовность к принятию ответственных реше-
ний в рамках своей профессиональной компетен-
ции, к самостоятельной индивидуальной работе, 
готовность к кооперации с коллегами, к умению 
выстраивать диалог. Поэтому в обществе осозна-
на необходимость в развитии у студентов техниче-
ского вуза ОКК.

Важным для становления ОКК мы счита-
ем формирование мотивации к общекультурному 
развитию и направленности на эффективную са-
мореализацию в профессии, что будет способство-
вать более успешному овладению будущей профес-
сией и подготовке социально ответственного спе-
циалиста XXI века.

Изучение литературных источников показа-
ло, что проблема формирования мотивации к об-
щекультурному развитию у студентов технического 
вуза разработана слабо, несмотря на высокую сте-

пень востребованности её современного научно-
практического осмысления.

С учётом особой социальной значимости, сле-
дует отметить, что становление ОКК, формирова-
ние мотивации к общекультурному развитию у об-
учающихся в технических вузах и у действующих 
инженеров являются одной из важнейших и в то же 
время малоизученных проблем педагогики.

Противоречие между высокой социальной зна-
чимостью инженерного труда, связанного с влия-
нием на окружающую среду, природу, здоровье 
и жизнь человека и отсутствием обоснованной на-
учно-педагогической теории развития мотивации 
к общекультурному развитию обусловливает про-
блему, заключающуюся в назревшей педагогиче-
ской потребности в разработке и практической реа-
лизации механизмов развития мотивации к обще-
культурному развитию в ходе подготовки студентов 
в технических вузах.

Разработка указанных механизмов непосред-
ственно связана с опорой на теорию и практику об-
щекультурного развития обучающихся в высших 
учебных заведениях. Например, Л.В. Щетихина при 
формировании историко-культурной компетенции 
у студентов технических специальностей первый 
этап реализации данной цели определила как моти-
вационный. При изучении дисциплин гуманитар-
ного цикла особое внимание студентов акцентиру-
ется на проблеме человека, материал преподносит-
ся в эмоционально-образной форме, предлагаются 
различные формы проведения занятий [1].

Рассматривая проблему формирования куль-
турной компетентности у студентов технического 
вуза средствами дисциплин гуманитарного цикла, 
Е.В. Киселёва для развития мотивации к познанию 
предлагает использовать: работу с иноязычными 
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средствами массовой информации, ресурсы «все-
мирной паутины», технологии ТРИЗ (теория реше-
ния изобретательских задач), компьютерные тех-
нологии, игровые методики, деловые игры, метод 
анализа конкретных ситуаций, сочетание репро-
дуктивной деятельности с элементами продуктив-
ной деятельности, привлечение студентов к рабо-
те студенческих клубов [2].

В трудах Т.В. Ежовой одним из условий 
формирования общекультурной компетентно-
сти у студентов педагогического вуза средства-
ми иностранного языка названо развитие поло-
жительной мотивации студентов к педагогиче-
ской деятельности как высокоинтеллектуальному 
труду. С этой целью предлагается организовывать 
встречи студентов с ветеранами педагогического 
труда, привлекать студентов к отбору содержа-
ния учебного материала, создавать эмоциональ-
но-благоприятную атмосферу на занятиях, орга-
низовывать ситуации успеха, проводить диспуты 
с представителями иноязычных культур, органи-
зовывать внеаудиторную работу в Клубе немец-
кого языка [3].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что формированию у студентов положитель-
ной мотивации к развитию компетенций общекуль-
турного характера в целом способствуют следую-
щие составляющие: продуктивная самостоятель-
ная деятельность студентов, применение активных 
методов обучения, компьютерных и интернет-тех-
нологий. При этом важным является достижение 
осознания студентами целей обучения (ближай-
ших и конечных), значимости усваиваемых зна-
ний, профессиональная направленность учебной 
деятельности, наличие любознательности и «по-
знавательного психологического климата» в сту-
денческой группе.

Анализ теоретических источников показыва-
ет, что в теории и практике педагогической науки 
и образования не уделяется достаточно внимания 
проблеме формирования у будущих бакалавров тех-
нических направлений мотивации к общекультур-
ному развитию и направленности на эффективную 
самореализацию в профессии посредством изуче-
ния дисциплины «История».

Для формирования устойчивой мотивации 
к общекультурному развитию и направленности 
на эффективную самореализацию в профессии 
с целью становления общекультурных компетен-
ций средствами дисциплины «История» в техни-
ческом вузе, с нашей точки зрения, необходимо:

• формировать устойчивый интерес к истории 
как полезному и поучительному опыту разви-
тия человека и человеческого общества во вре-
мени и пространстве;

• на занятиях показывать человека как субъекта 
истории, современной культуры и профессио-

нальной деятельности; раскрывать историю из-
бранной профессии, её важность и нужность;

• познакомить студентов с общекультурными 
компетенциями, необходимыми в профессио-
нальной деятельности инженера, показать их 
значимость для профессиональной деятельно-
сти и личной жизни;

• организовать учебно-воспитательный процесс 
на основе личностного, субъект-субъектно-
го взаимодействия и общения преподавателя 
со студентами, совместной продуктивной дея-
тельности.
Для диагностики актуального состояния моти-

вации к общекультурному развитию у обучающихся 
автором было проведено эмпирическое педагоги-
ческое исследование на базе Национального иссле-
довательского Томского политехнического универ-
ситета (НИ ТПУ) и Новокузнецкого филиала Том-
ского политехнического университета (НФ ТПУ). 
В процессе исследования использовались следую-
щие методики диагностики мотивации к общекуль-
турному развитию: методика недописанного пред-
ложения, сочинения-рассуждения, метод ранжиро-
вания, анкетирование.

В целом диагностика показала, что мотивация 
к общекультурному развитию у студентов-перво-
курсников имеет позитивную структуру, так как 
67 % студентов осознают необходимость владения 
ОКК, 5 % лишь частично согласны с утверждением 
о необходимости владения ОКК, 28 % считают, что 
это необязательно. Студенты считают важными та-
кие качества, как умение общаться, правильно ве-
сти себя, умение выйти из конфликта, способность 
находить решения в различных ситуациях, мыслить 
глобально, быть решительным, быть лидером, же-
лание стать культурным человеком. Однако в ча-
сти изучения истории были получены и негативные 
ответы, например: «история и другие дисципли-
ны общегуманитарного цикла только перегружа-
ют студентов и отвлекают их от изучения основ-
ных знаний по профессии», «история нужна только 
при решении кроссвордов». То есть при стремле-
нии стать более культурными студенты не понима-
ют значимости и возможностей истории и других 
гуманитарных дисциплин для приобретения ОКК.

Для того чтобы формировались мотивы к овла-
дению ОКК и направленность на эффективную са-
мореализацию в профессии, мы предпринимали 
действия к возбуждению интереса к истории и к из-
бранной профессии, включая исторические сведе-
ния о ней в программу дисциплины.

Формирующий эксперимент показал, что ин-
тересу к изучению студентами истории способ-
ствовали следующие факторы. На каждом заня-
тии студенты получали информацию об истори-
ческом развитии избранной профессии в русле 
рассматриваемых исторических событий, рассу-
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ждали о её важности и нужности. В исторических 
же сведениях представал человек как субъект ис-
тории, современной культуры и профессиональ-
ной деятельности. До студентов доносилась мысль 
об ответственности и значимости каждого челове-
ка в историческом процессе.

Например, студенты по направлениям подго-
товки 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
анализировали жизнь и деятельность выдающихся 
учёных-инженеров, начиная с изобретений начала 
XVI века Леонардо да Винчи, который дал эскизы 
получения от водяного пара механической работы 
путем расширения пара в кожаном мешке и в ци-
линдре с поршнем, рассматривались опыты италь-
янца Кардана, Дж. делла Порта, француза Соломо-
на де Ко, который описывал «страшную силу» пара, 
способного разорвать металлический сосуд, вклад 
Дж. Уатта в усовершенствование паровой машины.

На занятиях по истории акцентировалось вни-
мание на изобретение паровой машины И.И. Пол-
зуновым, вклад российских ученых (Н.А. Львов, 
Н.П. Мельников, В.А. Чугреев, В.М. Чаплин, 
Б.П. Шифринсон) в развитие теплоэнергетики.

Такие занятия проходили в форме дискуссий 
и были направлены на выявление вклада ученых-
инженеров в цивилизационное развитие той или 
иной исторической эпохи, какие последствия в бу-
дущем имели их открытия или изобретения, как 
менялась жизнь людей благодаря их изобретени-
ям. Студенты при подготовке к практическим за-
нятиям самостоятельно делали подборку докумен-
тов, готовили доклады, выступления в виде пре-
зентации.

Такие занятия способствовали становлению 
социально ответственного профессионала, вызыва-
ли у студентов положительные эмоции, способство-
вали познавательному интересу. Наши наблюдения 
показали, что во второй половине обучения боль-
шинство студентов более охотно готовились к за-
нятиям, что говорило о развитой мотивации к об-
щекультурному развитию.

Основой же в достижении цели явилось при-
влечение студентов к рассмотрению истории с точ-
ки зрения разных идеологий, разных исторических 
концепций, взглядов на те или иные события из-
бегая однозначных оценок. То есть формированию 
мотивации к общекультурному развитию способ-
ствовало использование методологического плю-
рализма. Здесь мы опирались на опыт профессора 
Б.В. Личмана в преподавании истории в высших 
учебных заведениях, основывающийся на сравне-
нии и толерантности мировоззренческих взглядов 
на причину и оценку исторических фактов [4].

Новшеством в нашем опыте было знакомство 
студентов с разными идеологиями в интерпретации 
исторических процессов, событий, личностей и со-
вместное рассмотрение отдельных событий исто-

рии с точки зрения разных концепций. В этом слу-
чае мотивационно-ведущими стали практические 
занятия, которые явились катализатором интере-
са, возбудителем внимания.

Осмысление исторического материала в таком 
контексте развивало у студентов самостоятельность 
мышления, активизировало их мыслительную дея-
тельность, что проявлялось в увлеченности и на-
стойчивости в овладении дисциплиной. Кроме 
того, у них складывался свой собственный взгляд 
на историческое событие или историческое лицо.

В дальнейшем студенты самостоятельно мог-
ли делать подборку исторических документов с це-
лью рассмотрения той или иной проблемы с раз-
ных точек зрения, что способствовало выработке 
такой важной компетенции, как готовность к само-
стоятельной ответственной индивидуальной рабо-
те. Такая работа была организована с использова-
нием кейс-технологии и технологии критическо-
го мышления.

Для формирования мотивации к общекультур-
ному развитию были организованы экскурсии в му-
зеи города и на предприятия в соответствии с про-
фессиональной направленностью.

Студенты, обучающиеся по направлению «Теп-
лоэнергетика и теплотехника», побывали на пред-
приятии «Кузнецкая ТЭЦ», на ОАО «Кузнецкие 
ферросплавы», посетили музей предприятия. Сту-
денты по направлению подготовки «Информати-
ка и вычислительная техника» посетили предприя-
тия «ОАО Южкузбассуголь», ОАО «ЕВРАЗ» (отдел 
информационных технологий), где ознакомились 
со спецификой своей будущей профессией и по-
общались с успешными выпускниками ТПУ. Это 
позволило студентам составить наиболее полное 
представление об избранной профессии, а также 
собрать дополнительный материал к своим учеб-
ным и научным рефератам.

Студентам было предложено написать отзывы, 
в которых они выразили свои эмоции и впечатле-
ния. Анализ работ студентов показал, что они на-
чинают задумываться о своей будущей профессио-
нальной деятельности, им интересны встречи с вы-
пускниками ТПУ, они проявляли неподдельный 
интерес к истории предприятий, которые являют-
ся градообразующими, что способствовало лучше-
му знакомству с избранной профессией и форми-
рованию более ответственного профессионально-
го поведения.

На заключительное занятие по истории на кон-
ференц-неделю были приглашены успешные вы-
пускники ТПУ, ветераны производств, где студен-
ты представляли результаты своих творческих и ис-
следовательских работ.

Студенты защищали учебные рефераты, в том 
числе носящие интегративный характер и связан-
ные с будущей профессией, например: «История 
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Интернета», «Инженеры и меняющийся мир», 
«Ферросплавный завод в истории моей семьи» 
и т. д. Доклады студентов сопровождались презен-
тациями. Вторая часть конференц-недели проходи-
ла в виде КВНа. Студенты подготовили небольшой 
концерт для ветеранов труда и выпускников ТПУ, 
куда были включены шутки на производственно-
технические темы.

По окончании работы на конференц-неделях 
студенты представляли свои отчёты по самостоя-
тельной творческой работе в форме «Портфолио», 
а также презентации исследовательских и научных 
работ с обсуждением, оценкой и самооценкой, вы-
несением заключения. Впоследствии студенты при-
нимали участие в исторических конкурсах межву-
зовского и городского уровней, во всероссийских 
конференциях, становились победителями и лау-
реатами,выиграли областной грант за создание со-
циально-значимого проекта.

Всё это способствовало развитию устойчивой 
мотивации к общекультурному развитию у студен-
тов — будущих бакалавров технических направле-
ний (осознание значимости общекультурных ком-
петенций, осознание значимости дисциплины «Ис-
тория» в плане становления у них ОКК, желание 
достичь более высокого уровня знаний о своей про-
фессии, о влиянии инженерного труда на цивили-
зационное развитие, познакомиться с трудами вы-
дающихся учёных в области избранной профессии, 
потребность в самосовершенствовании и самораз-
витии).

Итак, рассмотрение истории с позиций разных 
идеологий и вовлечение студентов в активную мыс-
лительную, коммуникативную, аналитическую дея-
тельность средствами интерактивных технологий, 
включение информации об избранной профессии, 
проведение семинаров в библиотеках города, орга-
низация экскурсий на предприятия, встреч с вете-
ранами и успешными выпускниками ТПУ способ-
ствовали формированию мотивации к общекуль-
турному развитию и становлению таких важных 
для будущего инженера качеств, как умение много-
сторонне, с разных точек зрения проанализировать 
и охарактеризовать исторический процесс, способ-
ность эффективно работать в качестве члена коман-
ды, быть лидером в группе, умение брать на себя от-
ветственность, аргументированно и корректно ве-
сти дискуссии, решительно отстаивать свою точку 

зрения, выслушивать и анализировать позицию оп-
понента, представлять результаты аналитической 
работы в виде аргументированного выступления, 
что в целом способствовало становлению ОКК.

По завершении формирующего эксперимен-
та был проведён анализ динамики мотивации к об-
щекультурному развитию, самооценки мотивации 
к общекультурному развитию студентами, выявле-
на зависимость ОКК будущих инженеров от уровня 
их мотивации к общекультурному развитию.

Динамика роста мотивации к общекультур-
ному развитию студентов технических специаль-
ностей в НИ ТПУ и НФ ТПУ отслеживалась нами 
в течение всего периода их формирования: на лек-
циях, на практических занятиях, при проверке са-
мостоятельных и творческих заданий. Студенты 
проявляли желание разобраться в сложных исто-
рических процессах, активность и заинтересован-
ность в выполнении заданий, стремление глубже 
изучить исторические проблемы на основе методо-
логического плюрализма, задавали много вопросов.

Уровни сформированности мотивации к обще-
культурному развитию студентов до и после экспе-
римента отражены в таблице.

Как видно из таблицы, число студентов, имею-
щих высокий уровень мотивации к общекультур-
ному развитию, выросло почти на 10 %, число сту-
дентов, имеющих средний уровень — более чем 
на 14 %, тогда как число студентов с низким уров-
нем понизилось почти на 25 %.

Оценивая свою мотивацию к общекультурно-
му развитию, более половины студентов отметили, 
что любят слушать лекции (рассказы) о выдающих-
ся учёных избранной профессии, ждут с нетерпени-
ем диспутов по разрешению исторических вопро-
сов на основе разных методологических подходов, 
занимаются в библиотеках и читают книги и жур-
налы по профессии, иногда по истории, с удоволь-
ствием смотрят телевизионную передачу «Истори-
ческий процесс».

В целом проведенное исследование позволи-
ло выявить и реализовать на практике пути и сред-
ства формирования мотивации к общекультурно-
му развитию и направленности на эффективную 
самореализацию в профессии, что может служить 
рекомендациями для преподавателей общегумани-
тарных дисциплин в технических вузах по форми-
рованию ОКК.

Подготавливая профессио-
нала XXI века, преподаватели со-
временного технического вуза 
должны так организовывать об-
разовательный процесс, чтобы 
развивать и формировать студента 
как человека культуры, как лич-
ность социально ответственную, 
имеющую внутренние нравствен-

Уровни сформированности мотивации к общекультурному развитию 
студентов НФ ТПУ до и после эксперимента

Уровень сформированности мотива-
ции к общекультурному развитию

До эксперимента После эксперимента
Абс. % Абс. %

Высокий 24 19 37 29
Средний 43 34 61 48
Низкий 61 47 30 23
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ные императивы с учётом их высокой социальной 
значимости для безопасного развития государства 
и общества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ

В практике современной подготовки перевод-
чиков в сфере профессиональной коммуника-

ции (ППК)1 основное внимание уделяется имен-
но предметным знаниями, в то время как причины 
ошибок при решении учебных и профессиональ-
ных задач очень часто лежат в области недостаточ-
ной операционной или стратегической подготов-
ки, а также неумении планировать и организовы-
вать свою переводческую деятельность2. Аспекты 
профессиональной подготовки, связанные с ана-
лизом ситуации, планированием и организаци-
ей собственной деятельности, часто специально 
не выделяются в качестве самостоятельных учеб-
ных задач, в силу чего указанные знания и умения 
складываются стихийно [1, c. 64]. Таким образом, 

 1 Под подготовкой ППК понимается как обучение 
в рамках реализации программы дополнительного 
профессионального образования «ППК», так и в рам-
ках отдельных спецкурсов; во втором случае речь идет 
о моно- или полиаспектной подготовке специалистов 
к осуществлению переводческой деятельности в опре-
деленной профессиональной сфере. Важность данное 
положения определяется тем, что подготовка ППК воз-
можна даже в контексте неопределенности официаль-
ного статуса одноименной целевой программы допол-
нительного профессионального образования. 

 2 В нашем исследовании понятие «переводческая дея-
тельность» рассматривается в широком смысле — как 
межкультурное посредничество в профессиональной 
сфере, не ограничивающаяся вербально-информа-
ционной деятельностью, а подразумевающая, кроме 
прочего, аналитическую и синтетическую деятельность 
в рамках консультирования с области межкультурного 
взаимодействия.

фактически отсутствует организованное форми-
рование профессиональной стратегической ком-
петентности ППК, особенно в области межкуль-
турного взаимодействия, являющегося контекстом 
профессиональной деятельности данной категории 
специалистов.

Понятие «стратегия» включено в инструмен-
тарий лингвистики, социолингвистики и лингво-
дидактики относительно недавно и определяется 
по-разному в зависимости от целей и парадигмы 
исследования. Общепринятое и часто цитируемое 
в лингводидактике определение стратегии принад-
лежит С. Фаерху и Дж. Касперу, для которых «стра-
тегия — осознанный план решения проблемы, до-
стижения определенной коммуникативной цели 
общения» [2, с. 87].

Л. Бахман понимает стратегическую ком-
петентность как «ментальную способность реа-
лизовывать лингвистическую компетентность 
в определенном коммуникативном контексте» 
[6, с. 84]. Операционный инструментарий стра-
тегической компетентности составляют процес-
сы оценки, планирования и исполнения. Ори-
ентируясь на поставленную коммуникативную 
цель, участник коммуникации должен оценить 
свой уровень лингвистической компетентности, 
а также уровень собеседника; выстроить страте-
гическую линию коммуникации таким образом, 
чтобы получить желаемый результат и, наконец, 
реализовать коммуникативное намерение на пси-
хофизиологическом уровне. Особенностью пони-


