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Аннотация. Процессы конвергенции и возникновение сквозных технологий радикально транс-

формируют производственную технологическую платформу и влияют на научную картину мира,
что, в свою очередь, оказывает воздействие на формирование направленности будущих технических
специалистов. Это расширяет диапазон развития личности за рамки технической сферы. В свете
этих изменений возникает проблема определения личностных характеристик, которые влияют на
формирование направленности на определенный вид инженерной деятельности у будущих техниче-
ских специалистов. Цель исследования: эмпирически проверить значимые взаимосвязи личностных
характеристик с направленностью на вид инженерной деятельности у будущих специалистов техни-
ческого профиля. Выборку исследования составили 125 студентов 1–2-х курсов, обучающихся по
программам высшего образования технических профилей. Средний возраст обучающихся 18,8 года.
Применены методики: «Направленность на вид инженерной деятельности» (автор О.П. Годлиник)
для определения ведущего вида направленности на инженерную деятельность; «Методика исследо-
вания самоуправления» (авторы J. Kuhl, A. Fuhrman; адаптация О.В. Митиной, Е.И. Рассказовой) –
для исследования саморегуляции и самоконтроля личности; «Опросник субъективной локализации
контроля» (авторы С.Р. Пантилеев, В.В. Столин, J. Rotter) – для исследования интернальной направ-
ленности локуса контроля; «Опросник креативности Джонсона» – для оценки проявлений креатив-
ности, доступных внешнему наблюдению; «Карта интересов Голомштока» (автор А.Е. Голомшток,
модификация О.П. Мешковской и др.) – для определения сформированности интереса в области
электро- и радиотехники (техническому профилю профессии). Использован метод ранговой корре-
ляции Спирмена (rs). Исследование показало, что у студентов, обучающихся по программам техни-
ческого профиля, преобладает направленность на производственный вид инженерной деятельности;
личностные характеристики будущих специалистов технического профиля оказывают влияние на
формирование направленности на вид инженерной деятельности; для всех видов направленности
в инженерной деятельности (кроме научно-исследовательской) значимое влияние имеет саморегу-
ляция будущих специалистов. Формирование направленностей на виды инженерной деятельности у
студентов необходимо проводить с учетом педагогической поддержки проявлений саморегуляции
(самоопределения, самомотивации и саморелаксации) как в учебной, так и во внеучебной работе. 

Ключевые слова: направленность личности, вид инженерной деятельности, личностные харак-
теристики, технический профиль подготовки, будущий инженер 
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Введение 
В Российской Федерации значительное 

внимание уделяется проблеме подготовки вы-
сококвалифицированных инженерных кадров 
для ускорения перехода к технологическому 
суверенитету. Процессы конвергенции и воз-
никновение сквозных технологий не только 
существенно трансформируют технологиче-
скую платформу производства, но и вносят 
изменения в научное мировоззрение, что на-
прямую сказывается на формировании про-

фессиональных ориентиров будущих специа-
листов технического профиля, значительно 
расширяя возможности их личностного разви-
тия за пределами чисто технической области. 

Обзор литературы 
С философской перспективы [5] челове-

ческий капитал формируется через культуру, 
включая культуру науки и образования. Это 
особая среда, где развиваются способности, 
формируются ценности и идеалы, но именно 
человек приобретает знания и разрабатывает 
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Abstract. Convergence processes and the emergence of end-to-end technologies radically transform

the production technology platform and affect the scientific picture of the world, which, in its turn, impacts
the formation of the orientation of future technical specialists. This expands the sphere of personal deve-
lopment beyond the technical one. In the light of these changes, the problem of determining the personal
characteristics arises that affects the formation of a focus on a certain type of engineering activity of future
technical specialists. The research aims to empirically verify the significant interrelationships of personal
characteristics with the focus on the type of engineering activity of future technical specialists. The sample
of the study comprised 125 students of 1–2 courses enrolled in higher education programs of technical pro-
files. The average age of students is 18.8 years. The following methods were applied: “Orientation to the
type of engineering activity” (author O.P. Godlinik) to determine the leading type of orientation to engi-
neering activity; “Methodology for self-government research” (authors J. Kuhl, A. Fuhrman; adaptation
O.V. Mitina, E.I. Rasskazova) – to study the self-regulation and self-control of personality; “Questionnaire
of subjective localization of control” (authors S.R. Pantileev, V.V. Stolin, J. Rotter) – to study the internal
orientation of the locus of control; “Johnson's Creativity Questionnaire” – to assess the manifestations of
creativity accessible to external observation; “Golomstock's map of interests” (author A.E. Golomshtok,
modification O.P. Meshkovskaya, etc.) – to determine the formation of interest in the field of electrical and
radio engineering (technical profile of the profession). Spearman's rank correlation (rs) method was used.
The research showed that among students of technical profile programs, the predominant focus was on pro-
duction types of engineering activity; the personal characteristics of future technical specialists influence
the formation of focus on engineering activity; for all types of engineering focus (except for research), self-
regulation of future specialists significantly affects their orientation. The formation of focuses on types of
engineering activity in students should be carried out with consideration for pedagogical support of self-
regulation manifestations (self-determination, self-motivation, and self-relaxation) both in academic and
extracurricular activities. 
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технологии. В связи с этим актуальной стано-
вится проблема выявления личностных харак-
теристик, влияющих на формирование на-
правленности на вид инженерной деятельно-
сти у будущих специалистов технического 
профиля. 

Изучение ключевых трудов и современ-
ных исследований [7, 10, 15, 18] позволяет 
сделать вывод, что в узком смысле направ-
ленность рассматривается как качество лич-
ности и основной компонент ее деятельност-
ной активности, что, в свою очередь, опреде-
ляет индивидуальные особенности проявления 
активности личности. В более широком по-
нимании направленность представляется как 
система эмоциональных ценностей, форми-
рующая структуру личностных мотивов, где 
направленность определяет позицию субъекта 
в рамках личности. 

Проблема формирования направленности 
личности исследуется авторами в аспекте са-
моопределения. Многие исследователи [7, 13, 
14] полагают, что выбор профессии тесно свя-
зан с формированием личности. Они подчер-
кивают, что умение находить личный смысл в 
своей профессиональной деятельности, само-
стоятельно разрабатывать и строить карьеру, 
а также принимать ответственность за выбор 
профессии, специальности и места работы 
является основным критерием успешного про-
фессионального роста. Кроме того, при выбо-
ре профессии для старшеклассников важными 
факторами являются их ценностные ориента-
ции, интересы и мотивы деятельности, кото-
рые в целом определяют направление их лич-
ностного развития. То есть именно направ-
ленность личности помогает индивиду занять 
конкретную позицию, контролировать свое 
поведение, формировать методы самореали-
зации, разрабатывать планы и находить ре-
сурсы для их осуществления. 

В связи с этим интерес представляют ре-
зультаты исследования Е.В. Мартынюк [12],  
в котором четко определено, что в период вы-
бора профессии для учащихся старших клас-
сов становятся значимыми их личные каче-
ства, такие как локус контроля, ценностные 
ориентиры и мотивы деятельности, которые 
включают материальные, духовные и соци-
альные аспекты. Это соотносится с результа-
тами нашего исследования. Существенным 
для нас в этом случае является выбор единой 
исследовательской основы, ключевых мето-
дологических позиций.   

Изучению социальной направленности 
личности преподавателя вуза посвящено ис-
следование А.Г. Ахтян и А.М. Егорычева [2]. 
Чтобы понять сущность социальной направ-
ленности личности преподавателя, авторы 
предлагают использовать следующие подходы: 
системный, комплексный, культурологиче-
ский и синергетический. Применение комп-
лексного подхода в теоретическом исследова-
нии дало основание авторам утверждать, что 
высшие формы направленности личности вы-
ражаются в жизненных смыслах, идеалах и 
личностных ценностях. Мы поддерживаем эту 
точку зрения, утверждая, что управление дея-
тельностью и поведением в рамках направ-
ленности личности осуществляется не напря-
мую через эти смыслы, идеалы и ценности,  
а косвенно – через сложившиеся ценностные 
ориентации. Идея об организации педагогиче-
ской поддержки проявлений саморегуляции 
(самоопределения, самомотивации и саморе-
лаксации) как в учебной, так и во внеучебной 
работе была основана на позициях средового 
подхода. Безусловно, влияние социальной 
среды на человека зависит от нескольких фак-
торов. Во-первых, это структура социальной 
среды, ее связи и отношения. Во-вторых, на-
личие лидера, который определяет цели и со-
держание деятельности. В-третьих, присутст-
вие значимых личностей, которые передают 
знания, смыслы и ценности. И наконец, важна 
идеология, которая формируется в данной 
среде и распространяется среди ее членов, 
поскольку все социальные среды создаются 
людьми для выражения определенных идей  
и достижения конкретных целей [2]. 

О.И. Васильева [4] также рассматривает 
влияние, которое оказали цифровые инстру-
менты на процессы коллективной работы и 
обмена знаниями в проектах. Она анализиру-
ет, как интерактивные среды способствуют 
более открытому и многогранному взаимо-
действию между участниками проектной дея-
тельности, что, в свою очередь, влияет на по-
вышение качества и скорости принятия реше-
ний. Одной из значимых тем, поднятых 
автором, является необходимость формирова-
ния навыков работы с новыми технологиями у 
специалистов в инженерной области. Это 
включает не только технические навыки, но и 
умение адаптироваться к изменениям, связан-
ным с динамичным развитием цифровых плат-
форм. В этом контексте тема обучения и по-
стоянного повышения квалификации стано-
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вится особенно актуальной. Также стоит от-
метить, что О.И. Васильева [4] акцентирует 
внимание на важности создания коллабора-
тивной культуры, в которой взаимодействие 
между разными участниками проекта основа-
но на доверии и взаимопомощи. Это достига-
ется благодаря внедрению интерактивных ме-
тодов работы, которые способствуют созда-
нию открытой среды для обмена идеями и 
решениями.  

Отдельно отметим значимость интерак-
тивных коммуникаций для минимизации не-
гативных последствий внедрения технологий, 
проблемы, связанные с экспертной оценкой и 
её искажением в процессе проектирования,  
а также важную роль интерактивных комму-
никаций в социальной оценке технологий и 
их эпистемологическом аспекте в современ-
ной проектной деятельности. 

Таким образом, успешная реализация про-
ектов в условиях современной цифровой сре-
ды требует не только технической грамотно-
сти, но и формирования новой парадигмы 
взаимодействия, где акцент делается на кон-
структивное сотрудничество, критическое 
мышление и инновационный подход к реше-
нию задач. Этот подход не только помогает 
минимизировать риски, связанные с внедре-
нием технологий, но и открывает новые гори-
зонты для творчества и развития в проектной 
деятельности.  

Аспектам формирования инженерного 
мышления посвящена работа Л.М. Андрюхи-
ной, Б.Н. Гузанова и С.В. Анахова [1]. В их 
исследовании были рассмотрены основные 
методологические подходы к пониманию ин-
женерного мышления: практико-ориентиро-
ванный, феноменологический, концептуаль-
ный и контекстный. Согласимся с авторами 
исследования в том, что практико-ориентиро-
ванный подход не только позволяет выявить 
профессиональные дефициты, возникающие в 
нынешних производственных условиях, но и 
предсказывает изменения в инженерном мыш-
лении и компетенциях будущего инженера. 
Это, по сути, представляет собой предсказа-
ние возможных дефицитов, которые могут 
появиться в будущем, если своевременно не 
будут приняты необходимые меры для изме-
нения подходов в образовательной системе. 

Значительным итогом нашего исследова-
ния стало создание системной модели инже-
нерного мышления, разработанной авторами, 
которая состоит из трех уровней: технологи-

ческого (мыследеятельность, технологии 
мышления), регулятивно-целевого (научная 
картина мира, парадигмы, стиль мышления и 
прочие) и ценностно-смыслового (ценностные 
установки, позиции, идеалы, нормы, страте-
гические приоритеты, смысловые паттерны). 
В этом контексте важно учитывать мнение 
О.И. Васильевой [4], которая выдвигает пять 
основных принципов для создания интерак-
тивных сред, способствующих проектной дея-
тельности при подготовке инженеров: прин-
цип междисциплинарности, сетевой подход к 
взаимодействиям, принцип диалога, концеп-
цию персонализации и принцип моральной 
ответственности. 

Все это в дальнейшем можно учитывать 
для разработки психолого-педагогического 
инструментария формирования направленно-
сти на производственный вид инженерной 
деятельности. 

Развивая идеи психолого-педагогического 
инструментария, обратимся к работе Н.С. Бу-
словой и Е.В. Клименко [3]. Авторами пред-
ложен опыт внедрения инженерно-техниче-
ского образования школьников через интегра-
цию системы «школа – вуз – предприятие». 
Основой экспериментальных программ явля-
ется получение междисциплинарных знаний в 
области естественных наук и техники, а также 
их практическое применение путем участия 
учащихся в научно-технических проектах.  

В связи с этим дальнейшее развитие при-
обретает инженерная педагогика как важная 
подсистема в неразрывном триаде «образова-
ние – наука – производство», а с научной точки 
зрения – это педагогическая теория, которая 
обосновывает развитие системы подготовки 
инженеров и преподавателей технических 
вузов [6]. Сравнение отечественного и зару-
бежного опыта показывает, что, несмотря на 
существующие проблемы в содержании и 
процессах подготовки, обучение будущих 
инженеров-педагогов в России представляет 
собой интегрированную комплексную тео-
рию, которая включает и гарантирует функ-
ционирование педагогического процесса. Ме-
тодология инженерной педагогики [16] и ме-
тодика ее исследований [1, 8, 17] формируют 
стратегический подход научной деятельности, 
определяющий развитие этой области науки,  
а также системность, последовательность и 
целесообразность выполнения теоретических 
и экспериментальных исследований с учетом 
взаимосвязи различных методов и приемов. 
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В русле идей формирования направлен-
ности личности Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк 
предлагают такую инновационную образова-
тельную парадигму как персонализированное 
образование, которое ориентировано «на са-
мостоятельное проектирование обучающими-
ся содержания и технологий своей учебно-
познавательной деятельности, индивидуаль-
ной траектории учения и критериальной оцен-
ки своих достижений» [7, с. 19]. В контексте 
идей формирования направленности личности 
Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк предлагают уни-
кальную образовательную парадигму – пер-
сонализированное образование. Это подход, 
акцентирующий внимание на необходимости 
самостоятельного проектирования обучаю-
щимися содержания и технологий их учебно-
познавательной деятельности, а также индиви-
дуальной траектории учения и критериальной 
оценки собственных достижений. Это являет 
собой не просто метод, а целую философию 
обучения, где студент становится активным 
участником образовательного процесса. 

Исследователи делают шаг вперед, пред-
лагая разработать персонализированную об-
разовательную платформу, состыковываю-
щую проектный и модульный контент. Эта 
платформа включает в себя четыре ключевых 
блока. 

Базовый блок – он сосредоточен на инте-
грации социогуманитарного и общепрофес-
сионального обучения, что позволяет развить 
у студентов готовность и способность к вы-
полнению конкретных профессиональных 
задач. Здесь важно не только усвоение зна-
ний, но и формирование критического мыш-
ления и умения применять полученные навы-
ки на практике. 

Профильно-ориентированный блок – 
данный блок акцентирует внимание на разви-
тии гибких компетенций, а также технологи-
ческих и проектных навыков в рамках кон-
кретной профессии. Он призван не только 
обучить необходимым знаниям, но и подгото-
вить студентов к быстрому изменению усло-
вий труда и профессиональных требований. 

Индивидуально-ориентированный блок – 
его основная цель заключается в создании 
персонализированного маршрута профессио-
нального роста и прогнозировании карьерных 
возможностей. Это предоставляет возмож-
ность каждому студенту учитывать свои ин-
тересы и способности, формируя путь, кото-
рый будет наиболее гармоничен для него. 

Дуально-ориентированный блок – этот 
блок направлен на соединение образователь-
ного контента с практическими аспектами дея-
тельности в производственной сфере. Его за-
дача – наладить связь между теорией и прак-
тикой, тем самым позволяя студентам ощутить 
реальную ценность получаемых знаний и 
умений. 

Таким образом, предлагаемый подход  
к образованию направлен на создание усло-
вий, способствующих глубокому вовлечению 
студентов в образовательный процесс, а также 
на развитие их профессиональных качеств в 
соответствии с требованиями современного 
рынка труда.  

Персонализация направлена на построе-
ние собственной профессиональной траекто-
рии на основе профессиональной направлен-
ности личности [9, 11, 15]. Для построения и 
разработки персонального профиля необхо-
димо определять значимые взаимосвязи лич-
ностных характеристик с направленностью на 
вид деятельности.  

Цель исследования: эмпирически прове-
рить значимые взаимосвязи личностных ха-
рактеристик с направленностью на вид инже-
нерной деятельности у будущих специалистов 
технического профиля. 

Материалы и методы  
Выборку исследования составили студен-

ты 1–2-х курсов, обучающиеся по программам 
высшего образования технических профилей, 
в количестве 125 человек. Средний возраст 
обучающихся 18,8 года. Применены следую-
щие методики: «Направленность на вид инже-
нерной деятельности» (автор О.П. Годлиник) 
для определения ведущего типа направленно-
сти на инженерную деятельность – научно-
исследовательский, проектно-конструктор-
ский, производственный или организатор-
ский; «Методика исследования самоуправле-
ния» (авторы J. Kuhl, A. Fuhrman; адаптация 
О.В. Митиной, Е.И. Рассказовой) – для иссле-
дования саморегуляции и самоконтроля лич-
ности; «Опросник субъективной локализации 
контроля» (авторы С.Р. Пантилеев, В.В. Сто-
лин, J. Rotter) – для исследования интерналь-
ной направленности локуса контроля; «Оп-
росник креативности Джонсона» – для оценки 
проявлений креативности, доступных внеш-
нему наблюдению; «Карта интересов Голом-
штока» (автор А.Е. Голомшток, модификация 
О.П. Мешковская и др.) – для определения 
сформированности интереса в области элек-
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тро- и радиотехники (техническому профилю 
профессии). 

С целью измерения силы и направления 
корреляционной связи между направленно-
стями на виды инженерной деятельности и 
личностными показателями испытуемых ис-
пользован метод ранговой корреляции Спир-
мена (rs). 

Результаты и обсуждение 
Результаты исследования направленности 

студентов на различные типы инженерной 
деятельности («Направленность на вид инже-
нерной деятельности», автор О.П. Годлиник) 
показывают, что среди участников экспери-
мента преобладает интерес к производствен-
ной сфере. В частности, 76 % студентов про-
являют ярко выраженную направленность на 
производственный вид инженерной деятель-
ности. У 12 % отмечается предпочтение про-
ектно-конструкторского направления, 10,4 % 
ориентированы на организацию, а лишь 1,6 % 
заинтересованы в научно-исследовательской 
деятельности. 

Средние показатели по направленности 
также подтверждают эту тенденцию: 8,4 балла 
за производственный вид, 6,2 – за проектно-
конструкторский, 4,2 – за научно-исследо-
вательский и 3,6 – за организаторский тип 
деятельности. Эти данные указывают на то, 
что у студентов, обучающихся по техниче-
ским программам, производственная направ-
ленность является основной и наиболее при-
влекательной. 

Студенты, стремящиеся к производствен-
ной деятельности, заинтересованы в процессе 
создания изделий, их соответствии опреде-
лённым стандартам и эксплуатационным ха-
рактеристикам. При этом направленность на 
проектно-конструкторскую деятельность, ко-
торая предполагает модификацию и усовер-
шенствование существующих изделий, нахо-
дится на этапе формирования. Несмотря на 
то, что интерес к проектированию менее вы-
ражен, имеются студенты, для которых это 
направление является приоритетным, что 
свидетельствует о росте понимания важности 
проектно-конструкторской деятельности в со-
временном инженерном мире. 

Этот вид направленности также зависит 
от конструкторских знаний студентов, кото-
рые приобретаются в процессе обучения, по-
этому для высшей школы очевидна задача 
формирования не только знаний у будущих 
специалистов, но и укрепление интереса к 

этому виду инженерной деятельности. На-
правленность на организаторский вид инже-
нерной деятельности характерен для каждого 
десятого студента и связан прежде всего с же-
ланием проявлять лидерские качества и со-
хранять авторитетность в профессиональной 
среде. Направленность на научно-исследо-
вательский вид слабо выражена в выборке; 
очевидно, это связано с начальными этапами 
обучения будущих специалистов. Для высшей 
школы усиление научно-исследовательского и 
проектно-конструкторского видов направлен-
ности в инженерной деятельности у будущих 
специалистов является одним из самых акту-
альных образовательных задач. 

Результаты исследования показателей са-
морегуляции и самоконтроля личности («Ме-
тодика исследования самоуправления», авто-
ры J. Kuhl, A. Fuhrman; адаптация О.В. Мити-
ной, Е.И. Рассказовой) распределились сле-
дующим образом: по саморегуляции низкие 
значения (менее 24 баллов) зафиксированы у 
10,4 % обучающихся, средние значения –  
у 58,4 %, выше среднего и высокие значения – 
у 31,2 %; по самоконтролю низкие значения 
(менее 16 баллов) зафиксированы у 6,4 % 
обучающихся, ниже среднего и средние зна-
чения – у 56 %, выше среднего и высокие зна-
чения – у 37,6 %. Средний балл показателя 
саморегуляции по выборке составил 28,9 бал-
ла, что соответствует средним показателям 
согласно ключу диагностической методики. 
Средний балл показателя самоконтроля по 
выборке составил 22,7 балла, что соответст-
вует показателям ниже среднего в соответст-
вии с ключом диагностической методики. По-
казатели саморегуляции говорят о том, что 
студенты в своей деятельности исходят из 
целей собственного Я, внимательно относятся 
к своим потребностям и желаниям, стремятся 
сохранить положительный настрой в деятель-
ности даже рутинного характера и поддержи-
вают необходимый для решения задач уровень 
собственной активности. Показатели самокон-
троля показывают, что студенты испытывают 
некоторые трудности в самоконтролирующих 
действиях, скорее всего, они готовы в боль-
шей мере не нарушать установленных извне 
правил, чем осуществлять планомерную по-
становку целей и поэтапное продвижение к 
ней с предвосхищением затруднений. В ин-
женерной деятельности саморегуляция и са-
моконтроль выступают необходимыми лич-
ностными характеристиками, позволяющими 
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специалистам рационально, взвешенно и с 
меньшими аффектами включаться в решение 
задач с повышением степени трудности. 

Результаты исследования показателей ин-
тернальной направленности локуса контроля 
(«Опросник субъективной локализации конт-
роля», авторы С.Р. Пантилеев, В.В. Столин,  
J. Rotter) показали, что в выборке у 56 % сту-
дентов преобладает интернальный локус конт-
роля или он выражен в равной степени с экс-
тернальным локусом контроля. Средний балл 
выраженности интернальной направленности 
локуса контроля составил 5,2 балла. Интер-
нальность связана с убеждениями в том, что 
успехи и неудачи неслучайны, они напрямую 
связаны с проявлением собственной компе-
тентности, целеустремленности, высоким 
уровнем собственной активности. Интерналы, 
в отличие от экстерналов, более глубоко про-
рабатывают план достижения целей, имеют 
потребность в достижении успеха, показывают 
более высокие когнитивные способности. Ин-
тернальная направленность локуса контроля 
для инженерной деятельности является необ-
ходимой составляющей личностных характе-
ристик специалиста, так как указывает на 
возможности опоры на внутренние ресурсы 
личности, ее способности и активность. 

Результаты исследования проявлений 
креативности, доступных внешнему наблюде-
нию («Опросник креативности Джонсона»), 
показали, что низкие значения не присущи 
выборке, для большей части выборки (76 %) 
характерен средний (нормальный) уровень 
выраженности креативности (более 20 бал-
лов), у 24 % студентов отмечается выше сред-
него и высокий уровни креативности. Сред-
ний балл креативности в выборке составил  
27 баллов, что соответствует среднему, нор-

мальному проявлению. Для будущих специа-
листов характерен средний уровень способно-
сти порождать новые идеи, отклоняться от 
традиционных схем мышления, проявлять 
творчество. 

Результаты исследования интересов к 
профилю профессии («Карта интересов Го-
ломштока», автор А.Е. Голомшток, модифика-
ция О.П. Мешковская и др.) показали, что на 
высоких значениях интерес в области электро- 
и радиотехники проявился у 75,2 %. 

Полученные в результате диагностики 
данные были подвергнуты математико-ста-
тистическому анализу. Коэффициент корре-
ляции Спирмена (rs) позволил обнаружить 
значимые сильные взаимосвязи между на-
правленностями на виды инженерной дея-
тельности и личностными характеристиками 
будущих специалистов технического профиля 
(см. таблицу). 

Направленность на научно-исследова-
тельский вид инженерной деятельности зна-
чимо коррелирует с интересом к профилю 
профессии и не взаимосвязан с проявлениями 
саморегуляции, самоконтроля, интернально-
стью и креативностью. Можно сказать, что 
чем больше интерес будущих специалистов 
технического профиля к своей профессии, тем 
ярче проявляется их направленность на научно-
исследовательскую деятельность в инжене-
рии. Направленность на проектно-конструк-
торскую инженерную деятельность сущест-
венно коррелирует с такими качествами, как 
саморегуляция, самоконтроль, интерналь-
ность и креативность будущих специалистов, 
но не связана с уровнем интереса к профилю 
профессии.  

В связи с этим можно утверждать, что 
проектно-конструкторская деятельность при-

Корреляционные связи между личностными показателями и направленностью  
на вид инженерной деятельности у обучающихся (коэффициент корреляции Спирмена rs) 

Направленность  
на вид инженерной 

деятельности 

Личностные качества 

Саморегуляция Самоконтроль Интернальность Креативность 
Интерес 

к профилю 
профессии 

Научно-
исследовательский 

rs = 0,147 rs = –0,037 rs = –0,073 rs = 0,086 
rs = 0,197 
(p ≤ 0,05) 

Проектно-
конструкторский 

rs = 0,246 
(p ≤ 0,01) 

rs = 0,494 
(p ≤ 0,01) 

rs = 0,621 
(p ≤ 0,01) 

rs = 0,206 
(p ≤ 0,05) 

rs = 0,162 

Производственный вид 
rs = –0,203 
(p ≤ 0,05) 

rs = 0,027 
rs = –0,575 
(p ≤ 0,01) 

rs = 0,099 rs = 0,146 

Организаторский вид 
rs = 0,231 
(p ≤ 0,01) 

rs = 0,142 
rs = 0,192 
(p ≤ 0,05) 

rs = 0,17 
(p ≤ 0,05) 

rs = 0,225 
(p ≤ 0,05) 
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влекает студентов не столько за возможность 
углубиться в техническую сферу своей буду-
щей профессии, сколько за возможность про-
явить свою индивидуальность, творчество, 
самостоятельность. 

Направленность на производственный 
вид инженерной деятельности значимо корре-
лирует с саморегуляцией и интернальностью 
(обратная корреляция). Это свидетельствует о 
том, что повышение проявления данного вида 
направленности ведет к снижению личност-
ных характеристик самоконтроля и внутрен-
него локуса контроля. Можно утверждать, что 
для студентов понимание производственного 
вида инженерной деятельности связано с кол-
лективным трудом, разделением полномочий 
и ответственности, наличием внешних конт-
ролирующих функций.  

Направленность на организаторский вид 
инженерной деятельности значимо коррели-
рует с проявлениями саморегуляции, интер-
нальностью, креативностью и интересом к 
профилю профессии. Нет значимой корреля-
ции с показателями самоконтроля. В целом 
студенты на данном этапе профессионального 
развития, ориентируясь на организаторскую 
инженерную деятельность, не считают необ-
ходимым обращать внимание на собственные 
контролирующие механизмы, видеть возмож-
ные затруднения и планировать их преодо-
ление или профилактику. Организаторство в 
инженерном деле будущие специалисты свя-
зывают с высоким проявлением саморегуля-
ции, интереса к профилю профессии, интер-
нальностью и креативностью. 

В результате корреляционного анализа 
было выявлено, что наименьшее количество 
взаимосвязей с личностными характеристи-
ками наблюдается в контексте направленно-
сти на научно-исследовательскую деятель-
ность. Это открытие подчеркивает необходи-
мость более глубокого изучения и поиска тех 
личностных качеств, которые способны суще-
ственно повлиять на рост интереса студентов 
к научной деятельности в инженерной сфере. 
Возможно, требуются новые подходы к обра-
зовательным программам, которые смогут 

стимулировать увлечение наукой и исследова-
тельской работой, а также вдохновлять буду-
щих инженеров на активное участие в научных 
проектах. 

Кроме того, стоит обратить внимание на 
возможность формирования у студентов та-
ких качеств, как критическое мышление, 
креативность и устойчивое стремление к по-
знанию. Придание большего значения иссле-
довательским методам и практическим навы-
кам в учебном процессе может значительно 
повысить уровень вовлеченности студентов в 
научную деятельность, открывая новые гори-
зонты для их карьерного роста и профессио-
нального развития. 

Для всех видов направленности в инже-
нерной деятельности (кроме научно-исследо-
вательской) значимое влияние имеет саморе-
гуляция будущих специалистов. Это означает, 
что формирование направленностей на виды 
инженерной деятельности надо проводить с 
учетом педагогического обеспечения самооп-
ределения, самомотивации и саморелаксации 
студентов как в учебной, так и во внеучебной 
работе. 

Заключение  
Проведенное исследование привело к сле-

дующим выводам: 
1) у обучающихся по программам техни-

ческого профиля, преобладает направлен-
ность на производственный вид инженерной 
деятельности; 

2) личностные характеристики будущих 
специалистов технического профиля оказы-
вают влияние на формирование направленно-
сти на вид инженерной деятельности; 

3) для всех видов направленности в ин-
женерной деятельности (кроме научно-
исследовательской) значимое влияние имеет 
саморегуляция будущих специалистов; 

4) формирование направленностей на ви-
ды инженерной деятельности у студентов не-
обходимо проводить с учетом педагогической 
поддержки проявлений саморегуляции (само-
определения, самомотивации и саморелакса-
ции) как в учебной, так и во внеучебной ра-
боте. 
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