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Заключение 
Подобранный нами комплект методик психодиагностики мотивации вы-

бора сельскохозяйственной профессии соответствует традиционной модели 
аграрного труда. Анализ данных, которые получены с помощью всех 
названных процедур, позволяет: уточнить структуру гипотетического моти-
вационного конструкта; выявить общие характеристики групп осознавае-
мых и неосознаваемых мотивационных факторов выбора с.-х. профессии; 
определить специфические особенности потребностно-мотивационной сферы 
студентов с.-х. ВУЗов; определить факторы формирования данных осо-
бенностей и специфику их влияния на мотивационную сферу. 
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Введение 
Современное общество предъявляет определенные требования к спе-

циалистам-выпускникам высших учебных заведений. Наиболее значи-
тельными требованиями являются самостоятельность мышления, инициа-
тивность в усвоении новых знаний и технологий, творческий подход к 
решению возникающих задач и проблемных ситуаций, непрерывное само-
образование. В свете реформирования высшей школы и перехода к осу-
ществлению компетентностного подхода студент выступает как подлин-
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ный субъект учебной деятельности и собственного профессионального 
становления, то есть сознательно действующее лицо, характеризующееся 
самостоятельностью выбора цели, средств и способов ее достижения, от-
ветственностью за выполненные действия, обусловленной осмысленно-
стью своей деятельности. 

В психолого-педагогической литературе, которая посвящена пробле-
мам обучения в вузе, его результативности, нередко упоминается о сни-
жающейся студенческой активности. Нередко отмечается пассивность 
студентов на лекционных и семинарских занятиях, отсутствие инициатив-
ности в изучении дисциплин, нежелание проявлять самостоятельность в 
освоении содержания обучения, как в рамках учебной программы, так и 
сверх нее, снижение мотивации к обучению. Указанные особенности свя-
зываются с неполной освоенностью учебной деятельности в целом и от-
дельных ее компонентов, с недостаточностью развития самостоятельности 
в постановке учебных задач, ответственности за учебные действия и по-
ступки, что свидетельствует о недостаточной сформированности субъект-
ности студентов в учебной деятельности [4], [5]. 

По нашему мнению, формирование субъектности в учебной деятельно-
сти может детерминировать становление субъектности жизнедеятельности 
в целом. 

Основная часть 
Субъектность студента – это системное качество обучающегося в вузе, 

который овладевает новыми видами и формами деятельности и социаль-
ных отношений, обладает комплексом индивидуальных личностных ха-
рактеристик, отражающих результативность осуществляемой деятельно-
сти, развивающихся в ней, а также детерминирующих способность к осо-
знанному самостоятельному, ответственному, инициативному преобразо-
ванию исходных способностей и свойств в социально значимые и профес-
сионально важные качества. Субъектность определяет уровень успешно-
сти в реализуемых им видах деятельности, который является отражением 
его возможности по достижению целей и решению задач. Личность в ка-
честве субъекта деятельности обнаруживает личностную способность к 
организации деятельности и саморегуляции. Субъектность характеризует-
ся осознанностью и свободой выбора той или иной стратегии поведения и 
ответственностью за него. Во внутриличностном плане для студента 
ощущение субъектности заключается в осознании уникальности, значимо-
сти собственной роли в достижении успеха. 

Субъектность студентов в учебной деятельности – интегративная ха-
рактеристика личности, которая заключается в инициативном, самостоя-
тельном подходе студента к учебным задачам и ответственности за вы-
полненные учебные действия и поступки. 
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Выделены существенные характеристики субъектности в учебной дея-
тельности: 

• потенциальная учебная активность, которая характеризует прояв-
ления активности, детерминированной самим субъектом учебной деятель-
ности, выражает индивидуальное соотношение учебной мотивации и обу-
чаемости, т.е. легкости и скорости усвоения социокультурного опыта, а 
также самооценки скорости и качества выполнения учебных действий в 
ситуации подготовки к экзаменам либо работы на занятиях. Данная харак-
теристика определяет скрытую, непосредственно не наблюдаемую потен-
циальную готовность к определению и реализации учебных задач [3, с.99]; 

• ответственность, которая выражается в интернальной локализа-
ции контроля, характеризующей умение личности брать на себя ответ-
ственность за происходящие с ней события в различных сферах жизнедея-
тельности. В учебной деятельности интернальный локус контроля выра-
жается в способности брать на себя ответственность за поставленные для 
себя учебные цели и выполненные учебные действия и поступки [1, с. 45]; 

• автономность – характеристика личности, позволяющая ей при 
выполнении деятельности опираться на собственные знания, суждения, 
личные качества, проявлять самостоятельность в решении жизненных за-
дач. В учебной деятельности автономность проявляется в способности 
самостоятельно ставить учебные цели, определять и реализовывать учеб-
ные задачи; 

• общий уровень саморегуляции или степень осознанной саморегу-
ляции – интегральная характеристика индивидуальной саморегуляции, 
которая отражает актуальные возможности человека осознанно иницииро-
вать и управлять произвольной активностью [6, 7]. 

Объективным показателем успешности обучения студентов в вузе яв-
ляется академическая успеваемость, которая определяется как степень 
совпадения реальных и запланированных результатов учебной деятельно-
сти. По мнению Бойко Е.А. успеваемость – это «соответствие подготовки 
учащихся требованиям содержания образования, фиксируемое по истече-
нии какого-либо значительного отрезка обучения – цепочки занятий, по-
священных изучению одной темы, или раздела курса, учебной четверти, 
семестра, года» [2, с.34]. И.П. Ильин приводит два критерия успешности 
учебной деятельности – быстроту и точность выполнения заданий. Оба 
эти критерия находят свое отражение в академической успеваемости [2, с. 
33]. Академическая успеваемость находит отражение в балльной оценке. 
Академическая успеваемость студентов определяется средним баллом 
оценок, полученных во время сдачи экзаменационной сессии. С целью 
избегания влияния случайных факторов (трудность предмета, стрессовая 
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ситуация во время экзамена и т.д.) и для более эффективной оценки ака-
демической успеваемости респондентов нами были определены средние 
баллы студентов за две сессии. 

Целью исследования являлось изучение характеристик субъектности 
студентов в учебной деятельности и установление их взаимосвязи с ака-
демической успеваемостью. 

В эмпирическом исследовании, которое проводилось в 2011-2012 гг., 
приняли участие 266 студентов, в том числе 173 девушки и 93 юноши, 2 
курса дневной формы обучения ГрГУ имени Янки Купалы и ГрГМУ. Сбор 
эмпирических данных осуществлялся с помощью: 1) вопросника учебной 
активности EAQst, предложенного Волочковым А.А. [3], 2) методики диа-
гностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера, модифицирован-
ной для студентов [1], 3) опросника «Автономности-зависимости» для 
юношеского возраста и взрослых, разработанного Г.С. Прыгиным, 4) 
опросника «Стиль саморегуляции поведения» ССПМ, разработанного 
Моросановой В.И. [7]. 

Гипотезой нашего исследования выступало предположение о наличии 
статистически значимой взаимосвязи между выделенными критериями 
субъектности в учебной деятельности и академической успеваемостью 
студентов. 

Респондентам предлагалось ответить на вопросы методик, по результа-
там обработки которых с помощью математической обработки, нами был 
осуществлен корреляционный анализ данных с помощью коэффициента 
корреляции Спирмена. Обнаружена положительная корреляция между 
академической успеваемостью студентов и потенциальной учебной актив-
ностью (r=0,26, р=0,000013), автономностью-зависимостью (r=0,22, 
р=0,000359), общим уровнем саморегуляции (r=0,14, р=0,027072). Взаимо-
связи между академической успеваемостью и интернальным локусом кон-
троля не выявлено (r=-0,001854, р=0,975994). Следовательно, чем выше 
уровень академической успеваемости студентов, тем выше у них показа-
тели потенциальной учебной активности, автономности, общего уровня 
саморегуляции. 

Далее с целью выявления взаимосвязи между показателями интерналь-
ного локуса контроля с другими характеристиками субъектности студен-
тов в учебной деятельности нами был осуществлен корреляционный ана-
лиз с использованием коэффициента корреляции Спирмена. Обнаружена 
положительная корреляция между показателями интернального локуса 
контроля и потенциальной учебной активностью (r=0,22, р=0,000338), ав-
тономностью-зависимостью (r=0,16, р=0,010861), общим уровнем саморе-
гуляции (r=0,26, р=0,000021). Следовательно, чем больше выражен интер-
нальный локус контроля у студентов, тем выше показатели потенциальной 
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учебной активности, автономности-зависимости, общего уровня саморе-
гуляции. Следовательно, мы можем говорить о том, что ответственность 
студентов, характеризующаяся интернальной локализацией контроля, кос-
венно влияет и на академическую успеваемость. 

Заключение 
Субъектность студентов в учебной деятельности выступает как разно-

видность целостной субъектности конкретной деятельности, которая явля-
ется результатом синтеза различных видов и проявлений субъектности, 
наиболее существенных именно в сфере учебной деятельности. Суще-
ственными характеристиками субъектности в учебной деятельности вы-
ступают: 1) ответственность за учебные действия и поступки, которая вы-
ражается интернальной локализацией контроля, 2) потенциальная учебная 
активность, то есть готовность к постановке и выполнению учебных за-
дач; 3) автономность, личностная характеристика, которая позволяет про-
являть самостоятельность в постановке и решении различных задач, в том 
числе и учебных; 4) общий уровень саморегуляции - интегральная харак-
теристика индивидуальной саморегуляции, которая отражает актуальные 
возможности человека осознанно инициировать и управлять произвольной 
активностью. 

Существует взаимосвязь между существенными характеристиками 
субъектности и академической успеваемостью. 

Полученные нами результаты исследования позволяют предположить, 
что стимулирование существенных характеристик субъектности студентов 
в учебной деятельности может привести к повышению результативности 
обучения в вузе, студенческой активности по освоению профессии. 
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Введение 
Повышение качества подготовки специалистов высшей квалификации 

для АПК невозможно без применения современных методик и техноло-
гий, способствующих повышению мотивации и активизации учебной дея-
тельности студентов. В БГАТУ в учебный процесс внедрена модульно-
рейтинговая система обучения, которая предоставляет широкие возмож-
ности для текущего контроля знаний студентов. 

На кафедре основ агрономии БГАТУ для изучения дисциплины «Тех-
нологии и техническое обеспечение производства продукции растение-
водства» разработан и внедрен в учебный процесс компьютерный ком-
плект тестовых заданий. Использование этой научно-технической разра-
ботки в рамках ограниченного аудиторного времени позволяет быстро 
осуществить контроль и объективно оценить качество усвоения изученно-
го материала. 

Основная часть 
При изучении дисциплины «Технологии и техническое обеспечение 

производства продукции растениеводства» студенты используют учебное 
пособие «Технологические основы растениеводства» /под ред. И.П. Коз-
ловской. – Минск: «ИВЦ Минфина», 2010. – 421 с., допущенное Мини-
стерством образования Республики Беларусь для студентов высших учеб-
ных заведений по специальности «Технологическое обеспечение процес-
сов сельскохозяйственного производства». Во время аудиторных занятий 
изложение материала осуществляется с использованием мультимедийных 
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