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очной формы обучения в условиях вторичной трудовой занятости. Авторы дают анализ учебной 
мотивации, динамику, иерархию мотивов обучения работающих бакалавров в течение всех студенческих 
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системообразующие мотивы учебной мотивации студентов разных курсов обучения, установлены 
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 Сегодня в нашей стране в процессе перехода на двухуровневую систему высшего 

образования проблема подготовки специалистов становится все более значимой. В свете 

новой парадигмы образования в ВУЗах данная проблема обретает новые обороты. Отметим, 

что профессиональное становление студентов – это сложный процесс, который обусловлен 

разными факторами психологического, социального, педагогического и личностно-значимого 

порядка. Среди основных факторов, обеспечивающих успешность освоения образовательных 

программ, назовем адекватность мотивационной сферы студентов их целям и задачам 

получения образования.  



 В течение многих лет периода СССР и начала эпохи после него, был сформирован 

классический образ студента очной формы обучения. Он направлялся не только на процесс 

образования, но и на личностное, профессиональное развитие. Экономические, социальные 

реформы, которые случились в нашей стране за последние двадцать лет, внесли определенные 

изменения в систему высшего образования. Такие факторы как маленькие стипендии, 

коммерциализация образовательной сферы заставили студентов вместе с обучением 

участвовать в производственной деятельности [1]. Сейчас в России феномен «работающего 

студента» - распространенное явление. Как отмечает В.И. Герчиков (российский социолог, 

доктор социологических наук, профессор, сертифицированный консультант по управлению), 

в последнее время примерно 75% студентов дневной формы обучения совмещают обучение с 

регулярной работой, получая вторичную занятость. Если сравнить студента работающего и 

неработающего, то четко прослеживаются их различия в успеваемости в ВУЗе, во 

взаимоотношениях с другими студентами и педагогами. Вторичная занятость студентов 

приводит к тому, что сильно меняются жизненные ценности и смысловые установки молодого 

поколения. Кроме того, существенно меняется учебная мотивация [2].  

 Если рассматривать степень изученности мотивов учебной деятельности студентов, то 

за последнее время мы наблюдаем множество интересных работ. Например, М.Г. Рогов 

приходит к выводу о том, что в качестве главных мотивов учебной деятельности студентов 

выступают мотивы развития личности, мотивы достижения успеха. Другие авторы считают, 

что учебную деятельность преимущественно характеризуют 3 вида мотивов: познавательный, 

профессиональный и мотив достижения успехов [3]. 

Общая тенденция многих исследований проблем оценивания успешности 

обучающихся состоит в том, что функция оценки является важнейшим фактором активизации 

деятельности при условии уровня знаний и приобретении умений [4].  

 В диссертационной работе Е.Л. Афанасенковой получены результаты, которые 

отражают отличия в доминирующих мотивах учебной деятельности у студентов разных 

специальностей. Например, среди студентов инженеров главными мотивами учения 

выступают прагматические и профессиональные мотивы. Студенты гуманитарного 

направления на первый план ставят познавательные, профессиональные, социальные мотивы 

личностного престижа. Кроме того, сильными являются тенденции к избеганию провалов, 

направленности на внешние стимулы в обучении.  

 При обучении в ВУЗе меняются психологические особенности учебной деятельности 

студентов, а значит, меняется иерархия образовательных мотивов на разных курсах. В 

некоторых педагогических работах поднимаются вопросы динамики изменения иерархии, 

мотивов учения у студентов в течение всего периода обучения в ВУЗе.   



 Исходя из собственного опыта и опыта исследователей данной проблемы, мы можем 

установить, что на первом курсе у студентов имеются высокие учебные и профессиональные 

мотивы. На втором и третьем курсе снижается общая интенсивность мотивационных 

компонентов, разрушается иерархическая система. Четвертый – усиливается снижение 

мотивационной среды. Особенность заключается в том, что на фоне понижения уровневых 

показателей растет уровень интеграции, осознания разных форм мотивации обучения. Итак, 

образуется единая, целостная система. 

В работе Е.Л. Афанасенковой представлены такие особенности мотивации учения у 

студентов: 

 выраженность негативной мотивации учения почти на всех курсах; 

 тенденция к снижению познавательных, профессиональных мотивов на втором 

курсе, социальных мотивов - на третьем курсе; 

 наблюдается стратегия избегания неудач – как главная стратегия у 

подавляющей массы студентов [5]. 

 Такие данные говорят о том, что имеет место полиморфная структура мотивации 

студентов, которые обучаются на той или иной специальности своего ВУЗа.  

 Чтобы реализовывать исследования по выявлению мотивационных особенностей, 

динамики, сферы изменения учебной мотивации у трудящихся студентов, на практике 

применяются следующие диагностические инструментарии: 

 методика «Определение мотивации учения студентов» (В.Г. Каташев), которая 

дает возможность установить уровни мотивации к образовательной 

деятельности студентов; 

 методика «Диагностика учебной мотивации студентов» (В.А. Якунин, А.А. 

Реан). Методика позволяет определить мотивы учебной активности 

(профессиональные, коммуникативные, познавательные, широкие 

социальные, мотивы творческой самореализации). 

 В нашем исследовании интернет-опросе приняло участие 1980 респондентов. 

Распределение в процентном соотношении по работающим, а также неработающим студентам 

на каждом курсе обучения составляет: студенты первого курса – 7,1% работающих; студенты 

второго курса – 15,7% работающих; студенты третьего курса – 17% работающих; студенты 

четвертого курса – 27,8% работающих. Студенты, не совмещающие работу и учёбу – 32,4% 

(рис. 1). 

 



 
Рисунок 1 – Процентное соотношение работающих студентов по курсам. 

  

 Зачастую, успеваемость у работающих студентов довольно высокая, продолжает 

повышаться до 3-го курса, а на четвертом курсе – несколько снижается. Причина тому – 

расширение круга личных и профессиональных интересов.   

У студентов старших курсов проявляется достаточная мотивация к профессиональной, 

учебной деятельности, к самопознанию и саморазвитию. В то же время у работающих 

студентов учебная мотивация ниже, нежели у студентов первого курса. Такая ситуация прямо 

связана с определенным снижением успеваемости у студентов, объясняется изменением сути 

учения, усилением целостной неудовлетворенности образованием на старших курсах.  

Необходимо сделать акцент на существующей классификации учебной мотивации 

студентов: 

 познавательные мотивы; 

 учебно-познавательные мотивы т.е. ориентация на способы добывания знаний; 

 традиционно-исторические мотивы, т.е. укрепившиеся стереотипы с течением 

времени; 

 утилитарно-практические мотивы т.е. стремление к самообразованию; 

 прагматические мотивы, т.е. стремление получать достойное вознаграждение 

за свой труд; 

 широкие социальные мотивы, т.е. стремление утвердить свой социальный 

статус через учение; 

 эстетические мотивы, т.е. получение удовольствия от обучения; 

 профессионально-ценностные мотивы; 
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 мотивы социального и личностного престижа; 

 статусно-позиционные мотивы; 

 мотив избегания неудач; 

 коммуникативные мотивы; 

 неосознанные мотивы. 

В иерархии мотивов образования у студентов занимают следующие мотивы: 

 мотивы коммуникативного плана, профессиональные мотивы, мотивы 

престижа – на первом курсе; 

 коммуникативные мотивы, учебно-познавательные мотивы – на втором курсе; 

 мотивы творческой самореализации, профессиональные и коммуникативные 

мотивы – на третьем курсе; 

 мотивы творческой самореализации, учебно-познавательные и социальные 

мотивы – на четвертом курсе.  

Наименее значимым учебным мотивом (занимает последнее место в иерархии мотивов) 

для работающих студентов является мотив избегания неудач, за исключением студентов-

третьекурсников, у которых меньше всего выражен мотив престижа. 

Полученные результаты нашего опроса частично подтверждают ранее опубликованные 

данные о состоянии учебных мотивах студентов, к которым отнесены профессиональный и 

познавательный мотивы (С.Ю. Жданова (1997), Ф.М. Рахматуллина (1981) и др.)., а также 

исследование авторов научной работы — А.Р. Дроздикова-Зарипова, Э.И. Муртазина, Р.Ш. 

Касимова на основе Казанского федерального университета.  

Выбор конкретных мотивов студентами говорит нам о том, что студенты намерены 

овладевать профессиональными компетенциями. Происходит ориентация на приобретение 

новых знаний и получение удовлетворения от самого процесса познания, проявляется интерес 

к способам саморегуляции учебной работы, рациональной организации собственного 

учебного труда, к методам научного познания. Способы добывания знаний становятся более 

самостоятельными и совершенными за счет стремления к самообразованию [6, 7].  

Вместе с тем, у работающих студентов обнаруживаются следующие закономерности: 

 у первокурсников мотив престижа занимает важную роль в процессе 

получения знаний. В основном это связано с желанием получить или 

поддержать высокий социальный статус; 

 ведущим мотивом учебной деятельности является коммуникативный мотив. 

Он реализуется как профессионально значимый в любой профессии; 



 профессиональный мотив заметно утрачивает свою состоятельность к 

четвертому курсу обучения; 

 постепенное снижение степени значимости изучаемых мотивов 

прослеживается у студентов на протяжении всех лет обучения; 

 мотив творческой самореализации получает приоритет на последних курсах. 

Это связано с тем, что появляется потребность в практической реализации 

собственного потенциала на конкретном рабочем месте (творчески подходить 

к решению задач), которое зачастую не соответствует полученному 

образованию в вузе. Так же, связано с желанием более полно выявлять и 

развивать свои способности, творчески подходить к решению задач.  

Мотивационный компонент творческой учебно-познавательной деятельности достоин 

пристального внимания и актуализации, особенно на первых курсах обучения. Прежде всего 

характеризуется эмоционально-положительным отношением к содержанию и процессу 

деятельности, что проявляется в повышении интеллектуального уровня и характеризуется 

любопытством, чувствительностью к проблемам, удивлением в обнаружении противоречий, 

повышенной работоспособностью и самоотдачей, уверенностью, радостью познания, 

творческим интересом, чувством увлеченности, стремлением к творческим достижениям. Это 

находит свое выражение в выборе студентами работ творческого характера, в желании 

выполнять дополнительные задания, направленные на углубление знаний, в умении 

мобилизовать себя на преодоление трудностей, возникающих в процессе творческой, учебно-

познавательной деятельности. Мотивация определяет эффективность последующей 

деятельности, так как является ее побудительной силой. Взаимосвязь мотивов и целей 

деятельности имеет важное значение для творческой самореализации студента. Превращение 

целей в мотив деятельности является значительной ценностью учебно-познавательного 

процесса, поскольку объективно значимая цель становится личностно-значимой, субъективно 

принятой студентами. 

Интересен также и тот факт, что на протяжении всех лет обучения социальный мотив 

занимает низкие ранги в иерархии учебных мотивов студентов. Таким образом, необходимо 

отметить, что некоторые мотивы учения студентами не осознаются в полной мере, а, 

следовательно, преподавателям важно четко и правильно определять тенденции развития 

учебной мотивации студентов. 

Следует подчеркнуть и такой важный аспект: мотивационная сфера у работающих 

испытуемых достаточно жестко структурирована. Данное обстоятельство необходимо 



принимать во внимание при составлении формирующей программы, учитывая необходимость 

расширения выбора путей развития учебной мотивации студентов [8]. 

По полученным результатам из множества научных источников и по изученным 

данным сделаны следующие выводы: 

 были подтверждены данные исследователей о том, что имеет место 

возрастающее количество студентов на дневных отделениях, которые 

работают; 

 мотивы – это подвижная система, потому их можно усилить, ослабить и даже 

изменить при обучении, если учесть динамику, иерархию изменения на каждом 

курсе, система образования в современном мире должна стать более гибкой; 

 нельзя забывать, что успешность процесса профессиональной, учебной 

деятельности зависит от мотивов, которые определяют данные виды 

деятельности; 

 есть определенные моменты развития мотивации, которые формируют генезис 

мотивации учебной деятельности студентов, имеющий свои критические 

позиции. Например, ослабление учебной мотивации на втором курсе – связано 

с периодом «разочарования» в профессии; 

 студентам, которые имеют работу, нужно уделять больше времени со стороны 

профессорского, преподавательского состава – для создания условий, в 

которых будет развиваться учебная мотивация; 

 учет особенностей структуры в учебной мотивации работающих студентов 

ВУЗа дает возможность выявить новые направления разработок 

педагогических, психологических подходов при решении вопросов 

относительно оптимизации познавательной деятельности, организации 

самостоятельной работы студентов.  

Невозможно без знания источников мотивации, их природы и структурных 

особенностей формировать эффективные способы практического управления мотивацией. 

Мотивация является сложным процессом, объединяющим два крупных уровня: 

базовый, включающий глубинные причины и источники поведения, и опосредованный, 

включающий оценку взаимосвязи предстоящих усилий с их результатами. 

Мотивация - важнейшая функция управления поведением человека, социально 

организованных систем. В силу своей сложности и специфичности эта функция приобретает 

относительно обособленный характер, и ее реализация становится предметом мотивационного 

управления. В его основе лежит изучение и практическое использование влияния мотивации 



на результативность деятельности работника (группы) организации. Это влияние весьма 

индивидуально и зависит от множества факторов внутренней и внешней среды развития. 
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