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Вопрос профессионального самоопределения личности впервые встает в средней 
школе и приобретает особую актуальность к выпускным классам в преддверии выбора 
вуза и планирования своей образовательной траектории. Множество факторов оказы-
вают влияние определение вектора профессионального развития подростка. Универси-
теты принимают в свои ряды абитуриентов, как правило не утвердившихся в выборе 
определенной профессии и до конца не понимающих перспективы своего карьерного 
роста. Ряд студентов уже во время обучения в вузе под влиянием смены мотивации, 
трансформируют свою образовательную траекторию. Росстат констатирует по данным 
о трудоустройстве выпускников 2016–2018 годов, что в России не работает по полу-
ченной специальности каждый третий выпускник высших и средних профессиональ-
ных заведений, а это 1,2 млн. человек. Уровень безработицы среди выпускников вузов 
2019 года составил 12,9%, тогда как среди выпускников с дипломом о среднем профес-
сиональном образовании безработных уже в первом квартале 2020 года 17,9% [2]. 

В последние годы вузы вынуждены осуществлять свою деятельность в условиях 
прямой зависимости объемов финансирования организации от контингента обучаю-
щихся. Усиливающаяся коммерциализация образовательной деятельности, корреляция 
штатного расписания педагогических работников и численности студентов обязывают 
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вуз бороться за сохранность в контингенте каждого студента. При этом увязка контин-
гента студентов с количеством педагогических ставок априори делает нецелесообраз-
ным отчисление немотивированных студентов. С учетом этого перед администрацией 
вузов зачастую особенно остро встаёт задача минимизации отсева контингента студен-
тов и обеспечения требуемого стандартами качества обучения. Университет должен 
доводить до диплома только тех студентов, которые сформировали компетенции, необ-
ходимые для ведения эффективной профессиональной деятельности. Ошибки молодо-
сти нельзя отрицать, но такая установка не должна девальвировать ценность образова-
ния в молодежной среде, ведь даже базовая индивидуальная траектория должна быть 
освоена в полном объеме. Экосистема каждого университета безусловно должна спо-
собствовать формированию личности, профессионала, гражданина. 

Каждый студент, поступивший в вуз, имеет целью получение высшего образова-
ния. К достижению этой цели побуждают мотивы (стремительный карьерный рост, вы-
сокий уровень доходов, получение социального статуса, самореализация, формирова-
ние пула интересующих компетенций и навыков, поиск друзей, успешная социализация 
в обществе и др.), которые не следует отождествлять с целью, так как именно мотив 
определяет цель и обеспечивает направленность деятельности. 

Проблема мотивации, понимание механизмов движущих сил поведения студента 
имеет большое практическое значение, так как образовательная деятельность студента 
не возникает без соответствующего мотива. Поэтому вопросы психологии мотивации 
студентов должны находится в фокусе внимания всех субъектов образовательных от-
ношений: и педагогов, и психологов, и администраторов ректорского корпуса, и регу-
лятора высшей школы. 

Работа с немотивированным контингентом студентов требует индивидуального 
подхода в зависимости от причин отсутствия мотивации, учитывая, что молодость — 
это самое подходящее время экспериментов, самоидентификации в среде обитания, по-
иска оптимального жизненного пути. 

Сегодня мы можем говорить о том, что проблема мотивации переместилась в по-
ле внимания психологии личности, психологии регуляции деятельности и психологии 
познавательных процессов [1, с. 37]. Соглашаясь с мнением Д.А. Леонтьева подчерк-
нем, что проблемы мотивации должны освещаться на основе идей соотносительности 
(через отношения с другими субъектами), теологичности (поиск ответа на излюблен-
ный студенческий вопрос «зачем это надо»), социокультурной принадлежности и лич-
ностного характера. 

В педагогической практике зачастую мы сталкиваемся с отсутствием мотивации 
даже у студентов с высоким уровнем интеллекта. Американский психолог Р. Стернберг 
именно в нехватке мотивации видел причину почему людям с высоким уровнем интел-
лекта не всегда удается реализовать себя в обществе [7, с. 328], обосновывая ведущую 
(по отношению к умственным способностям) роль мотивации в достижении успеха. По 
мнению ряда современных когнитивных и бихевиоральных психологов мотивацию 
обеспечивают представления о своих возможностях и способностях, а также вера в 
успех. 

Переступая порог высшей школы, подавляющее большинство первокурсников 
отмечают самостоятельность принятия решения в качестве ключевого драйвера лич-
ностного развития и самоэфективности [4, с. 39]. Мотивирующей силой для них стано-
вится наблюдение за тем, как одногруппники успешно справляются с аналогичными 
задачами. Студенты с высоким уровнем интеллекта, имеющие в своем арсенале атте-
статы об окончании школы с отличием, попадая в вузовскую образовательную среду 
сталкиваются с жесткой конкуренцией, негативными переживаниями относительно бу-
дущей успешности, потерей веры в свои способности и рисками формирования опыта 
затянувшихся неудач. Как следствие – может снижаться мотивация достижения успеха. 

Образовательная среда вуза должна обеспечивать студенту возможность выбора и 
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развивать способность обучающегося выбирать [3, с. 240]. Приоритетным навыком, 
обеспечивающим успех во взрослой самостоятельной профессиональной деятельности 
и личной жизни, становится самодетерминация. В высшей школе обязательства и при-
нуждения, характерные для общего образования, уже в меньшей степени оказывают 
влияние на взаимодействие с внешней средой. 

Весь арсенал педагогов и психологов высшей школы должен быть направлен на 
решение задачи осознания профессиональных, общественных и личностных потребно-
стей студента, сопоставление их с внешними факторами, побуждение успешных дей-
ствий на основе собственного выбора [6, с. 23]. Важно способствовать формированию 
поведения студента, понимающего как себя вести, чтобы добиться успеха, понимающе-
го с какой целью он пришел в вуз и какие действия ему следует осуществлять, чтобы 
добиться цели.  

Задача администрации вуза – сформировать в экосистеме университета мотиви-
рующую образовательную среду, позволяющую выявлять проблемы профессионально-
го становления студентов, проектировать развитие у студентов мотивов и стимулов об-
разовательной деятельности. Студенту сложно идентифицировать свою мотивацию, 
если у него нет ответа на три коротких вопроса: Чего я хочу добиться? Почему я это 
делаю? Для чего я это делаю? Кроме того, мотивация студентов меняется по мере про-
движения к старшим курсам, вслед за изменением мотивов [5, с. 157].  

Несмотря на нивелирование проблемы со стороны управленческого корпуса, счи-
таем необходимым функционирование в университетах психоло-педагогического 
структурного подразделения, способствующего не только профессиональной ориента-
ции будущих выпускников, но и минимизации риска потери самодетерминации, моти-
вации образовательной деятельности студентов. Кроме того, целесообразно включение 
в основную профессиональную образовательную программу бакалавриата факульта-
тивной дисциплины, изучение которой позволит каждому студенту идентифицировать 
цели, мотивы, стимулы и риски своей образовательной и профессиональной деятельно-
сти. При этом не следует отрицать роль педагогов профильных дисциплин в стимули-
ровании мотивации студентов. В рабочей программе каждой дисциплины, формирую-
щей профессиональные компетенции, в рамках введения в предмет следует отдельное 
внимание уделить вопросу профессиональной мотивации. 

Решение проблем мотивации студентов высшей школы к образовательной и про-
фессиональной деятельности даст синергетический эффект не только системе высшего 
образования, но и отечественной экономике в целом, позволит увеличить долю вы-
пускников, работающих по специальности благодаря осознанному выбору профессии и 
высокому уровню осознанности студентами учебного процесса. 
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