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Ведущими учебными мотивами у студентов являются «профессио-
нальные» и «личного престижа», менее значимыми «прагматические» 
(получить диплом о высшем образовании и «познавательные».  

Правда, на разных курсах роль доминирующих мотивов меняет-
ся. На первом курсе ведущий мотив – «профессиональный», на вто-
ром – «личного престижа», на третьем и четвёртом – оба этих моти-
ва, на четвёртом ещё и «прагматический.  

А.И. Гебос выделены факторы (условия), способствующие фор-
мированию у студентов положительного мотива обучения: 

– осознание ближайших и конечных целей обучения; 
– осознание теоретической и практической значимости усваива-

емых знаний; 
– эмоциональная форма изложения учебного материала; 
– показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 
– профессиональная направленность учебной деятельности; 
– выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре 

учебной деятельности; 
– наличие любознательности и «познавательного психологиче-

ского климата» в учебной группе.  
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Учение может иметь различный психологический смысл для 
студента: 

а) отвечать познавательной потребности, которая и выступает в 
роли мотива учения, т.е. в качестве «двигателя» его учебной дея-
тельности;  

б) служит средством достижения других целей. 
Для эффективности формирования мотивации учения надо стремиться 

воспитывать в единстве её социальные и познавательные стороны, процес-
суальные и результативные аспекты. Это способствует становлению ос-
нов творческой мотивации, состоящей в овладении способами преобразо-
вания окружающей действительности и своей деятельности».  

Отмечена важность наличия у студентов активной направленности 
на разные стороны учебного труда, лежащей в основе различных мо-
тивов учения (направленности на усвоение знаний, направленности на 
овладение новыми способами усвоения знаний и т.д.).  

Однако наличия мотивов обычно бывает недостаточно, если у сту-
дентов отсутствуют умения ставить цели на отдельных этапах своей 
учебной работы. 

В студенческом возрасте, отмечает психолог Н.С. Лейтес, актив-
ность в целом носит уже преимущественно избирательный характер 
и оказывается неразрывно связанной с развитием способностей.  

Становление мотивации учения в студенческом возрасте затруд-
няет: 

– устойчивый интерес к одним предметам в ущерб усвоения дру-
гих предметов; 

– неудовлетворённость однообразием форм учебных занятий, от-
сутствием творческих и проблемно-поисковых форм учебной дея-
тельности; 

– отрицательное отношение к формам жёсткого контроля со сто-
роны преподавателей; 

– сохранение ситуативных мотивов выбора жизненного пути; 
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– недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при 
столкновении с препятствиями на пути их реализации. 

Отмечена большая избирательность познавательных мотивов, 
эта избирательность продиктована не только интересом к учёбе, но 
и выбором профессии. Развитие избирательных познавательных 
интересов является основой для дальнейшего развития всех специ-
альных способностей.  

Учебно-познавательный мотив совершенствуется как интерес к 
методам теоретического и творческого мышления. Студентов инте-
ресует участие в вузовских научных обществах, применение иссле-
довательских методов на занятиях. Вместе с тем их привлекают и 
пути повышения продуктивности познавательной деятельности, о 
чём свидетельствует их интерес к пособиям о культуре и рацио-
нальной организации умственного труда.  

Существенно развиваются мотивы и способы самообразования, до-
минируют далёкие цели, связанные с жизненными перспективами, вы-
бором профессии и самовоспитанием.  

Эти мотивы и цели самообразования вызывают принципиально но-
вые способы самообразовательной деятельности: осознание студентом 
своей учебной деятельности и личности, соотнесения их с требованиями 
общества, оценка этих особенностей и их преобразование, поиск и вы-
работка новых личностных позиций, осознание самообразования как 
особой деятельности, соотношение задачи и способов самообразования, 
развёрнутый самоконтроль и самооценка, выражающиеся в самоплани-
ровании и разумном самоограничении своей деятельности.  

Появляется новый мотив самообразования – стремление к анали-
зу индивидуального стиля своей учебной деятельности, определе-
ние сильных и слабых сторон своей учебной работы, стремление 
понять и выразить свою индивидуальность в ходе учения.  

Социальные позиционные мотивы, складывающиеся и в отно-
шениях с окружающими, также изменяются. Отношения 
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со сверстниками продолжают играть для студента большую роль, 
неприятия студента в групповом коллективе вызывает неудовлетво-
рённость и беспокойство, отрицательные эмоции. Предстоящие сес-
сии усиливают деловую ориентацию студентов в отношении с пре-
подавателями. Вместе с тем возрастает стремление студентов к 
уважительным формам контроля со стороны преподавателя.  

На основе сплава зрелой социальной направленности и познава-
тельных установок закладывается мировоззрение молодого человека 
как основной регулятор его социально обусловленного поведения.  

Наличие мировоззрения является показателем общей зрелости лич-
ности студента. Студент обладает рядом способов целепологания: 
умеет предвидеть последствия достижения тех или иных целей; при 
постановке системы целей определять ресурсы для реализации каждой 
из них.  
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