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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о формировании мотивации профессио-
нальной деятельности студентов технического вуза. Выделяются факторы, 
способствующие созданию устойчивой мотивации к овладению профес-
сией. Определены основные направления работы вуза по созданию усло-
вий формирования мотивационной сферы будущих инженеров.
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В настоящее время наметилась 
тенденция повышения популярности 
профессии инженера в связи с необ-
ходимостью развития конкуренто-
способного производства на основе 
создания инновационных технологий. 
Благосостояние любого государства 
зависит в конечном счете от рацио-
нального использования собственно-
го научно-технического потенциала. 
Важным условием для этого стано-
вится воспитание профессиональных 

кадров, способных решать научно-
технические задачи, требующие ана-
лиза ситуации и выбора решений; 
стремящихся к непрерывному самооб-
разованию, техническому творчеству; 
обладающих высоким уровнем общей 
и профессиональной культуры.

Успешное овладение необхо-
димыми специальными знаниями и 
формирование компетенций, необхо-
димых для эффективного выполнения 
профессиональных обязанностей, во 
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многом зависит от интереса к профес-
сии и изначальной направленности 
будущего инженера на реализацию 
своих способностей в избранной об-
ласти, стремления к достижению про-
фессионального совершенства и не-
посредственно к процессу создания 
проектов и их реализации. Однако 
устойчивое стремление к овладению 
профессией зависит от степени сфор-
мированности мотивации, определя-
ющей характер целей и выбор средств 
их достижения.

Необходимо отметить, что цель 
успешного обучения в вузе не всегда 
способствует успешному овладению 
профессией, так как мотивы обучения 
и непосредственного занятия инже-
нерной деятельностью могут разли-
чаться. Зачастую молодой специалист 
выбирает работу в иной сфере не по 
причине невостребованности на рын-
ке труда полученной им специально-
сти, а из-за отсутствия мотивационной 
готовности к реализации деятельно-
сти инженера. Однако именно такая 
готовность определяет профессио-
нальную пригодность специалиста и 
может существенно компенсировать 
недостаточный уровень развития мно-
гих иных профессионально важных 
качеств (но не наоборот). Профессио-
нальная пригодность имеет сложную 

психологическую, биологическую и 
физиологическую стуктуру. В психо-
логическом компоненте профессио-
нальной пригодности ведущую роль 
играет профессиональная мотивация 
и профессиональная способность1. 
Недостаточное внимание к развитию 
мотивационной готовности к практи-
ческой деятельности приводит к тому, 
что успешно обучающиеся студенты 
не всегда способны стать профессио-
нальными инженерами.

Традиционно в отечественной 
науке развитие профессиональной 
мотивации исследовалось в контексте 
учебной мотивации либо профессио-
нальной самореализации, при этом 
объектами изучения выступали моти-
вационная сфера личности и ее дина-
мика (Л.И. Божович, В.Н. Дружинин, 
В.И. Ковалев и др.), учебные и про-
фессиональные мотивы (Н.В. Кому-
сова, Н. Пейсахов, М.Г. Рогов и др.), 
ценностные ориентации (Б.Г. Ана-
ньев, М. Рокич и др.), профессиональ-
ная направленность (А.И. Гебос, А.К. 
Дусавицкий, Е. М. Иванова, В.Т. Ли-
совский, А.Ю. Панасюк и др.), готов-
ность студентов к профессиональной 

1 Петрунева Р.М. Психология профессио-
нальной деятельности: курс лекций для 
студентов высших технических учеб-
ных заведений. – Волгоград: Политех-
ник, 2007. – С. 45 – 47.
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деятельности (О.В. Айгистова, Е.Н. 
Ильина и др.). Все эти исследования 
служат методологическим обоснова-
нием изучения проблемы развития 
профессиональной мотивации сту-
дентов, методов и средств профессио-
нального становления и развития спе-
циалиста. Однако вопросы развития 
профессиональной мотивации сту-
дентов в процессе обучения в техни-
ческом вузе еще не нашли должного 
отражения в научных исследованиях. 
Необходимо обратить внимание на 
формирование мотивационной сферы 
будущих инженеров в стенах вуза и 
отличать ее от учебной мотивации (в 
самом общем виде) и трудовой моти-
вации специалистов, непосредственно 
работающих на предприятии. В связи 
с этим важно определить средства и 
методы, которые бы способствовали 
формированию устойчивого интереса 
к данной профессии и более полной 
реализации личностного потенциала 
молодого человека.

Формирование мотивации к 
овладению профессией начинается со 
знакомства молодого человека с раз-
личными сферами профессиональной 
деятельности и профессионального 
самоопределения. Этот процесс очень 
важен и должен начинаться задолго 
до поступления в вуз. Следует от-

метить, что сейчас инженерная про-
фессия недостаточно презентуется 
в средствах массовой информации, 
хотя объективная потребность в ней 
и ее востребованность работодателя-
ми растет. Вузам также необходимо 
принимать самое активное участие в 
профориентационной работе, которая 
должна обеспечить расширение пред-
ставлений потенциальных студентов 
о конкретных профессиях, а не носить 
характер популяризации вуза.

Сознательный выбор профес-
сии происходит на основе уже имею-
щихся у человека социальных цен-
ностей. Если главным для человека 
является общественный престиж, то 
профессия выбирается, исходя из су-
ществующей моды. Многие выбира-
ют профессию в зависимости от того, 
в какой степени она может обеспечить 
их материальное благополучие. Инте-
рес к профессии также часто носит 
романтический характер и является 
достаточно неустойчивым. Если же 
у человека имеется поверхностное и 
неадекватное представление о про-
фессии и тех требованиях, которые 
она предъявляет к личности специа-
листа, то происходит рассогласование 
между склонностями и способностя-
ми, с одной стороны, и психологиче-
ским содержанием работы, с другой. 
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В результате не будет ни высокой эф-
фективности такой деятельности, ни 
морального удовлетворения ею2. При 
проведении отбора абитуриентам не-
обходимо рекомендовать те виды дея-
тельности, которые, прежде всего, со-
ответствовали бы их психологическим 
особенностям. Сегодня существует 
большое количество методик, опреде-
ляющих профессиональные способ-
ности и склонности (Дж. Голланда, 
Е.А. Климова, Л.Н. Кабардовой, А.Е 
Голомшток и др.) Они позволяют бо-
лее объективно оценить свои возмож-
ности и выбрать соответствующую 
деятельность, а поэтому их использо-
вание целесообразно в практике пред-
варительного отбора абитуриентов и 
направлять их на соответствующие 
факультеты вуза.

Устойчивый интерес к про-
фессии развивается только при осо-
знанном выборе и наличии психоло-
гических задатков для овладения ею. 
Именно в этом случае формируется 
профессиональная мотивация до-
минантного типа, позволяющая сту-
денту целенаправленно овладевать 
необходимыми для инженера специ-
альными и общекультурными компе-
тенциями. Если же выбор профессии 

2 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – 
СПб.: Питер, 2008. – С. 270–273.

происходит под влиянием привходя-
щих жизненных обстоятельств, либо 
при внушающем воздействии со сто-
роны ближайшего социального окру-
жения – развивается ситуативный или 
конформистский тип мотивации3, что 
зачастую приводит к неадекватному 
выбору и дальнейшей неудовлетво-
ренности своей специальностью, если 
вообще студент будет в состоянии 
освоить её в полном объеме.

Таким образом, одним из педа-
гогических условий, способствующих 
формированию доминантной мотива-
ции, является создание в вузе системы 
профориентации, ориентированной на 
ознакомление молодых людей с содер-
жанием будущей профессиональной 
деятельности и диагностику личност-
ных качеств, являющихся предпосыл-
ками ее успешного выполнения.

В современных условиях 
одной из проблем профессионально-
го обучения является недостаточное 
взаимодействие вузов и предприятий, 
что вызывает осложнения в дальней-
шей адаптации молодежи и подго-
товки специалистов соответствующе-

3 Чугунова Э.С. Социально-
психологические особенности профес-
сиональной мотивации в инженерной 
деятельности и проблемы творческой 
активности // Психологический жур-
нал. – 1985. – № 4. – С. 37–43.
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го уровня. Необходимость создания 
практико-ориентированного обуче-
ния доказывается и утверждениями 
специалистов в области мотивации о 
том, что мотивы любой деятельности 
закрепляются только в процессе ее 
непосредственного осуществления. 
Активность деятельности человека, 
как правило, будет повышаться при 
удовлетворенности его самим процес-
сом труда и его результатом, что под-
крепляет мотив выбора профессии и 
создает стойкий интерес и так назы-
ваемое «самоподкрепление мотива»4. 
Именно в практической работе появ-
ляется возможность освоения и при-
менения в нестандартной ситуации 
новых знаний и технологий, «погру-
жения» в специфическую профессио-
нальную среду инженера. Академи-
ческие занятия также должны быть 
ориентированы на использование ак-
тивных методов обучения, позволяю-
щих приблизить теорию к практике.

Необходимость применения 
педагогических технологий, позво-
ляющих приблизить учебную дея-
тельность к профессиональной, под-
тверждается в теории контекстного 
обучения А.А. Вербицкого. Учебная 
деятельность должна трансформиро-

4 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – 
СПб.: Питер, 2008. – С. 270 – 273.

ваться в профессиональную с соот-
ветствующей сменой потребностей и 
мотивов, целей, действий (поступков), 
средств, предмета и результатов. Для 
этого нужно последовательно модели-
ровать в формах деятельности студен-
тов содержание профессиональной де-
ятельности специалистов со стороны 
ее предметно-технологических (пред-
метный контекст) и социальных со-
ставляющих (социальный контекст)5. 
В контекстном обучении применяют-
ся, кроме основных базовых форм де-
ятельности студентов, такие формы, в 
которых все больше проступают (по 
целям и содержанию) черты профес-
сиональной деятельности специали-
стов и которые обеспечивают переход 
от одной базовой формы деятельности 
студентов к другой. Это проблемные 
лекции, семинары-дискуссии, груп-
повые лабораторно-практические за-
нятия, анализ конкретных производ-
ственных ситуаций, спецкурсы и т.п.6

Развитию творческих способ-
ностей и закреплению интереса к про-
фессии способствует активное участие 
в научно-исследовательской работе 

5 Вербицкий А.А. Проблемы развития 
профессионального образования с по-
зиций теории контекстного обучения. // 
Инициативы XXI века. – 2009. – № 1. – 
С. 37–40.

6 Там же.



Педагогический журнал. 1`2011108

Шеина Анна Владимировна

кафедр, в инженерных разработках, 
тесные творческие и личностные кон-
такты с инженерами, конструктора-
ми, исследователями. Формы такого 
взаимодействия разнообразны – это и 
участие в учебной исследовательской 
работе, и работа в студенческих кон-
структорских бюро по хозяйственным 
договорам кафедр. Существенны для 
повышения мотивации и творческих 
способностей любые возможности 
практического использования знаний 
и внедрения студенческих разработок. 
В связи с этим наиболее актуальным 
сегодня становится создание учебно-
научных центров в рамках предпри-
ятий, объединяющих интересы как 
работодателей, так и образовательных 
учреждений. В Волгоградском госу-
дарственном техническом универси-
тете и его филиалах ведется активная 
работа в этом направлении.

Рассматривая вопрос о мотива-
ции профессиональной деятельности, 
необходимо помнить о том, что устой-
чивая мотивация имеет ценностную 
основу, а потому ее формирование не-
отделимо от духовного развития лич-
ности. Каков будет характер цели овла-
дения профессией и выбор средств ее 
достижения преимущественно опре-
деляется профессиональной культу-
рой специалиста. Будут ли ведущими 

в деятельности инженера прагмати-
ческие мотивы или же мотивы более 
высокого порядка зависит от системы 
ценностей личности, ее направлен-
ности. Учитывая требования, предъ-
являемые ФГОС нового поколения к 
результатам процесса обучения, зада-
ча вуза заключается в подготовке ин-
женера нравственного, гуманитарно-
ориентированного, ответственного 
за свои профессиональные действия, 
который бы задумывался над смыс-
лом своих профессиональных реше-
ний и наступающими последствиями 
их внедрения. Многие личностные 
профессионально важные качества 
будущего специалиста формируют-
ся в процессе изучения социально-
гуманитарных наук, но также и при 
проведении внеучебной воспитатель-
ной работы. Таким образом, в вузе 
должна быть создана система учебно-
воспитательной работы, способ-
ствующей формированию общекуль-
турных и общепрофессиональных 
компетенций студентов7. В результате 
инженерная деятельность приобрета-
ет гуманистическую направленность 
или определяется устойчиво домини-

7 Петрунева Р.М., Дулина Н.В., Васильева 
В.Д. ФГОС третьего поколения и вос-
питательная деятельность образова-
тельного учреждения. // Вестник ОГУ. – 
2011. – № 2 (121). – С. 289–295. 
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рующей системой мотивов создания 
социально-полезных проектов, безо-
пасных технологий ради сохранения и 
приумножения общественного блага.

Таким образом, формирование 
профессиональной мотивации инже-
нера в вузе должно рассматриваться 
как часть целостного воспитательно-
образовательного процесса, в котором 
необходимо уделить особое внимание 
следующим направлениям работы:

– создание системы профори-
ентации, позволяющей будущему сту-
денту оценить свое психологическое 

соответствие выбираемой профессии, 
полнее понять сущность и содержа-
ние той или иной профессиональной 
деятельности;

– обеспечить возможность бо-
лее полного погружения студентов в 
профессиональную среду путем при-
ближения обучения к производствен-
ной деятельности предприятий;

– создать духовно-нрав ствен-
ное наполнение профессии в учебной 
и внеучебной работе средствами раз-
вития профессиональной культуры 
инженера.
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The problem building motivation training of future 
engineers in the educational process of a technical college

Abstract
The article discusses the formation of motivation of professional technical college 
students. In this paper we distinguish the factors contributing to a sustainable 
motivation to take up the profession. Also this article marks up the main directions 
of the university to create conditions for the formation of the motivational sphere 
of future engineers.
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