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Аннотация. Целью исследования является выявление особенностей мотивации совре-
менных первокурсников к получению высшего образования, в том числе – в зависимости от 
выбранного направления подготовки. В исследовании принимали участие студенты первых 
курсов 12 вузов и филиалов разных регионов России. Студенты оценивали относительную 
значимость мотивов методом прямого ранжирования. Выявлены мотивы, которые явля-
ются наиболее значимыми для первокурсников всех направлений подготовки, и мотивы, 
которые являются наименее значимыми. Рассмотрены особенные черты мотивации перво-
курсников каждого из направлений подготовки. Особенности мотивации первокурсников, 
выбравших то или иное направление подготовки, находятся в тесной связи с социально-
экономическим положением в стране и отражают не только субъективные стремления и 
ожидания студентов, но и их реальные интересы.
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Введение
Выбор молодыми людьми профиля обуче-

ния, серьезность отношения к учёбе зависят 
от многих факторов, связывающих резуль-
таты обучения с перспективами их последу-
ющей жизни. Своевременная (на начальных 
курсах) диагностика мотивационной струк-
туры и дальнейшая работа по формирова-
нию мотивации студентов могут повысить 
успешность и общественную полезность 
будущей профессиональной деятельности 
выпускников. Индивидуальный подход за-
труднителен, поскольку высшее образова-
ние сегодня является массовым, а в нашей 

стране к тому же носит групповой характер. 
Однако студенчество не является однород-
ной группой, и ограничиваться исследова-
ниями мотивации студентов в целом можно 
лишь для решения глобальных задач. Диа-
гностика будет более точной, если изучать и 
учитывать особенности мотивации конкрет-
ных социальных групп внутри студенчества. 
В том числе важно учитывать особенности 
мотивации студентов в зависимости от вы-
бранных ими направлений подготовки. 

Результаты исследований мотивации бы-
стро устаревают, поскольку мотивация сту-
денчества, как и любой другой социальной 
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группы, находится в тесной связи с социаль-
но-экономическими процессами в обществе. 
Поэтому исследования особенностей моти-
вационной сферы студентов должны прово-
диться регулярно − тем чаще, чем динамич-
нее меняется общество. При этом получен-
ные данные не теряют своей ценности, ведь 
сравнение старых и новых данных позволяет 
извлечь ценную информацию о происходя-
щих в обществе процессах.

Современных исследований мотивации 
к получению высшего образования относи-
тельно немного. На общем фоне своей ос-
новательностью выделяется многоаспектное 
исследование мотивации учащихся выпуск-
ных классов школ к продолжению образова-
ния, выполненное в 2014 г. под руководством 
Д.Л. Константиновского. Информационную 
базу составили преимущественно данные 
опроса учащихся школ девяти субъектов 
РФ. Анкета для учащихся включала в себя 
вопрос: "Почему Вы собираетесь учиться?" 
Оказалось, что среди основных мотивов, 
определяющих формирование образова-
тельных ориентаций старшеклассников, 
ключевым является «Чтобы получить рабо-
ту, соответствующую интересам и склон-
ностям» (78,8% учащихся одиннадцатого 
класса отметили его как «очень важный», 
98,4% – как «очень важный» и «важный» в 
сумме). Существенны мотивы: «Чтобы най-
ти хорошо оплачиваемую работу» (73,6% – 
«очень важный», 97,4% в сумме), «Чтобы 
получить престижную работу» (69,5% – 
«очень важный», 95% в сумме), «Чтобы лег-
ко найти работу в нашей стране» (60,7% – 
«очень важный», 92,6% в сумме), «Чтобы 
стать компетентным работником» (68,4% – 
«очень важный», 96,5% в сумме). Молодые 
люди готовы инвестировать свои усилия и 
время в ту деятельность, которая им нра-
вится и интересна: мотив «Мне нравится 
учиться» также занимает высокие позиции 
в общей структуре мотивов (23,6% – «очень 
важно», 58,3% – «важно»). Принимая «пра-
вила игры» на сегодняшнем рынке труда, 
старшеклассники отмечают: «Так приня-

то» и «Надо получить “корочки”, без этого 
сегодня никуда» («очень важно» – 20,5% и 
26,8% соответственно, «важно» – 40,5% и 
37,8%). При этом влияние родителей про-
является весьма существенно: мотив «Это-
го хотят родители» был выбран как «очень 
важный» в 14% случаев, как «важный» – в 
40,4%. Дальнейшее образование восприни-
мается как один из возможных ресурсов 
формирования сети необходимых контактов 
и, возможно, будущего трудоустройства [1, 
с. 142]. Напомним, что респондентами вы-
ступали ученики выпускных классов школ, 
а вопрос касался продолжения образования 
после школы (не только в вузе).

Особенности мотивации к получению 
высшего образования в России в начале 
2000-х гг. представлены в статье О. Бого-
словской [2]. В течение 2005 г. кафедра срав-
нительной образовательной политики РУДН 
в рамках проекта Минобрнауки РФ прово-
дила социологическое исследование, в ко-
тором участвовали студенты вузов Москвы, 
Орла и Твери (учащиеся разных курсов 
технических, естественнонаучных и гума-
нитарных факультетов). По итогам анкети-
рования ведущим мотивом для большинства 
респондентов в этих городах оказался мотив 
получения диплома. Вторым по уровню зна-
чимости является ответ «высшее образова-
ние даёт хорошую профессию в будущем», 
а третьим – «высшее образование само по 
себе принесёт успех в жизни в дальнейшем». 
Автор обращает внимание на то, что резуль-
таты данного опроса вошли в противоречие с 
показателями локального опроса студентов 
РУДН (2005 г.), согласно данным которого 
доминирующими мотивами для них явля-
ются «возможность хорошего заработка в 
будущем» и «получение определённого ста-
туса в обществе».

В течение последних пяти лет выполнен 
ещё ряд исследований на небольших выбор-
ках [3–7]. На основании полученных резуль-
татов можно утверждать, что ведущим моти-
вом получения высшего образования являет-
ся мотив материального благополучия (высо-
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кая зарплата, хорошо оплачиваемая работа). 
Этот мотив занимает первое место не только 
у студентов очной формы обучения [3–5], но 
и у выпускников школ [1], абитуриентов [6] и 
«белых воротничков» [7]. Кроме того, высо-
козначимыми для многих студентов являют-
ся мотивы успеха, самореализации (работа по 
интересам и склонностям) и профессионали-
зации (стать квалифицированным специали-
стом, компетентным работником). Мотив по-
лучения диплома об окончании вуза сохранил 
высокую значимость для студентов заочной 
формы обучения [8; 9].

Обзор более ранних исследований мо-
тивации к получению высшего образования 
(60−90-е гг. ХХ в.) можно найти в статье Е.В. 
Щепкиной [10]. Анализ литературы при-
вёл её к следующим выводам. В 1920−1940 
гг. среди мотивов учёбы выделялись такие, 
как тяга к знаниям, культурным ценностям, 
интерес к образованию как таковому. Моло-
дёжь шла в вузы «за знаниями». В 1970-е гг. 
ведущим стал мотив получения профессии. 
В 1980-е гг. высоко ценилась возможность 
заниматься интересной, содержательной 
работой, полностью применять свои способ-
ности, а также возможность завоевать ува-
жение в коллективе. На переломном этапе 
истории нашей страны, в начале 1990-х гг., 
лидирующим мотивом стало желание про-
сто получить диплом об окончании вуза. 
Автор особо отмечает тот факт, что в 1960-е 
гг. устойчивое место в первой тройке ценно-
стей занимала ориентация на общественную 
полезность труда. В 1980-е гг. её значимость 
резко падает: она перемещается на 8-е место, 
в 1990-е гг. – на 10-е место в той же шкале 
ценностей. В 1994 г. эта ценность опускается 
до 11-го места из 12 позиций, предложенных 
для ранжирования. Её отметили всего 4% ре-
спондентов [10, с. 69].

Целью исследования является выявле-
ние особенностей мотивации к получению 
высшего образования современными перво-
курсниками, в том числе в зависимости от 
выбранного направления подготовки (спе-
циальности).

Испытуемые. В исследовании принимали 
участие студенты первых курсов 12 вузов и 
филиалов России разных регионов России, 
обучающиеся по программам подготовки 
бакалавров и специалистов (N = 543). Иссле-
дование проводилось на протяжении двух 
лет в марте-мае 2016, 2017 гг. (второй се-
местр обучения) во время занятий в учебных 
группах в анонимной форме. Пол и возраст 
испытуемых в рамках данного исследования 
специально не отслеживались в соответ-
ствии с предположением, что они соответ-
ствуют обычным для данного направления 
обучения.

Методика. На первом этапе исследова-
ния был составлен предварительный список 
мотивов, которые могут являться значи-
мыми и актуальными для большинства сту-
дентов, получающих высшее образование 
в очной форме. Выбор мотивов осущест-
влялся в соответствии со следующими тео-
ретическими основаниями: соответствие 
всем уровням иерархии потребностей (по А. 
Маслоу); наличие внешних и внутренних мо-
тивов; наличие мотивов достижения и избе-
гания. Затем были подобраны утверждения, 
каждое из которых соответствовало одному 
из мотивов и являлось вариантом ответа на 
вопрос: «Для чего Вы получаете высшее об-
разование?» Результатом этой работы стал 
список из 12 утверждений для предъявления 
студентам: 

– пожить свободной студенческой жиз-
нью;

– стать профессионалом, который может 
гордиться результатами своей работы;

– повысить свой общекультурный уро-
вень, расширить кругозор;

– выработать самостоятельный взгляд на 
вещи, собственное мировоззрение;

– получить больше возможностей для са-
мореализации; 

– стать руководителем и иметь власть; 
– обеспечить себе материальное благо-

получие в будущем;
– всегда быть востребованным на рынке 

труда;
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– стать своим в кругу людей, которые мне 
интересны и приятны;

– стать уважаемым человеком. Повысить 
свой социальный статус;

– воплотить надежды моих родных, реа-
лизовать их ожидания; 

– в наше время не иметь диплома о выс-
шем образовании неприлично.

Далее по тексту мы будем использовать 
сокращенные формулировки этих утверж-
дений (Табл. 1). Студенты оценивали от-
носительную значимость мотивов методом 
прямого ранжирования. Каждый студент 
получал набор из 12 карточек с утверждени-
ями из вышеприведённого списка (без циф-
рового или буквенного маркера). Инструк-
ция давалась преподавателем в устной фор-
ме: «Вопрос, на который Вы отвечаете: “Для 
чего Вы получаете высшее образование?”. 
Ваша задача – разложить карточки с ответа-
ми по степени важности (значимости) лично 
для вас. Сначала вы выберете ту карточку, 
на которой написано самое важное лично 
для вас. Она получит первый ранг. Затем вы 
выберете второе по важности утверждение. 

Так вы ранжируете все карточки. Перепиши-
те на листок под номерами от 1 до 12 тот спи-
сок, который у вас получился». Собранные 
результаты заносились в базу данных, где 
каждому мотиву ставилась в соответствие 
совокупность ранговых значений. Каждое 
значение отражало выбор одного студента.

Результаты. Прежде всего анализиро-
вались меры центральной тенденции. Об-
щим для всех направлений подготовки яв-
ляется то, что три первых места по уровню 
значимости занимают мотивы обеспечения 
материального благополучия в будущем, 
профессионализма, получения больших воз-
можностей для самореализации (2 ≤ медиа-
на ≤ 5). При этом мотив получения больших 
возможностей для самореализации ни для 
одной из групп респондентов не является 
наиболее значимым, но для первокурсников 
всех направлений является вторым или тре-
тьим по уровню значимости с относительно 
небольшим разбросом значений медианы 
(3,5 ≤ медиана ≤ 5). Наименее значимыми для 
первокурсников всех направлений подго-
товки являются мотивы: пожить свободной 

Таблица 1
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159 11 4 6 6 5 7 2 6 9 6 8 11

Образование и педаго-
гические науки

106 9 3 4 5 4 10 5 6 9 7 7 11

Сервис и туризм 91 10 4 6 7 4 7 2 5 9 6 8 10
Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство

61 10 3 3 5 5 8 5 6 7 7 8,5 11

Ядерная энергетика 
и теплофизика

65 11 2 6 6 4 9 3 5 9 7 7 11

Информационная 
безопасность

24 9,5 4,5 5 7 3,5 8 2 3,5 8,5 8 6 12

Политология 19 10 5 4 3 5 8 5 5 8 8 7 11
Фундаментальная 
медицина

18 11 2 6 5 3,5 9 4 5,5 9 6 7 11

543
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студенческой жизнью; в наше время не иметь 
диплома о высшем образовании неприлично 
(9 ≤ медиана ≤ 12).

Обратимся к рассмотрению особенностей 
мотивации получения высшего образования 
в зависимости от выбранного направления 
подготовки (специальности). Для простоты 
обработки и наглядности ранговые значе-
ния соотнесены с четырьмя группами укруп-
ненных рангов: ранги 1, 2, 3 – очень значимо 
лично для меня; ранги 4, 5, 6 – значимо лично 
для меня; ранги 7, 8, 9 – не значимо лично для 
меня; ранги 10, 11, 12 – совсем не значимо 
лично для меня.

В первую очередь обратим внимание на 
различия в уровне значимости ведущих мо-
тивов: профессионализма (Табл. 2), саморе-
ализации (Табл. 3) и материального благо-
получия (Табл. 4). Каждому из направлений 
подготовки поставлены в соответствие про-
центы от общего числа респондентов, обуча-
ющихся по данному направлению. 

По уровню значимости для респондентов 
мотива профессионализма направления под-
готовки можно разделить на четыре группы.

1. Фундаментальная медицина. Ядерная 
энергетика и теплофизика. Мотив профес-
сионализма является высокозначимым для 
83,2% и 70,8% респондентов соответствен-
но. К значимым его отнесли 11,2% и 23,0%, к 
незначимым – 5,6% и 6,2%. Ни у кого из ре-
спондентов, обучающихся по этим направ-
лениям, мотив профессионализма не попал в 
группу совсем не значимых.

2. Образование и педагогические науки. 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Мо-
тив профессионализма является высокозна-
чимым для 60,9% и 51,7% респондентов соот-
ветственно. К значимым его отнесли 23,8% 
и 32,3%, к незначимым – 12,4% и 12,8%. К 
совсем не значимым − 2,9% и 3,2% соответ-
ственно.

3. Сервис и туризм. Экономика и управ-
ление. Информационная безопасность. Мо-
тив профессионализма является высокозна-
чимым для 46,1%, 40,2% и 45,9% респонден-
тов. К значимым его отнесли 29,7%, 35,2% и 
25%, к незначимым – 20,9%, 18,9% и 20,8%. К 
совсем не значимым мотив профессионализ-
ма отнесли 3,3% , 5,7% и 8,3% соответствен-
но.

4. Политология. Мотив профессиона-
лизма является высокозначимым для 31,6% 
респондентов, обучающихся по этому на-
правлению. К значимым его отнесли 31,6%. 
Для 31,6% респондентов он попал в группу 
незначимых, и еще для 5,2% – совсем не зна-
чимых.

По уровню значимости для респондентов 
мотива самореализации направления подго-
товки можно разделить на три группы. Об-
ращает на себя внимание, что разброс пока-
зателей между направлениями подготовки 
для данного мотива самореализации мень-
ше, чем для предыдущего.

1. Информационная безопасность. Фун-
даментальная медицина. Ядерная энергети-
ка и теплофизика. Мотив самореализации 

Таблица 2
Значимость мотива профессионализма, %

Значимость
Направление подготовки

Очень
значим

Значим Незначим
Совсем

не значим

Экономика и управление 40,2 35,2 18,9 5,7

Образование и педагогические науки 60,9 23,8 12,4 2,9

Сервис и туризм 46,1 29,7 20,9 3,3

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 51,7 32,3 12,8 3,2

Ядерная энергетика и теплофизика 70,8 23,0 6,2 0,0

Информационная безопасность 45,9 25,0 20,8 8,3

Политология 31,6 31,6 31,6 5,2

Фундаментальная медицина 83,2 11,2 5,6 0,0



Высшее образование в России • № 12, 201740

является высокозначимым для 50,1%, 49,8% 
и 41,6% соответственно. К значимым его от-
несли 29,1%, 27,9% и 41,5%, к незначимым – 
20,8%, 22,3%, 13,9%. К совсем не значимым – 
только 3,0% обучающихся по направлению 
«Ядерная энергетика и теплофизика».

2. Экономика и управление. Сервис и ту-
ризм. Мотив самореализации является высо-
козначимым для 36,5% и 42,8% респондентов 
соответственно. К значимым его отнесли 37,1% 
и 33%, к незначимым – 22,6% и 17,6%. К совсем 
не значимым − 3,8% и 6,6% соответственно.

3. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Образование и педагогические науки. Поли-
тология. Мотив самореализации является 
высокозначимым для 29,1%, 42,8% и 42,0% 
соответственно. К значимым его отнесли 
32,2%, 28,6% и 26,4%, к незначимым – 25,8%, 
21,9%, 21,1%. К совсем не значимым − 12,9%, 
6,7, и 10,5% соответственно.

По уровню значимости для респондентов 
мотива материального благополучия на-
правления подготовки можно разделить на 

три группы. Наиболее отчётливо различия 
между студентами разных направлений под-
готовки видны в данных первого и третьего 
столбцов («очень значимые» мотивы, «не-
значимые» мотивы). Немногие респонденты, 
независимо от направления подготовки, от-
несли материальное благополучие к числу 
совсем не значимых факторов. 

1. Экономика и управление. Сервис и ту-
ризм. Ядерная энергетика и теплофизика. 
Информационная безопасность. Около 2/3 
респондентов в каждой из этих групп счита-
ют мотив материального благополучия очень 
значимым (68,5%, 64,5%, 61,6% и 66,6% соот-
ветственно). К значимым его отнесли 22,7%, 
31,1%, 23,1% и 29,2%, к незначимым – 8,2%, 
4,4%, 13,8% и 4,2%. К совсем не значимым этот 
мотив отнесли 1,5% обучающихся по направле-
нию «Ядерная энергетика и теплофизика».

2. Фундаментальная медицина. Мотив 
материального благополучия является высо-
козначимым для 44,3% обучающихся. К зна-

Таблица 3
Значимость мотива самореализации, %

Значимость
Направление подготовки

Очень 
значим

Значим Незначим
Совсем 

не значим
Экономика и управление 36,5 37,1 22,6 3,8
Образование и педагогические науки 42,8 28,6 21,9 6,7
Сервис и туризм 42,8 33,0 17,6 6,6
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 29,1 32,2 25,8 12,9
Ядерная энергетика и теплофизика 41,6 41,5 13,9 3,0
Информационная безопасность 50,1 29,1 20,8 0,0
Политология 42,0 26,4 21,1 10,5
Фундаментальная медицина 49.8 27,9 22,3 0,0

Таблица 4
Значимость мотива материального благополучия, %

Значимость
Направление подготовки

Очень 
значим

Значим Незначим
Совсем 

не значим
Экономика и управление 68,5 22,7 8,2 0,6
Образование и педагогические науки 34,3 36,2 24,7 4,8
Сервис и туризм 64,5 31,1 4,4 0,0
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35,5 30,7 29,0 4,8
Ядерная энергетика и теплофизика 61,6 23,1 13,8 1,5
Информационная безопасность 66,6 29,2 4,2 0,0
Политология 26,4 42,2 31,4 0,0
Фундаментальная медицина 44,3 27,8 22,3 5,6
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чимым его отнесли 27,8%, к незначимым – 
22,3%, к совсем не значимым – 5,6%.

3. Образование и педагогические науки. 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Поли-
тология. Мотив материального благополучия 
является высокозначимым для 34,3%, 30,7% 
и 26,4% респондентов соответственно. К зна-
чимым его отнесли 36,2%, 39,7% и 42,2%, к не-
значимым – 24,7%, 29,0% и 31,4%. К совсем не 
значимым – 4,8%, 4,8% и 0% соответственно.

Рассмотрим подробнее весь комплекс 
особенностей, отличающих каждое направ-
ление подготовки от других (мотивационные 
профили групп).

Экономика и управление. Первое место по 
уровню значимости с большим преимуществом 
перед другими мотивами занимает мотив мате-
риального благополучия (медиана – 2) на фоне 
средне-низкой значимости мотива профессио-
нализма и более высокой, чем у большинства 
других групп, значимости мотива «стать ру-
ководителем и иметь власть». Относительно 
значимости мотива профессионализма внутри 
группы нет единства мнений (велик разброс 
мер центральной тенденции: среднее арифме-
тическое – 4,5, медиана – 4, мода –1).

Образование и педагогические науки. 
Первое место по уровню значимости за-
нимает мотив профессионализма (при этом 
его значимость ниже, чем у респондентов, 
обучающихся по направлениям «Ядерная 
энергетика» и «Фундаментальная медици-
на»). Группу отличает экстремально низкая 
значимость мотивов материального благо-
получия (медиана – 5) и экстремально низ-
кая значимость стремления к руководству и 
власти при высокой значимости мотивов по-
вышения общекультурного уровня и мотива 
«пожить свободной студенческой жизнью». 

Сервис и туризм. Первое место по уровню 
значимости занимает мотив материального 
благополучия (медиана – 2). Характерна вы-
сокая значимость мотива «стать руководите-
лем и иметь власть» при низкой значимости 
мотива профессионализма. В этом они очень 
похожи на студентов, обучающихся по на-
правлению «Экономика и управление». От 

«экономистов» эту группу отличает большая 
значимость мотивов самореализации и владе-
ния «корочкой» диплома о высшем образова-
нии при низкой значимости мотива «вырабо-
тать самостоятельный взгляд на вещи, иметь 
собственное мировоззрение».

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Ха-
рактерной особенностью группы является её 
неоднородность. Наиболее значимыми ока-
зываются сразу два мотива: профессиона-
лизма и повышения общекультурного уров-
ня. При этом среднее арифметическое для 
мотива профессионализма – 4; медиана – 3, 
мода – 1. Второе место по уровню значимо-
сти занимают сразу три мотива: выработка 
самостоятельного взгляда на вещи, само-
реализация, материальное благополучие. 
Отличительной особенностью этой группы 
является высокая значимость мотива повы-
шения общекультурного уровня – наиболее 
высокая среди всех групп.

Ядерная энергетика и теплофизика. Пер-
вое место по уровню значимости занимает 
мотив профессионализма (медиана – 2) с 
небольшим разбросом мер центральной тен-
денции. Второе место занимает мотив мате-
риального благополучия. Третье место – мо-
тив самореализации. Группа демонстрирует 
однородность мотивации. Для большинства 
мотивов характерен маленький разброс зна-
чений среднего арифметического, медианы и 
моды, за исключением мотива востребован-
ности на рынке труда (среднее арифметиче-
ское – 5,4, медиана – 5, мода – 2).

Информационная безопасность. Первое 
место по уровню значимости занимает мотив 
материального благополучия (медиана – 2). 
Особенностью этой группы является высокая 
значимость мотивов самореализации и вос-
требованности на рынке труда (делят второе 
место). Мотив профессионализма оказыва-
ется лишь на третьем месте (арифметическое 
среднее – 4,8; медиана – 4,5; мода – 1). К числу 
незначимых или совсем не значимых его от-
несли 29% респондентов. Другими отличи-
тельными особенностями группы являются 
самая высокая среди других групп значимость 
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мотива «воплотить надежды моих родных» и 
самая низкая среди других групп значимость 
мотива обладания «корочкой» диплома.

Политология. Первое место по уровню 
значимости занимает мотив «выработать 
самостоятельный взгляд на вещи» с экстре-
мально высоким значением (медиана – 3). 
Вторым по значимости является мотив повы-
шения общекультурного уровня (медиана – 
4). Мотивы профессионализма, самореали-
зации, материального благополучия, вос-
требованности на рынке труда делят между 
собой третье место (медиана – 5). При этом 
уровень значимости таких мотивов, как ма-
териальное благополучие и профессиона-
лизм, является экстремально низким среди 
всех групп. Профессионализм отнесли к 
числу незначимых или совсем не значимых 
мотивов почти 37% респондентов.

Фундаментальная медицина. Наиболее 
значимым для группы является мотив про-
фессионализма (медиана – 2). Вторым по 
значимости является мотив самореализации 
(медиана – 3,5). На третьем месте мотив ма-
териального благополучия (медиана – 4).

Анализ результатов
При сравнении результатов нашего ис-

следования с результатами других надо 
иметь в виду различия в параметрах вы-
борок, диагностическом инструментарии, 
формулировках мотивов. Например, фор-
мулировка «высшее образование даёт хоро-
шую профессию в будущем» [2] допускает 
такие интерпретации слова «хорошая», как 
высокооплачиваемая, интересная, высоко-
статусная, востребованная. А мотив «иметь 
хорошую работу» может быть поставлен в 
соответствие таким мотивам, как материаль-
ное благополучие, самореализация, высокий 
социальный статус или успех. Тем не менее 
осторожное сравнение возможно.

Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что существует определенная 
преемственность в мотивации студенчества 
к получению высшего образования, если 
сравнивать данные, относящиеся к концу 

прошлого века и к настоящему времени. Так, 
мотив получения профессии, отмеченный 
в исследованиях 1970-х гг. и далее, в начале 
2000-х гг., к настоящему времени сохранил-
ся и укрепился. Также сохранился и получил 
развитие мотив полного применения своих 
способностей (самореализации) в работе, 
отмеченный как высокозначимый в 1980-х гг. 
прошлого века. Мотив хорошего заработка в 
будущем, отмеченный в качестве ведущего в 
Москве (РУДН) в 2005 г., в настоящее время 
стал ведущим для большинства первокурс-
ников страны (в нашем исследовании мы 
использовали несколько иную формулиров-
ку – «материальное благополучие в буду-
щем»). Не вызывает сомнений, что высокая 
значимость для студентов этого мотива яв-
ляется отражением общих настроений в со-
временном российском обществе.

В то же время можно отметить, что на 
протяжении последних 10 лет произошло, 
как минимум, одно существенное изменение 
в мотивации студентов: мотив получения ди-
плома, который в начале 2000-х гг. являлся 
для многих студентов наиболее значимым, 
для студентов очной формы обучения сегод-
ня утратил свою значимость. Вероятно, это 
связано с девальвацией ценности диплома 
как документа в современном российском 
обществе. Если в глазах предыдущих поко-
лений диплом являлся гарантией качества 
образования и квалификации работника, 
то теперь ни работодатели, ни студенты не 
верят, что наличие диплома является гаран-
тией чего бы то ни было. Наличие высше-
го образования или высшего образования 
по соответствующему профилю остаётся 
в квалификационных требованиях на ряд 
должностей. Поэтому диплом по-прежнему 
сохраняет свою ценность для работающих 
людей и для заочников. Однако диплом из 
необходимого и достаточного условия пре-
вратился в одно из многих требований к со-
искателю престижного рабочего места.

Интересно, что среди наименее значимых 
мотивов получения высшего образования 
оказался мотив «пожить свободной студен-



Социология образования 43

ческой жизнью». Сами студенты, объясняя 
такой выбор, говорят, что у них просто нет 
времени. Однако с точки зрения старшего 
поколения это выглядит странным. Кажется, 
что современная жизнь, гораздо более обу-
строенная с бытовой точки зрения, должна 
оставлять достаточно свободного времени и 
сил. Возможно, причина в том, что многие со-
временные студенты продолжают жить с ро-
дителями, общаются небольшими компания-
ми, проводят большую часть свободного вре-
мени у компьютера. Это, действительно, не 
ассоциируется с традиционным пониманием 
свободной студенческой жизни как времени 
первых по-настоящему самостоятельных ре-
шений, попыток на своём опыте всё узнать и 
всё попробовать, широкого круга общения, 
оптимизма и безграничных перспектив.

Наше предположение, что мотивационные 
профили студентов разных направлений под-
готовки имеют существенные различия, нашло 
подтверждение в результатах исследования. 
Прежде всего, мы зафиксировали существен-
ные различия в мотивационных профилях спе-
циалистов и бакалавров. Студенты, которые 
обучаются в специалитете, ориентированы на 
то, чтобы стать профессионалами в конкрет-
ной области. Студенты, обучающиеся в бака-
лавриате, вполне адекватно оценили его специ-
фику (широкие возможности трудоустрой-
ства за счет отсутствия узкой специализации). 
От 15% до 37% респондентов, обучающихся в 
бакалавриате, в зависимости от направления 
подготовки, отнесли профессионализм к чис-
лу незначимых и совсем не значимых мотивов 
получения высшего образования.

Специфические мотивационные профи-
ли мы увидели у студентов, обучающихся по 
направлениям «Экономика и управление», 
«Сервис и туризм», «Информационная без-
опасность». Респонденты ориентированы 
прежде всего на материальное благополучие 
в будущем. В числе наиболее значимых этот 
мотив оказался для 68,5%, 64,5% и 66,6% ре-
спондентов соответственно. В то же время 
профессионализм отнесли к числу очень 
значимых только 40,2%, 46,1%, 45,9% респон-

дентов соответственно. Около четверти ре-
спондентов отнесли его к числу незначимых 
или совсем не значимых. Мотив руководства 
и власти при этом имеет большее значение 
для студентов, обучающихся по этим на-
правлениям, чем для студентов любых дру-
гих направлений подготовки. В связи с этим 
возникает вопрос о том, на чём предполага-
ют основывать своё будущее материальное 
благополучие студенты данных направлений, 
если не на профессионализме. Что, как они 
полагают, будет основой их реальной власти?

Особенные черты имеют мотивационные 
профили студентов, обучающихся по направ-
лениям «Образование и педагогические нау-
ки», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 
Значимость мотива материального благо-
получия у них ниже, чем у студентов любых 
других направлений подготовки. В числе наи-
более значимых он оказался у 34,3% и 35,5% 
соответственно. Профессионализм отнесли 
к числу очень значимых 60,9% и 51,7%. При 
этом в числе наиболее значимых у студентов 
этих направлений оказался мотив повышения 
общекультурного уровня. Мотивационный 
профиль студентов, обучающихся по направ-
лению «Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство» является довольно размытым. Возни-
кает предположение, что вместе обучаются 
студенты, имеющие очень разные представ-
ления о том, для чего им необходимо высшее 
образование. В то же время профиль «педа-
гогов» вполне определённый. Наряду с выше-
перечисленными у него есть еще одна харак-
терная черта – минимальная по сравнению со 
студентами других направлений значимость 
мотива руководства и власти. Как сложится 
будущая профессиональная жизнь этих сту-
дентов, которые пришли получать высшее 
педагогическое образование с мотивацией на 
профессионализм, общекультурный уровень 
и самореализацию, но без мотивации на мате-
риальное благополучие и руководство? Какой 
процент из них станет педагогами-подвижни-
ками, а какой не станет трудоустраиваться по 
специальности или уйдет из профессии через 
пару-тройку лет? Трудно предположить, что 
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две трети первокурсников соответствующих 
вузов – бессребреники по своей натуре.

Выводы
1. Для студентов-первокурсников 2016– 

2017 гг. всех направлений подготовки веду-
щими являются следующие мотивы: «обе-
спечить себе материальное благополучие в 
будущем»; «стать профессионалом, кото-
рый может гордиться результатами своей 
работы»; «получить больше возможностей 
для самореализации».

2. Наименее значимыми для первокурс-
ников всех направлений подготовки являют-
ся мотивы: «пожить свободной студенческой 
жизнью»; «в наше время не иметь диплома о 
высшем образовании неприлично».

3. Мотивация первокурсников каждого 
из направлений подготовки имеет особен-
ные черты. Различия существенны. Для эф-
фективного воздействия со стороны обще-
ства на мотивацию учащихся высшей школы 
их важно учитывать.

4. Особенности мотивации первокурсни-
ков, выбравших то или иное направление под-
готовки, находятся в тесной связи с социаль-
но-экономическим положением в стране.
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Abstract. The purpose of the study is to identify the peculiarities of the motivation for obtaining 
higher education by modern first-year students, including those depending on the chosen area of 
training (specialty). The students of the first courses of 12 universities and branches of Russia from 
different regions of Russia took part in the study. The students estimated the relative importance 
of motives by direct ranking. The study has identified the motives which are the most significant 
for freshmen of all training areas, and which are the least significant. There were revealed special 
features of the motivation of freshmen of each of the training areas. The features of motivation of 
first-year students who have chosen this or that direction of preparation are in close connection with 
the social and economic situation in the country, and reflect not only the subjective aspirations of 
students, but also their real expectations. The quantitative data obtained in this study can be used as 
a basis for analyzing the structure of motivation for higher education.
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