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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 
Эмпирическое исследование позволило изучить 

уровень профессиональной направленности и мо-

тивацию учебной деятельности студентов-

психологов в процессе обучения в Институте пси-

хологии БГПУ. У белорусских студентов-

психологов преобладает высокий и средний уровень 

профессиональной направленности личности. До-

минирующими мотивами учебной деятельности 

выступают профессиональные, коммуникативные 

и мотивы творческой самореализации будущих 

специалистов.  

 

Ключевые слова: профессиональная направ-

ленность, мотивы учебной деятельности, студен-

ты-психологи. 

 

 

В условиях социально-экономических из-

менений, происходящих в современном обще-

стве, проблема профессиональной направлен-

ности личности является актуальной. Ее прак-

тическое решение представляет из себя одну из 

многообещающих линий становления специа-

листа, который будет способен в изменяющих-

ся жизненных обстоятельствах обрести собст-

венную профессиональную линию развития.  

Профессиональная деятельность предполага-

ет активное личностное и профессиональное ста-

новление, в рамках которого исполняется разви-

тие устойчивой профессиональной направленно-

сти личности профессионала. Наличие высочай-

шего уровня профессиональной направленности 

гарантирует соответствие живо меняющимся и 

усложняющимся требованиям профессии. 

Профессиональная направленность лично-

сти понимается как совокупность мотивацион-

ных образований, которые связаны с профес-

сиональной деятельностью личности. Они 

влияют, в особенности, на выбор профессио-

нальной деятельности, желание работать по 

ней и удовлетворенность профессией.  

В настоящее время очень важным является 

вопрос о мотивации студента, который сможет 

обучаться, работать и жить в таких быстро из-

меняющихся экономических условиях мира. 

Эффективность учебного процесса напрямую 

зависит от мотивированности студентов. Мо-

тивы являются важной движущей силой в 

формировании будущего специалиста. 

Целью настоящей работы является иссле-

дование профессиональной направленности и 

мотивации учебной деятельности студентов-

психологов. 

Цель работы конкретизирована в следую-

щих задачах:  

1. Изучить вопросы профессиональной на-

правленности личности и мотивации учебной 

деятельности студентов-психологов в научной 

литературе. 

2. Исследовать профессиональную направ-

ленность и мотивацию учебной деятельности 

белорусских студентов-психологов. 

Гипотеза исследования: мотивация учеб-

ной деятельности студентов-психологов связа-

на с их профессиональной направленностью. 

Объект исследования: профессиональная 

направленность личности. 

Предмет исследования: профессиональ-

ная направленность и мотивация учебной дея-

тельности студентов-психологов. 

Методологическая основа. Проблемой 

изучения направленности личности занима-

лись такие научные исследователи, как: Б.Г. 

Ананьев, Л.И. Божович [4], В.С. Мерлин, А.Н. 

Леонтьев, В.Н. Мясищев [18], К.К. Платонов 

[21], А.С. Прангишвили, А.В. Петровский, 

С.Л. Рубинштейн [27], В.А. Ядов и др. В науч-

ной литературе есть различные подходы к изу-

чению и определению понятия «направлен-

ность личности». Проведя теоретический ана-

лиз психолого-педагогических источников, 

можно сказать, что во многих концепциях на-

правленность показана как главное звено, ко-

торое оказывает большое влияние на профес-

сиональное становление личности. 

С.Л. Рубинштейн считал, что направлен-

ность «... это прежде всего вопрос о динамиче-

ских тенденциях, которые в качестве мотивов 

определяют человеческую деятельность, сами, 

в свою очередь, определяясь ее целями и зада-

чами». Понятие направленности личности 

трактовалось ученым как интегративное цело-

стное свойство, которое оказывает влияние на 

деятельность и активность личности. Он пока-

зал, что в направленности есть две стороны, 

которые связаны друг с другом. С одной сто-

роны, это то, что направленность направлена 

на какой-то предмет, а с другой – напряжение, 

которое при этом возникает. Говоря о направ-

ленности личности С.Л. Рубинштейн подчер-

кивает важность рассмотрения стремлений, 
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потребностей, склонностей, интересов, идеа-

лов личности, как многообразных проявлений 

направленности личности [27].  

В.Г. Леонтьев определял направленность 

личности «как сложное психическое образова-

ние, отражающее устойчивую взаимосвязь 

инициатора с целью и обеспечивающее регуля-

цию поведения и деятельности человека» [14]. 

По Н.В. Кузьминой в понятие направлен-

ности личности входят цели, мотивы, побуж-

дения к деятельности и эмоциональное отно-

шение к ней (любовь, удовлетворение, потреб-

ность). Помимо этого, она выделяют следую-

щие параметры для измерения направленно-

сти: ее наличие, объект исследования, специ-

фичность и обобщенность, степень дифферен-

циации, убеждения, валентность, направлен-

ность (по цели), удовлетворенность, сопротив-

ляемость, количество и сила связей с соответ-

ствующей системой ценностей, центральность. 

«Все эти параметры позволяют в какой-то сте-

пени выявить взаимосвязь профессиональной 

и общей направленности личности», – замеча-

ет Н.В. Кузьмина [13].  

Понятие «профессиональная направлен-

ность» подразумевает под собой направлен-

ность личности к определенному виду дея-

тельности. Данной проблемой занимались 

Ю.А. Афонькина [1], Ю.П. Вавилов, А.Е. Го-

ломшток, М.А. Добрынин, Э.Ф. Зеер [9], Н.К. 

Елаев, Н.В. Кузьмина [13], Н.К. Котиленков, 

Л.Л. Кондратьева, С.С. Мартынова, С.Е. По-

кровская [22], Ю.А. Полещук [24], А.С. Тка-

ченко, М.Х. Титма, В.В. Чебышева, П.А. Ша-

вир, Б.А. Федоришин.  

Проблемой мотивации учебной деятельно-

сти занимались такие ученые, как: В.Г. Асеев, 

Л.И. Божович [3], Додонов Б.И. [6], Е.П. Ильин 

[11], В.Г. Леонтьев [14], А.К. Маркова [16] и др. 

Методы исследования: теоретический 

анализ научной литературы, метод тестирова-

ния, методы математической статистики. 

Методики исследования: тест-опросник 

для определения уровня профессиональной 

направленности (УПН) студентов (Т.Д. Дубо-

вицкая) [7]; методика для диагностики учеб-

ной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. 

Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) [2]. 

База исследования: Институт психологии 

Белорусского государственного педагогиче-

ского университета им. М. Танка. 

Выборка исследования: студенты-психологи 

заочного отделения 4 курса Института психо-

логии БГПУ в количестве 82 человека. 

Понятие «профессиональная направлен-

ность» является частным видом направленно-

сти личности, – считает Э.Ф. Зеер [9]. Он рас-

сматривал профессиональную направленность 

как качество личности, определяющее на-

сколько успешно индивид овладеет професси-

ей, и которое является системообразующим 

фактором личности профессионала [9]. 

Так Г.А. Журавлева [8] выделяет три уров-

ня профессиональной направленности лично-

сти студентов – высокий, средний и низкий. 

Она описывает профессиональную направлен-

ность личности, как комплекс установок, кото-

рый устойчив в отношении к какой-либо дея-

тельности [8].  

Существует много разных видов направ-

ленности личности. Например, общественная, 

личная, деловая (Л.И. Божович); гражданская, 

практическая (А.Е. Голомшток); педагогиче-

ская (Н.В. Кузьмина); политехническая (С.Н. 

Чистякова); профессиональная (Н.К. Елаев, 

С.С. Мартынова, С.Е. Покровская, Ю.А. По-

лещук, П.А. Шавир); интеллектуальная (Н.К. 

Степаненков); гуманистическая, эгоистиче-

ская, депрессивная, суицидальная (Д.И. 

Фельдштейн, И.Д. Егорычева). 

Б.И. Додонов, Н.М. Смирнов выявили та-

кие мотивационные направленности: направ-

ленность учебной мотивации на процесс, ре-

зультат, оценку преподавателя, избегание не-

приятностей [6; 28]. А.Г. Колденков [12] счи-

тал, что в мотивационной иерархии учебной 

деятельности студентов могут доминировать 

внутренние либо внешние (социальные) моти-

вы. Он рассматривал профессиональную на-

правленность как «динамическое свойство 

личности, которое характеризует доминирую-

щее, осознаваемое отношение данного челове-

ка к избранной профессии» [12]. 

В классификацию мотивов учения А.К. 

Марковой входят: познавательные мотивы и 

социальные мотивы [16]. В иерархии мотива-

ции учебной деятельности студентов на пер-

вых местах стоят мотивы «профессиональные» 

(О.Е. Мальцева [15], Ф.М. Рахматуллина [26]), 

и «личностного престижа» (А.Н. Печников, 

Г.В. Мухина [20]), затем познавательные мо-

тивы [27; 20]. 

У студентов-психологов дневного и заоч-

ного отделения С.Е. Покровской, Т.А. Скробут 

выявлены такие мотивы, как коммуникатив-

ные, профессиональные, творческие, учебно-

познавательные [23]. В исследовании А.Р. 

Дроздиковой-Зариповой, Э.И. Муртазиной, 

Р.Ш. Касимовой в иерархии учебных мотивов 

у студентов первые, вторые и третье ранги за-

нимают: на 1-м курсе – коммуникативные мо-

тивы, мотивы престижа и профессиональные 

мотивы; на 2-м – коммуникативные, профес-

сиональные и учебно-познавательные мотивы; 
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на 3-м – мотивы творческой самореализации, 

коммуникативные и профессиональные моти-

вы; на 4-м – коммуникативные и учебно-

познавательные мотивы, мотивы творческой 

самореализации и социальные мотивы [5]. 

Л.Н. Зыбина показала, что уровень профессио-

нальной направленности студентов-психологов 

на протяжении обучения с 1-го по 5-й курс 

имеет тенденцию к повышению [10]. В иссле-

довании С.Е. Покровской, Т.А. Скробут у сту-

дентов-психологов дневного и заочного обу-

чения уровень профессиональной направлен-

ности имеет тенденцию к снижению [23]. 

Мы можем выделить три вида профессио-

нальной направленности психологов, ориенти-

руясь на характер их деятельности, – практи-

ческая (психолог-практик), педагогическая 

(педагог-психолог), исследовательская (психо-

лог-исследователь). 

Профессиональную направленность сту-

дентов-психологов во время обучения в вузе 

можно определить, как: 

- практическую, педагогическую, исследо-

вательскую – собственно психологическую; 

- в качестве направленности на предмет 

(к науке психологии); 

- неустойчивую, ситуативную направлен-

ность. 

В становлении профессиональной направ-

ленности личности студента играют важную 

роль такие особенности, как интерес, отноше-

ние к выбранной сфере и профессиональные 

представления о самой деятельности и о себе, 

как представителе данной профессии. 

Виды профессиональной направленности 

студента-психолога тесно связаны с опреде-

ленными видами эмоциональной направленно-

сти, и это получает свое отражение в харак-

терных особенностях образа будущей профес-

сиональной практической деятельности. Осо-

бенно это заметно, если речь идет об альтруи-

стической, коммуникативной и гностической 

эмоциональной направленностях. У психолога-

педагога и психолога-практика выражены та-

кие эмоциональные направленности, как аль-

труистическая и коммуникативная. У психоло-

га-исследователя, ученого преобладает гно-

стическая эмоциональная направленность [6]. 

Функции профессиональной направленно-

сти в педагогическом процессе при дифферен-

цированном обучении: влияние на психиче-

скую деятельность, мобилизует внутренние 

силы на решение задач, повышает уровень 

психической деятельности; важнейшее внут-

реннее условие развития личности учащихся; 

оказывает регулирующее влияние на протека-

ние мыслительных, сенсорно-моторных про-

цессов, побуждает к самостоятельной поиско-

вой и творческой деятельности; положительно 

сказывается на качестве знаний, умений и на-

выков учащихся [22].  

На 1-м этапе исследования для определе-

ния уровня профессиональной направленности 

(УПН) студентов был проведен тест-опросник 

(Т.Д. Дубовицкая) [7]. Результаты представле-

ны в табл. 1. 

 

Таблица 1. – Уровни профессиональной  

направленности студентов-психологов 

Уровень проф.  

направленности 

Кол-во  

испытуемых 
% 

Низкий  3 9,38 

Средний  12 37,50 

Высокий  17 53,13 

 ∑ 32 100,00 

 

У 53,13% испытуемых выявлен высокий 

уровень профессиональной направленности 

личности. Эта подгруппа студентов стремится 

к овладению избранной профессии психолога, 

они считают ее делом всей своей жизни. Сред-

ний уровень профессиональной направленно-

сти личности характерен для 37,50% студен-

тов-психологов. Низкие показатели профес-

сиональной направленности личности выявле-

ны у 9,38% студентов-психологов. При воз-

можности они хотели бы сменить профессию, 

получить другую специальность. 

Наглядно данные исследования представ-

лены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. – Уровни профессиональной  

направленности студентов-психологов 
 

Далее проводилась диагностика студентов-

психологов по методике учебной мотивации 

(А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. 

Бадмаевой) [2]. Средние показатели учебной 

мотивации студентов представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. – Средние показатели  

учебной мотивации студентов 
 

Шкалы 

m 

сред-

нее 

Шкала 1. Коммуникативные мотивы 3,50 

Шкала 2. Мотивы избегания 2,32 

Шкала 3. Мотивы престижа 2,67 

Шкала 4. Профессиональные мотивы 3,72 

Шкала 5. Мотивы творческой само-

реализации 3,44 

Шкала 6. Учебно-познавательные мо-

тивы 3,24 

Шкала 7. Социальные мотивы 3,09 
 

Наглядно результаты представлены на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. – Средние показатели учебной 

мотивации студентов-психологов 
 

В обследованной группе студентов наиболее 

выражены профессиональные мотивы (m=3,72). 

Для студентов-психологов 4 курса Института 

психологии БГПУ важно в процессе обучения 

приобрести профессиональные качества [2].  

Важными для студентов-психологов явля-

ются коммуникативные мотивы (m=3,50), что 

предполагает желание у них развитого умения 

налаживать и поддерживать контакты, уваже-

ние и уверенность в себе [0]. Достаточно вы-

ражены в данной группе студентов мотивы 

творческой самореализации (m=3,44). Студен-

ты-психологи 4 курса стремятся к более пол-

ному выявлению и развитию своих способно-

стей, их реализации [17; 24]. Учебно-

познавательные мотивы также достаточно 

значимы в данной группе студентов (m=3,24). 

Выраженность этой группы мотивов свиде-

тельствует об ориентации студентов-

психологов на овладение новыми теоретиче-

скими знаниями, учебными навыками. При-

сутствует стремление студентов-психологов к 

самообразованию, самостоятельному совер-

шенствованию способов добывания психоло-

гических знаний [25].  

Несколько менее, но все же значимы для 

студентов-психологов социальные мотивы 

(m=3,09). К социальным мотивам относятся 

мотивы, выражающиеся в стремлении студен-

тов-психологов занять определенную позицию 

в отношениях с окружающими людьми, полу-

чить их одобрение, заслужить у них авторитет 

[25]. Менее значимы мотивы престижа 

(m=2,67) и мотивы избегания неудач (m=2,32) 

у студентов-психологов. 

Для проверки гипотезы о том, что мотива-

ция учебной деятельности студентов-

психологов связана с профессиональной на-

правленностью был проведен расчет коэффи-

циентов корреляции Спирмена.  

Выявлена статистически достоверная 

сильная связь между профессиональной на-

правленностью и профессиональными моти-

вами (r=0,84 при р<0,05). Чем выше уровень 

профессиональной направленности у студен-

тов-психологов, тем больше они стремятся к 

овладению избранной профессией,  

Выявлена статистически достоверная, 

прямо пропорциональная умеренная связь ме-

жду профессиональной направленностью и 

коммуникативными мотивами студентов-

психологов. (r=0,57 при р<0,05). Чем больше у 

студентов-психологов развиты коммуникатив-

ные мотивы, чем больше они характеризуются 

потребностью в общении [24], тем выше у них 

уровень профессиональной направленности.  

Выявлена статистически достоверная уме-

ренная связь между профессиональной направ-

ленностью и мотивами творческой самореа-

лизации (r=0,56 при р<0,05). Показатели гово-

рят о том, что, чем больше студенты-

психологи стремятся к творчеству, тем выше у 

них уровень профессиональной направленно-

сти. Выявлена статистически достоверная 

умеренная связь между профессиональной на-

правленностью и учебно-познавательными 

мотивами (r=0,53 при р<0,05).  

Исходя из результатов исследования, мож-

но заключить, что у студентов-психологов 

преобладает высокий и средний уровень про-

фессиональной направленности. Доминирую-

щими мотивами учебной деятельности высту-

пают профессиональные, коммуникативные и 

мотивы творческой самореализации. Гипотеза 

исследования, что мотивация учебной дея-

тельности студентов-психологов связана с 

профессиональной направленностью – под-

твердилась. 
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PROFESSIONAL ORIENTATION AND  

MOTIVATION OF EDUCATIONAL  

ACTIVITIES OF PSYCHOLOGY  

STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS 
 

The empirical study allowed us to study the level of 

professional orientation and motivation of educational 

activities.students of psychology in the process of 

studying at the Institute of Psychology of BSPU. Bela-

rusian psychology students have a high and average 

level of professional orientation of the individual. The 

dominant motives of educational activity are profes-

sional, communicative and creative self-realization 

motives of future specialists. 
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