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  Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования и развития 

мотивации в процессе обучения студентов в университете. Одной из проблем 

оптимизации учебно-познавательной деятельности студентов является изучение 

вопросов, связанных с мотивацией учения. Рассматривая мотивацию учебной 

деятельности, необходимо подчеркнуть, что понятие мотив тесно связано с понятием 

цель и потребность. В личности человека они взаимодействуют и получили название 

мотивационная сфера. 

В ее структуру входят: потребность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, 

эмоции, отношение и интерес. Характеризуя интерес как один из компонентов учебной 

мотивации, необходимо обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в 

профессиональном педагогическом общении термин «интерес» часто используется как 

синоним учебной мотивации. Различные виды интереса, например результативный, 

познавательный, процессуальный, учебно-познавательный и др., могут быть 

соотнесены с мотивационными ориентациями. Учебная мотивация, особый вид 

мотивации, характеризуется сложной структурой, одной из форм которой является 

структура внутренней (на процесс и результат) и внешний (награда) мотивации. 

Формирование положительного отношения к профессии является важным фактором 

повышения учебной успеваемости студентов. 

 

Abstract: The article deals with problems of formation and development of motivation in the 



learning process of students at the university. One of the problems of optimization of 

educational and cognitive activity of students is to study issues related to learning motivation. 

Considering the motivation of educational activity, it must be emphasized that the concept of 

motive is closely linked with the notion of purpose and need. In the person of the person they 

are interacting and are called motivational sphere. Its structure consists of: the need for 

teaching the meaning of the teachings, the teachings of the motive, purpose, emotion, attitude 

and interest. Describing interest as one of the components of learning motivation, it is 

necessary to pay attention to the fact that in everyday household, and in the professional 

pedagogical communication, the term "interest" is often used as a synonym for learning 

motivation. Different types of interest, such as performance, cognitive, procedural, 

educational and cognitive et al., Can be correlated with motivational orientations. Learning 

motivation, representing, a special kind of motivation is characterized by a complex structure, 

a form of which is the internal structure (process and outcome) and external (the award, 

avoidance) motivation. Forming a positive attitude towards the profession is an important 

factor in increasing the academic achievement of students. 
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1.Введение. 

 

  Одной из проблем оптимизации учебно-познавательной деятельности студентов 

является изучение вопросов, связанных с мотивацией учения. Это определяется тем, 

что в системе «обучающий - обучаемый» студент является не только объектом 

управления этой системы, но и субъектом деятельности, к анализу учебной 

деятельности которого в ВУЗе нельзя подходить односторонне, обращая внимания 

лишь на «технологию» учебного процесса, не принимая в расчет мотивацию. Как 

показывают социально-психологические исследования, мотивация учебной 

деятельности неоднородна, она зависит от множества факторов: индивидуальных 

особенностей студентов, характера ближайшей творческой группы, уровня развития 

студенческого коллектива и т.д. С другой стороны, мотивация поведения человека, 

выступая как психическое явление, всегда есть отражение взглядов, ценностных 

ориентаций, установок того социального слоя (группы, общности), представителем 

которого является личность. 



Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо подчеркнуть, что понятие 

мотив тесно связано с понятием цель и потребность. В личности человека они 

взаимодействуют и получили название мотивационная сфера. В литературе этот 

термин включает в себя все виды побуждений: потребности, интересы, цели, стимулы, 

мотивы, склонности, установки. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в 

определенную деятельность, - в данном случае деятельность учения, учебную 

деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется рядом 

специфических для той деятельности, в которую она включается, факторов. Во - 

первых, она определяется самой образовательной системой, образовательным 

учреждением; во - вторых, - организацией образовательного процесса; в - третьих, - 

субъектными особенностями обучающегося; в - четвертых, - субъективными 

особенностями педагога и, прежде всего, системы его отношений к ученику, к делу; в - 

пятых - спецификой учебного предмета. 

 Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, системна, характеризуется 

направленностью, устойчивостью и динамичностью. Так, в работах Л.Лекерова и ее 

сотрудников, на материале исследования учебной деятельности учащихся, отмечалось, 

что она побуждается иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть либо 

внутренние мотивы, связанные с содержанием этой деятельности и ее выполнением, 

либо широкие социальные мотивы, связанные с потребностью ребенка занять 

определенную позицию в системе общественных отношений. При этом с возрастом 

происходит развитие соотношения взаимодействующих потребностей и мотивов, 

изменение ведущих доминирующих потребностей и своеобразной их иерархией[1]. 

 

2. Методы 

       В этой связи существенно, что в работе А.К. Маркова специально подчеркивает эту 

мысль: «…Мотивация учения складывается из ряда постоянно изменяющихся и 

вступающих в новые отношения друг с другом побуждений (потребности и смысл 

учения для учащихся, его мотивы, цели, эмоции, интересы). Поэтому становление 

мотивации есть не простое возрастание положительного или усугубление 

отрицательного отношения к ученику, а стоящее за ним усложнение структуры 

мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление новых, более зрелых, 

иногда противоречивых отношений между ними» [2]. Соответственно, при анализе 

мотивации стоит сложнейшая задача определения не только доминирующего 

побудителя (мотива), но и учета всей структуры мотивационной сферы человека. 

Рассматривая эту сферу применительно к учению, А.К. Маркова подчеркивает 

иерархичность ее строения. Так, в нее входят: потребность в учении, смысл учения, 

мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес.  



   Характеризуя интерес как один из компонентов учебной мотивации, необходимо 

обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в профессиональном 

педагогическом общении термин «интерес» часто используется как синоним учебной 

мотивации. Об этом могут свидетельствовать такие высказывания, как «у него нет 

интереса к учебе», «необходимо развивать познавательный интерес» и т.д.  Такое 

смещение понятий связано, во-первых, с тем, что в теории учения именно интерес был 

первым объектом изучения в области мотивации (И. Герберт). Во-вторых, оно 

объясняется тем, что сам по себе интерес - это сложное неоднородное явление. Интерес 

определяется «как следствие, как одно из интегральных проявлений сложных 

процессов мотивационной сферы», и здесь важна дифференциация видов интереса и 

отношений к учению. Интерес, согласно А.К. Марковой, «может быть широким, 

планирующим, результативным, процессуально-содержательным, учебно-

познавательным и высший уровень - преобразующий интерес» [3]. 

Возможность создания условий возникновения интереса к учителю, к учению (как 

эмоционального переживания удовлетворения познавательной потребности) и 

формирование самого интереса отмечалась многими исследователями. На основе 

системного анализа были сформулированы основные факторы, способствующие тому, 

чтобы учение было интересным для ученика. Согласно данным этого анализа, 

важнейшей предпосылкой создания интереса к учению является воспитание широких 

социальных мотивов деятельности, понимания ее смысла, осознание важности 

изучаемых процессов для собственной деятельности. 

Необходимо условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к 

самой учебной деятельности - возможность проявить в учении умственную 

самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче 

заинтересовать ими учащихся. Основное средство воспитание устойчивого интереса к 

учению - использование таких вопросов и заданий, решение которых требует от 

учащихся активной поисковой деятельности. 

Большую роль в формировании интереса к учению играет создание проблемной 

ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при 

помощи имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в 

необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации. 

Интересна только та работа, которая требует постоянного напряжения. Легкий 

материал, не требующий умственного напряжения, не вызывает интереса. Преодоление 

трудностей в учебной деятельности - важнейшее условие возникновения интереса к 

ней. Трудность учебного материала и учебной задачи приводит к повышению интереса 

только тогда, когда эта трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес 

быстро падает. 

  Учебный материал и приемы учебной работы должны быть достаточно  

разнообразны. Разнообразие обеспечивается не только столкновением учащихся с 



различными объектами в ходе обучения, но и тем, что в одном и том же объекте можно 

открывать новые стороны. Один из приемов возбуждения у учащихся познавательного 

интереса - «отстранение», т.е. показ учащимся нового, неожиданного, важного в 

привычном и обыденном. Новизна материала - важнейшая предпосылка возникновения 

интереса к нему. Однако, познание нового должно опираться на уже имеющиеся у 

школьника знания. Использование прежде усвоенных знаний - одно из основных 

условий появления интереса. Существенный фактор возникновения интереса к 

учебному материалу - его эмоциональная окраска, живое слово учителя. 

Эти положения, сформулированные С.М. Бондаренко, могут служить определенной 

программой организации учебного процесса, специально направленной на 

формирование интереса. 

 

     3 Результаты 

Исследования показали, что данный фактор более значим для успевающих, 

менее значим для неуспевающих учащихся. Формирование творческого отношения к 

различным видам профессиональной деятельности, стимулирование потребности в 

творчестве и развитии способностей к профессиональному творчеству - необходимые 

звенья системы профессионального обучения и профессионального воспитания 

личности. Несмотря на то, что удовлетворенность профессией обусловлена 

множеством факторов, ее уровень поддается вероятностному прогнозированию. 

Очевидно, эффективность такого прогноза определяется тем комплексом методик, 

которые будут применены для диагностики интересов и склонностей личности 

учащегося, его установок, ценностных ориентаций, а также характерологических 

особенностей. 

В процессе обучения в педагогическом вузе у студентов должна быть 

сформирована профессионально-педагогическая готовность к реализации полученных 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности в своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта готовность может быть представлена взаимосвязанными 

структурными компонентами: мотивационно-ценностным, содержательно-

ориентировочным, операционно-действенным и рефлексивно-оценочным. 

Мотивационно-ценностная составляющая (компонент готовности) к педагогической 

деятельности рассматривается автором как система побуждений, идеалов, ценностных 

ориентации, потребностей, целей, интересов, присущих данной личности. 

Мотивация (обучения, выбора профессии и специальности, дальнейшей 

профессиональной деятельности) тесным образом связана со многими личностными 

характеристиками и студента педагогического вуза - будущего специалиста, и учителя - 

специалиста, уже реализовавшегося в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

особенностей мотивации и таких личностных характеристик, как направленность, 



самоутверждение, самореализация. Ряд авторов указывают: одной из важнейших 

особенностей педагогической профессии является то, что в ней больше, чем в любой 

другой успех деятельности зависит от личности учителя; формирование 

профессиональной направленности будущих педагогов является одной из основных 

задач учебно-воспитательной работы в педагогическом вузе [6]. 

 Различные виды интереса, например результативный, познавательный, 

процессуальный, учебно-познавательный могут быть соотнесены с мотивационными 

ориентациями (Н.И. Симонова). Продолжая исследования Б.И. Додонова, Н.И. 

Симонова на материале изучения мотивации в овладении иностранным языком в ВУЗе 

выявила четыре мотивационные ориентации некоторые наряду с другими 

компонентами учебной мотивации определяют направление, содержание и результат 

учебной деятельности. По их мнению, особенности связей между мотивационными 

ориентациями позволяют выделить две существенные характеристики: во-первых, 

стабильность связей (по критерию плотности) между ориентациями на процесс и 

результат, с одной стороны, и ориентациями на «оценку преподавателем» и «избегание 

неприятностей», с другой, относительную независимость их от условий обучения; во-

вторых, вариабельность связей (по критерию доминирования и «удельному весу») в 

зависимости от условий обучения (типа ВУЗа - языковый, неязыковый), сетка часов, 

особенности учебной программы, в частности целевые установки. [4]. 

Установлена положительная связь мотивационных ориентаций с успеваемостью 

студентов. Наиболее плотно связанными с успеваемостью оказались ориентации на 

процесс и на результат, менее плотно - ориентация на «оценку преподавателем». Связь 

ориентации на «избегание неприятностей» с успеваемостью слабая. 

Учебная деятельность мотивируется, прежде всего, внутренним мотивом, когда 

познавательная потребность «встречается» с предметом деятельности - выработкой 

обобщенного способа действия - и «опредмечивается» в нем, и в то же время самыми 

разными внешними мотивами - самоутверждения, престижности, долга, 

необходимости, достижения и др. На материале исследования учебной деятельности 

студентов было показано, что среди социогенных потребностей наибольшее влияние на 

ее эффективность оказывала потребность в достижении, под которой понимается 

«стремление человека к улучшению результатов своей деятельности». 

Удовлетворенность учением зависит от степени удовлетворенности этой потребности. 

Эта потребность заставляет студентов больше концентрироваться на учебе и в то же 

время повышает их социальную активность.  

Существенное, но неоднозначное влияние на обучение оказывает потребность в 

общении и доминировании. Однако для самой деятельности особенно важны мотивы 

интеллектуально - познавательного плана. Мотивы интеллектуального плана 

сознаваемы, понимаемы, реально действующие. Они осознаются человеком как жажда 

знаний, необходимость (нужда) в их присвоении, стремление к расширению кругозора, 



углублению, систематизации знаний. Это именно та группа мотивов, которая 

соотносится со специфически человеческой деятельностью, познавательной, 

интеллектуальной потребностью, характеризуемой положительным эмоциональным 

тоном.. Руководствуясь подобными мотивами, не считаясь с усталостью, временем, 

противостоя другим побудителям и другим отвлекающим факторам, учащийся 

настойчиво и увлеченно работает над учебным материалом, над решением учебной 

задачи. Наибольшее влияние на академические успехи оказывает познавательная 

потребность в сочетании с высокой потребностью в достижениях. 

Другими словами, мотивационная сфера субъекта учебной деятельности или его 

мотивация  разнородна и что лишний раз убеждает в чрезвычайной сложности не 

только ее формирования, но и учета, и даже адекватного анализа. 

Установлено также чрезвычайно важное для организации учебной деятельности 

положение о возможности и продуктивности формирования мотивации через 

целеполагание учебной деятельности. Личностно-значимый мотив у подростков 

(юношей) может быть сформирован и что этот процесс реализуется в 

последовательности становления его характеристик. 

Сначала учебно-познавательный мотив начинает действовать, затем становится 

доминирующим и приобретает самостоятельность и лишь после осознается, т.е. первым 

условием является организация, становление самой учебной деятельности. При этом 

сама действенность мотивации, лучше формируема при направлении на способы, чем 

на «результат» деятельности. В то же время она по - разному проявляется для разных 

возрастных групп в зависимости, как от характера учебной ситуации, так и от жесткого 

контроля преподавателя.  

Психологическая устойчивость определяется, как способность поддерживать 

требуемый уровень психической активности при широком варьировании факторов, 

действующих на человека. Применительно к учебной мотивации, ее устойчивость - это 

такая динамическая характеристика, которая обеспечивает относительную 

продолжительность и высокую продуктивность деятельности, как в нормальных, так и 

в экстремальных условиях. Основываясь на системном представлении устойчивости, 

исследователи рассматривают ее в комплексе с такими характеристиками учебной 

мотивации, как сила, осознанность, действенность, формирование  образующего 

мотива деятельности, ориентация на процесс и т.д. Связь устойчивости мотивационной 

структуры (ориентаций на процесс - результат - вознаграждение - давление) с ее 

динамичностью состоит в дифференциации компонентов в структуре, их 

упорядочивании с тенденцией к устойчивости структуры. При этом такие 

характеристики мотивационных структур, как ускоренная динамика 

внутриструктурных изменений, движение компонентов внутренней мотивации 

(процесс - результат) к упорядочиванию, четко выраженная тенденция к 

дифференцации, являются показателями устойчивости структур с мотивационной 



ориентацией на процесс. Это позволяет предполагать, что абсолютное доминирование 

процессуальной мотивации придает структуре большую устойчивость. Процессуальная 

мотивация является как бы содержательным и «энергетическим» ядром структуры, от 

которого зависит устойчивость и особенности ее изменчивости. В тех случаях, когда 

процессуальная и результативная мотивационная ориентация занимают первое и второе 

места в структуре, уровень ее устойчивости еще выше - это первый по силе влияния 

фактор. Установлено, что к психологическим детерминантам устойчивости относятся: 

1.Исходный тип мотивационной структуры; 

2.Исходного предметного содержания деятельности; 

3.Вид учебного задания; 

4.Более сильными являются внутренние факторы: доминирование мотивационной 

ориентации, особенности внутриструктурной динамики и психологическое содержание 

мотивационной структуры. 

Вторым по силе фактором, влияющим на изменение мотивационных структур, является 

такой вид проблемной ситуации, который через необходимость выбора, снятия оценки 

и снятия временных ограничений побуждает человека к творческой активности. 

Авторами установлено, что а) доминирующая мотивационная ориентация выявляется в 

продукте деятельности; б) фактором, опосредующим влияние мотива на особенности 

продукта, является его личностная значимость; в) психологическое содержание 

личностной значимости зависит от типа мотивационной структуры. 

В исследованиях выявлено качественное своеобразие связей между типом 

мотивационной структуры, особенностями продукта деятельности и характеристиками 

ее субъектов. Так, на основе экспериментальных данных было выявлено несколько 

групп студентов по критерию качественного своеобразия сочетаний таких 

характеристик, как особенности структуры мотивации, продукта, особенности 

протекания экспериментальной деятельности, субъектные характеристики. 

Учебная мотивация, представляя собой, особый вид мотивации, характеризуется 

сложной структурой, одной из форм которой является структура внутренней (на 

процесс и результат) и внешний (награда, избегание) мотивации. Существенны такие 

характеристики учебной мотивации. Как ее устойчивость, связь с уровнем 

интеллектуального развития и характером учебной деятельности[5]. 

Известно, что если студент разбирается в том, что за профессию он выбрал и считает ее 

достойной и значимой для общества, это, безусловно, влияет на то, как складывается 

его обучение. Исследования, проведенные в системе начального профессионального 

образования и в высшей школе, полностью подтверждают это положение.  

С помощью экспериментов было установлено, что больше всего довольны избранной 

профессией студенты 1 курса. Но в течение всех лет учебы этот показатель неуклонно 

снижается вплоть до 5 курса. Несмотря на то, что незадолго до окончания вуза 

удовлетворенность профессией оказывается наименьшей, само отношение к профессии 



остается положительным. Логично было бы предположить, что снижение 

удовлетворенности вызвано невысоким уровнем преподавания в конкретном вузе. Тем 

не менее, не следует переоценивать максимальную удовлетворенность профессией на 

первом году обучения. Студенты-первокурсники опираются, как правило, на свои 

идеальные представления о будущей профессии, которые при столкновении с реалиями 

подвергаются болезненным изменениям. Однако важно другое. Ответы на вопрос 

«Почему профессия нравится?» свидетельствуют, что ведущей причиной здесь 

выступает представление о творческом содержании будущей профессиональной 

деятельности. Например, студенты упоминают «возможность 

самосовершенствования», «возможность заниматься творчеством» и т. п. Что же 

касается реального учебного процесса, в частности, изучения специальных дисциплин, 

то здесь, как показывают исследования, лишь незначительное число студентов-

первокурсников (менее 30%) ориентируются на творческие методы обучения. С одной 

стороны, перед нами - высокая удовлетворенность профессией и намерение по 

окончании вуза заниматься творческой деятельностью, с другой - желание приобрести 

основы профессионального мастерства преимущественно в процессе репродуктивной 

учебной деятельности.  

В исследованиях по этой проблеме раскрыты факторы, через которые можно 

воздействовать на внутриструктурную динамику мотивационных структур, а, 

следовательно, управлять их перестройкой. К таким факторам относятся снятие оценки 

и временных ограничений, демократический стиль общения, ситуация выбора, 

личностная значимость, вид работы (продуктивный, творческий). Творческий характер 

проблемный ситуации стимулирует тенденцию к дифференцированию и упорядочению 

компонентов структуры, то есть тенденцию к устойчивости. Все рассмотренное выше 

свидетельствует о сложности учебной мотивации как психологического феномена, 

управление которой в учебном процессе требует учета ее структурной организации, 

динамичности, возрастной обусловленности.  

 

       4. Обсуждение  

        Развития  профессионального специалиста - деятельности педагога - 

мотивационная сфера, ее особенности играют важную роль.. В качестве главной цели 

работы мы выбрали изучение особенностей и динамики мотивации студентов 

педагогического вуза, поскольку данная проблема наиболее актуальна в современной 

ситуации развития системы образования. Подтверждением этого является 

неоднократное обращение исследователей к вопросу о состоянии высшего 

педагогического образования и образовательной политики. Например, социологическое 

исследование И.В. Шапко по проблеме отношения студентов педагогического вуза к 



процессу обучения в нем обозначило ряд значимых для становления личности 

тенденций: 

- ориентация студентов на профессию, специальность во многом определена мотивами, 

не связанными непосредственно с педагогической деятельностью (получение высшего 

образования, возможность дальнейшего карьерного роста и т.д.); 

-  более половины опрошенных не собираются работать по специальности (учитель 

школы) после окончания вуза; 

-  выявилась группа «разочарованных» студентов, которых не устраивает качество 

получаемого образования, которые считают, что их ожидания от педагогической 

профессии не оправданы. 

Одним из наиболее ярких и информативных показателей является нежелание 

выпускников продолжать профессионализацию в сфере педагогической деятельности, а 

также большой процент студентов, выбравших обучение в вузе по мотивам, не 

связанным с профессией педагога.  

Таким образом, проблема формирования и развития мотивации в процессе обучения 

является, несомненно, актуальной.  

Следовательно, необходимым компонентом в процессе формирования у студентов 

реального образа будущей профессиональной деятельности является и 

аргументированное разъяснение значения тех или иных общих дисциплин для 

конкретной практической деятельности выпускников. Таким образом, формирование 

положительного отношения к профессии является важным фактором повышения 

учебной успеваемости студентов. Но само по себе положительное отношение не может 

иметь существенного значения, если оно не подкрепляется компетентным 

представлением о профессии (в том числе и пониманием роли отдельных дисциплин) и 

плохо связано со способами овладения ею. Очевидно, в круг проблем, связанных с 

изучением отношения студентов к избранной профессии, должен быть включен целый 

ряд вопросов. Это: 

1) удовлетворенность профессией; 

2) динамика удовлетворенности от курса к курсу; 

3) факторы, влияющие на формирование удовлетворенности: социально-

психологические, педагогические, дифференциально - психологические, в том числе и 

половозрастные; 

4) проблемы профессиональной мотивации, или, другими словами, система и иерархия 

мотивов, определяющих позитивное или негативное отношение к избранной 

профессии. В творческом плане эти позиции несовместимы, так как творческие 

стимулы могут формироваться только в соответствующей творческой среде, в том 

числе и учебной. Очевидно, формирование реальных представлений о будущей 

профессии и о способах овладения ею должно осуществляться, начиная с 1-го курса. 

Комплексные исследования, посвященные проблеме отчисления из высшей 



профессиональной школы, показали, что наибольший отсев в вузах дают три предмета: 

математика, физика и иностранный язык. Выяснилось также, что причина не только в 

объективной трудности усвоения указанных дисциплин. Огромное значение имеет и то, 

что студент часто плохо представляет себе место этих дисциплин в своей будущей 

профессиональной деятельности. Ему кажется, что успеваемость по этим предметам не 

имеет никакого отношения к его узкоспециальной квалификации.  

 

      5. Резюме 

  Формирование личности будущего педагога в условиях вуза предполагает высокий 

уровень развития собственно-педагогической направленности студента вне 

зависимости от профиля факультета. Успешное самоутверждение учителя в 

профессиональной деятельности, полноценная самореализация в ней во многом 

обусловлена тем, насколько будущего учителя в годы обучения в педвузе удастся 

сориентировать в поисках собственного пути профессионального становления, убедить в 

том, что рост профессионального мастерства зависит от его личностного саморазвития 

и самосовершенствования. К профессии в целом, влияют на эффективность учебной 

деятельности студентов. Они, в частности, сказываются на общем уровне 

профессиональной подготовки, и потому данная проблема входит в число вопросов 

педагогической и социально-педагогической психологии. Но есть и обратная связь: на 

отношение к профессии, безусловно, влияют различные стратегии, технологии, методы 

обучения.  Другой важный фактор связан с мотивом творчества в будущей 

профессиональной деятельности, тягой к творчеству и теми возможностями.  
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