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для оптимизации процесса обучения, создания основы для подготовки программ психолого-

педагогической помощи студентам, испытывающим проблемы в учебной деятельности 
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В соответствии с положениями Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития на период до 2020 г., одной из важнейших задач современной 

системы образования в Республике Беларусь является подготовка профессиональных 

кадров с учетом задач социально-экономического развития страны и потребностей рынка 

труда. В данной взаимосвязи роль вузов в значительной степени актуализируется задачей 

подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом новых требований, 

вытекающих из логики осуществляемых социально-экономических изменений, а также 

связанных со становлением экономики знаний.  

В условиях модернизации системы образования перед вузами стоит задача 

повышения качества подготовки будущих специалистов, которое предполагает высокий 

уровень компетентности выпускников и ее соответствие требованиям динамично 

развивающегося общества.  

Современная реальность характеризуется стремительными изменениями в жизни 

человека. В век глобальной коммуникации, цифровых технологий, новых профессий 

ключевой компетенцией становится способность человека учиться всю жизнь. В связи с 

этим, проблема «научить учиться» уже не ограничивается только периодом обучения в 

школе. Она транслируется на следующие этапы жизнедеятельности человека, где этап 
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получения профессионального образования также приобретает статус значимого периода 

в жизни. 

Учебный процесс в вузе характеризуется разнообразием по уровню сложности 

учебных заданий - мультизадачностью. Решение мультизадач требует развития 

способности комбинирования необходимых действий для достижения учебной цели, то 

есть развития стратегического уровня исполнения. [1., с.11] 

Одной из проблем современной высшей школы является недостаточная 

сформированность у студентов учебных умений и навыков. Реальное существование 

проблемы «неумения учиться» у студентов, отмечаемой разными авторами 

(Т.В.Грановская, О.М.Коломиец, В.Т.Лисовский, А.В.Дмитриев, Н.М.Власова, C.W.Yip 

Michael, A.Johnson, J.Smyers, H.J.Hartman). Часто это касается и тех учащихся, которые 

были «успешными» на этапе школьного обучения. Достаточно прочная теоретическая 

база создана в работах психологов и педагогов, посвященных проблемам учебной 

деятельности студентов (A.A. Реан, А.Ф. Шиян, В.А. Иванова, Т.В. Ледовская, И.Н. 

Мещерякова, В.А. Якунин и др.).  

Источник проблем заключается в необходимости решения нового формата 

учебных заданий, характеризующихся многозадачностью. Их решение требует от 

учащихся иных учебных действий, базирующихся на тех, которые были сформированы 

ранее, но имеющих более сложный операциональный и содержательный конструкт.  

Учение является особым видом деятельности со своими целями, структурой и 

средствами достижения этой цели. Учась, студент оказывается вовлеченным в атмосферу 

познания, в систему особого рода заданий и упражнений, в ходе выполнения которых у 

него формируются знания и умения, способствующие тому, чтобы учебный процесс шел 

максимально эффективно. 

Со временем вовлеченность в учебный процесс приводит студента к осознанию 

себя как мыслителя, способного управлять переработкой информации. Индикатором 

этого процесса можно считать проявление творчества при усвоении учебного 

содержания: использование приемов и подходов, обеспечивающих критичное и 

эффективное учение, определение целей и задач учебного задания, понимание смысла и 

личностной значимости совершаемых учебных действий, расширение и получение 

дополнительных знаний и умений, необходимых для оптимальной организации учения. 

Его дальнейшее развитие определяется тем, что разные учебные действия и алгоритмы 

образуют взаимосвязи и формируют устойчивые сочетания (комплексы действий), 

автоматически включающиеся при выполнении различных типов учебных задач. Такие 

комплексы учебных действий, целенаправленно организуемых субъектом, принято 

обозначать как учебные стратегии. [2] 

Учебные стратегии являются неотъемлемой частью общей готовности студентов к 

решению учебных задач разного типа. Фактически они отражают способность субъекта 

учиться, осваивать новый учебный материал, выполнять разного рода задания.  

Учебные стратегии – это устойчивые комплексы действий, автоматически 

включающиеся при выполнении различных типов учебных задач. [1., с.12] 

Учебные стратегии являются психологическим механизмом, не только 

реализующим учебную деятельность студентов, но и обеспечивающим синтез учебной и 

профессиональной подготовки. 

Знание степени сформированности тех или иных видов учебных стратегий 

позволяет, с одной стороны, управлять учебным процессом в высшей школе, а с другой - 

обеспечивать качество учебных результатов за счет развития и формирования сферы 

учебной деятельности студентов - комплексов действий разного уровня, позволяющих им 

организовывать собственную учебную деятельность и управлять ею.  

Структура учебных стратегий характеризуется вариативностью, многослойностью 

и иерархичностью. Организация обучения в вузе предполагает выполнение сложных 

учебных мультизадач, которые развивают качества самоорганизации деятельности; в 

тоже время, даже академически успешные студенты испытывают трудности в постановке 

и достижении учебных целей, в управлении своей учебной деятельностью, причины 

которых в настоящее время слабо изучены и эмпирически необоснованны.  
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Какие психологические факторы влияют на формирование и выбор стратегий 

учебной деятельности в вузе?  

Одним из факторов, детерминирующих эффективность организации и 

осуществления учебной деятельности студента является сформированность системы 

ценностей студентов и степень их личностной зрелости. Это проявляется в отношениях 

студентов вуза к профессии, к учебе, к науке, а также вся система их жизненных 

ценностей и поведенческих установок. 

По характеру учебной деятельности и соответствующим ему поведенческим 

моделям выделяют ряд типов студентов. 

У студентов первого типа интересы выходят за пределы знаний, очерченные 

учебным планом и программами дисциплин. Они проявляют активность во всех сферах 

жизни вуза и ориентированы на широкую специализацию, на разностороннюю 

профессиональную подготовку. 

Студенты вуза, относимые ко второму типу, отличаются четкой ориентацией на 

узкую специализацию. Их познавательная деятельность выходит за пределы учебных 

программ в сторону углубления, а вся система активности ограничена рамками 

«околопрофессиональных интересов». 

У студентов третьего типа познавательная активность направлена на усвоение 

знаний и навыков в рамках учебной программы. Данные студенты демонстрируют 

минимальный уровень активности и творчества. [3., с.355] 

Внутренними факторами, влияющими на выбор стратегий учебной деятельности 

студентов, по мнению большинства авторов (И.В. Завгородняя, Е.П. Ильин, О.А. 

Самбикина и др.), являются особенности мотивации.  

Подходы к изучению мотивации учебной деятельности студентов вузов, 

представленные в трудах С.В. Бобровицкой, Ю.П. Вавилова, Е.Ю. Пятаевой, Ф.М. 

Рахматуллиной, A.A. Реана, О.Н. Родины, П.Н. Прудкова, В.А. Якунина и др. 

В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли 

положительной мотивации к учению в обеспечении успешного овладения знаниями и 

умениями. При этом выявлено, что высокая позитивная мотивация может играть роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей; однако в 

обратном направлении этот фактор не срабатывает - никакой высокий уровень 

способностей не может компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его 

выраженность, не может привести к значительным успехам в учебе (А. А. Рейн, 1990).  

Некоторые авторы связывают успешность учебной деятельности с мотивацией 

достижения (Д. Макклелланд, Х. Хекхаузен, Т.О. Гордеева и др.).  

Мотивация достижения связана со стремлением добиться успеха в какой-либо 

деятельности, достичь определенного уровня мастерства. Человек, руководствующийся 

данным мотивом, выбирает сложные задачи и старается их решить как можно 

эффективнее, стремится получить высокие результаты в значимой для себя деятельности 

и упорно работает, достигая поставленных целей. 

Как известно, мотив достижения включает в себя два компонента - надежду на 

успех и страх перед неуспехом. Эти компоненты получили в теории, предложенной Х. 

Хекхаузеном название оценочных диспозиций. 

Якобсон П.М. (1969) предложил для мотивов учебной деятельности следующую 

классификацию: 

– первый вид мотивов он называл «отрицательными». Под этими мотивами он 

понимал побуждения обучающегося, вызванные осознанием определенных неудобств и 

неприятностей, которые могут возникнуть в том случае, если он не будет учиться: 

выговоры, угрозы родителей и т. п. По существу, при таком мотиве - это обучение без 

всякой охоты, без интереса и к получению образования, и к посещению учебного 

заведения. Здесь мотивация осуществляется по принципу «из двух зол выбрать 

меньшее».  

Мотив посещения учебного заведения не связан с потребностью получения 

знаний или с целью повысить личностный престиж. Этот мотив необходимости, 

присущий некоторым студентам, не может привести к успехам в учении, и его 



 285   
 

осуществление требует насилия над собой, что при слабом развитии волевой сферы 

приводит к уходу этих студентов из учебного заведения. 

– вторая разновидность мотивов учебной деятельности, по П. М. Якобсону, тоже 

связана с внеучебной ситуацией, имеющей, однако, положительное влияние на учебу. 

Воздействия со стороны общества формируют у обучающегося чувство долга, которое 

обязывает его получить образование и стать полноценным гражданином, полезным для 

страны, для своей семьи.  

Такая установка на учение, если она устойчива и занимает существенное место в 

направленности личности, делает учение не просто нужным, но и привлекательным, дает 

силы для преодоления затруднений, для проявления терпения, усидчивости, 

настойчивости.  

В эту же группу мотивов П. М. Якобсон относит и те, которые связаны с 

узколичностными интересами. Процесс учения при этом воспринимается как путь к 

личному благополучию, как средство продвижения по жизненной лестнице. Например, у 

студента нет интереса к учению как таковому, но есть понимание, что без знаний в 

дальнейшем не удастся «продвинуться», и поэтому прилагаются усилия для овладения 

ими. Такой мотив часто встречается среди студентов-заочников, вынужденных получать 

высшее образование по настоянию администрации, для повышения тарифного разряда и 

т. п. Обучение в вузе является для многих из них формальным актом для получения 

диплома о высшем образовании, а не для повышения своего профессионального 

мастерства. 

–  третий вид мотивации, по П. М. Якобсону, связан с самим процессом учебной 

деятельности. Побуждают учиться потребность в знаниях, любознательность, стремление 

познавать новое. Студент получает удовлетворение от роста своих знаний при освоении 

нового материала; мотивация учения отражает устойчивые познавательные интересы. 

Специфика мотивации учебной деятельности зависит, как отмечает П. М. Якобсон, от 

личностных особенностей, обучающихся: от потребности в достижении успеха или, 

наоборот, от лени, пассивности, нежелания совершать усилия над собой, устойчивости к 

неудачам (фрустрации) и т. п. [4] 

Гебос А.И. (1977) выделил факторы (условия), способствующие формированию у 

студентов положительного мотива к учению: 

 осознание ближайших и конечных целей обучения; 

 осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний; 

 эмоциональная форма изложения учебного материала; 

 показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 

 профессиональная направленность учебной деятельности; 

 выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной деятельности; 

 наличие любознательности и «познавательного психологического климата в учебной 

группе. [5] 

Осознание высокой значимости мотива учения для успешной учебы привело к 

формированию принципа мотивационного обеспечения учебного процесса (О.С. 

Гребенюк). Важность этого принципа вытекает из того факта, что в процессе обучения в 

вузе сила мотива учения и освоения выбранной специальности снижается. По данным 

А.М. Василькова и С.С. Иванова, причинами этого являются: неудовлетворительные 

перспективы работы, недостатки в организации учебного процесса, быта и досуга, 

недостатки воспитательной работы. Ими же показано, что студенты, отличающиеся 

самостоятельностью и склонностью к авторитарности и ригидности, обнаруживают более 

существенное снижение профессиональной направленности.  

Уровень развития мотивационной сферы студента зависит от способов, условий и 

средств вузовского обучения, осознания собственного смысла учения, предметно-

рефлексивного отношения к обучению, субъектной активности и субъектного 

отношения. Глубокое познание и понимание мотивационной сферы может обеспечить 

успех, направить активность личности студента в нужное русло ее развития.  
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Для повышения мотивации учебной деятельности студентов, администрации вуза, 

факультетов необходимо, опираясь на политику университета, как учреждения 

образования, более широко освещать цели и задачи учебной деятельности, способы 

улучшения материально-технических, санитарно-гигиенических и прочих условий 

учебной деятельности, совершенствовать систему межличностных отношений 

«администрация-преподаватели-студенты». 
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Summary: The article describes the concept of «educational strategy», describes the 

psychological factors underlying the development of educational strategies of students, analyses the 

factors contributing to the development of educational strategies of students, psycho-pedagogical 

conditions of formation of motivation of achievement in students. The obtained data can be used to 

optimize the process of education, to create the basis for the preparation of programs of psychological-

pedagogical assistance to students experiencing problems in educational activity. 
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