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М. Л. Шульга
Учреждение образования «Полесский государственный университет», 
г. Пинск

МОТИВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ФАКТОРЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Учебная деятельность является сложноорганизованным процессом, 
в результате которого происходит изменение интеллектуального и личност
ного потенциала субъекта учения.

В современной психологии множество исследований посвящено изуче
нию влияния различных психологических факторов на достижение высо
ких академических результатов студентов высших учебных заведений.

В зарубежной и отечественной психологии достаточно работ, посвя
щенных изучению мотивации учебной деятельности. Многие авторы свя
зывают успешность учебной деятельности именно с мотивацией достиже
ния (Д. Макклелланд, X. Хекхаузен, Т. О. Гордеева, Е. П. Ильин и др.) [4, 
5,1,3].
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Подходы к изучению мотивации учебной деятельности студентов вузов 
в отечественной психологии, представлены в работах С. В. Бобровицкой, 
Ю. П. Вавилова, А. А. Реана, О. Н. Родины, П. Н. Прудкова и др.

Мотивация определяет конкретные цели, к которым стремятся студен
ты (Maehr & Meyer, 1997; Пинтрих и др., 1993). Мотивация увеличивает 
объем усилий и энергии, которые студенты тратят на деятельность, непо
средственно связанную с их потребностями и целями (Csikszentmihalyi & 
Nakamura, 1989; Maehr, 1984; Пинтрих и др., 1993).

Мотивированные студенты часто прилагают согласованные усилия для 
того, чтобы действительно понять материал - чтобы узнать его предметно - 
и рассмотреть, как они могут использовать его в своей собственной жизни. 
Никакие самые эффективные образовательные технологии не могут быть 
успешными при отсутствии у студентов познавательных интересов, жела
ния учиться, получать и добывать знания.

Студенты с высокой учебной мотивацией работают лучше: мотивация 
повышает инициативность и настойчивость в деятельности. Они продол
жат работать над учебным заданием до тех пор, пока не завершат его, даже 
если разочаровываются в процессе (Larson, 2000; Maehr, 1984; Вигфилд, 
1994).

Традиционно в психологии принято деление всех видов мотивации на 
внутреннюю (интринсивную) и внешнюю (экстринсивную).

Особое внимание понятию внутренней мотивации одними из первых 
уделили американские психологи Э. Деси и Р. Райан в своей теории, на
званной теорией самодетерминации [6].

В теории внутренней мотивации разработанной Эдвардом Деси и Ри
чардом Райаном (Deci, 1975; Deci & Ryan, 1985) центральное место зани
мает вопрос о том, каковы внутренние источники мотивации достижения. 
Основное внимание уделяется изучению влияния на мотивацию таких фак
торов, как награды, внешние оценки, ограничения и стили межличностного 
взаимодействия. В своей теории Э. Деси описывает три базовые потребно
сти: в самодетерминации, в компетентности и близких отношениях с дру
гими людьми.

В отечественной психологии одним из наиболее авторитетных авторов 
по данной проблематике является Т. О. Гордеева. Анализируя современные 
теории мотивации продуктивной учебной деятельности, она описала мо
дель процесса мотивации, состоящую из четырех основных блоков:

• мотивационно-целевой блок представляет собой систему мотивов, це
лей и ценностей, запускающих поведенческие, когнитивные и эмоциональ
ные процессы мотивации деятельности, ориентированной на достижение. 
Мотивационно-целевой блок имеет приоритетное значение, так как он за
пускает все остальные компоненты мотивации;
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• когнитивный блок представляет собой подсистему, включающую 
в себя представления о контролируемости процесса и результата деятель
ности, о личной ответственности за успехи и неудачи, веру в свои способ
ности справиться с определенной деятельностью и ожидания индивида;

• эмоциональный блок мотивации характеризуется через наличие пере
живания удовольствия от усилий и эмоциональных реакций, которые де
монстрирует субъект при встрече с трудностями и неудачами (тревожность, 
депрессия, гнев, подавленность и др.);

• поведенческий блок мотивации достижения представляет систему та
ких психологических конструктов, как: настойчивость, упорство в процес
се решения задачи, а также доведение деятельности до конца (получение 
определенного результата) несмотря на возможные помехи, интенсивность 
усилий (уровень энергии и энтузиазма); стратегии преодоления трудностей 
(активные, адаптивные или беспомощные, избегающие) и выбор задач оп
тимального уровня трудности.

Для диагностики внутренней и внешней мотивации учебной деятель
ности студентов Т. О. Гордеевой, О. А. Сычевым, Е. Н. Осиным в 2014 г. 
была разработана методика «Шкала академической мотивации» (ШАМ). 
Она соответствует формату студенческой версии опросника академической 
мотивации (AMS-С) Р. Валлеранда с коллегами. Теоретической основой ме
тодики является теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана [2, с. 100].

Испытуемым предлагается по 5-балльной шкале оценить различные ва
рианты ответа на вопрос «Почему вы в настоящее время ходите на занятия 
в университет?».

Опросник состоит из семи шкал: «Познавательная мотивация», «Моти
вация достижения», «Мотивация саморазвития», «Мотивация самоуваже
ния», «Интроецированная мотивация», «Экстернальная мотивация», «Амо- 
тивация».

Таким образом, ШАМ позволяет оценить все три типа внутренней мо
тивации: выраженность мотивов познания, достижения, а также самораз
вития (совершенствования). Кроме того, опросник позволяет оценить три 
типа внешней мотивации: экстернальную (стремление к выполнению дея
тельности ради избежания проблем), интроецированную (заданную фру
страцией потребности в автономии и проявляющуюся в переживании чув
ства долга и стыда) и мотивацию самоуважения.

С целью изучения выраженности и типа мотивации к учебной деятель
ности студентов экономических специальностей Полесского государствен
ного университета применялась методика ШАМ.

В исследовании приняли участие студенты 1 и 4 курсов факультета 
экономики и финансов. Выборка испытуемых - 200 человек: 28 юношей 
и 72 девушки в возрасте 17-18 лет и 75 девушек и 25 юношей в возрасте 
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21-22 года, обучающиеся по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кре
дит» и 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» и 1-26 02 03 
«Маркетинг».

Первокурсники продемонстрировали высокие показатели по шкалам: 
«Познавательная мотивация» - 28 человек (28 % выборки), «Мотивация до
стижения» - 18 студентов (18 %), «Мотивация саморазвития» - 37 человек 
(37 %), «Мотивация самоуважения» -18 человек (18 %). Высокие показате
ли по шкале «Амотивация» присутствуют у 23 студентов (23 %).

Студенты 4-го курса набрали высокие баллы по шкалам: «Познаватель
ная мотивация» - 46 человек (46 % испытуемых), «Мотивация достиже
ния» - 38 человек (38 %), «Мотивация саморазвития» - 48 студентов (48 %), 
«Мотивация самоуважения» -46 человек (46 %), «Интроецированная моти
вация» - 32 студента (32 %). Высокие показатели по шкале «Амотивация» 
продемонстрировали 11 студентов 4-го курса (11 %).

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что 
к 4-му курсу у студентов повышается как познавательная мотивация, так 
и мотивация достижения. Отмечаются изменения в стремлении саморазви
тия и повышаются показатели самоуважения. Заметно повышается интерес 
и ощущение осмысленности учебной деятельности, о чем свидетельствуют 
низкие показатели по шкале «Амотивация».

Данная тенденция может быть вызвана: изучением дисциплин специ
ализации, прохождением студентами учебных и производственных прак
тик, работа студентов над курсовыми работами, участие в научной работе 
(выступление на конференциях, участие в конкурсах научных работ и т. д.) 
и стартап-проектах. К 4-му курсу повышается интерес студентов к из
бранной специальности, уверенность в своих профессиональных знаниях 
и умениях, что способствует саморазвитию личности, повышению уваже
ния к себе и формированию будущего успешного профессионала.

В настоящее время вузы все больше внимания уделяют адаптации пер
вокурсников, которая включает в себя занятия, где преподаватели (в том 
числе и средствами изучаемых учебных дисциплин) формируют у вчераш
них школьников интерес к будущей профессиональной деятельности.

С этой целью с сентября 2020 г. для студентов 1-го курса факультета 
«Экономики и финансов» УО «Полесский государственный университет» 
проводится обучающий семинар «Стратегии эффективной учебной дея
тельности».

В ходе заинтересованного общения со студентами рассматривается ши
рокий круг вопросов и проблем, обусловленный необходимостью адапта
ции вчерашних выпускников школ к условиям учебного процесса в УВО.

При проведении семинара внимание первокурсников обращается на 
формирование моделей учебного поведения, отвечающих требованиям 
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университетской образовательной среды, что способствует повышению 
учебной мотивации и академической успешности.
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