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Yчеб п ые моти l]br ра ссмотрен ы соотносительно учеб
ной Аеятедьности, Выаелепы основные мотивы учебной
леяrелr,ности сryленrоs и обосновано вылеление споса-
бов их реrуляuии, вдиgюлцих tta их изменение в проuес-
се учебы. Прслвелено сравнительное и.?учемир учебннх
моrивов сryАеflюв технических и гул4анитарных профи-
аей обучепия {па примере вузов г. СамарЫ в зависимос-
ти от иХ подоI}озрасТ}tых и 

^и.!ноСтных 
хdраюерцстик и

вц я вден u соотвеrствуюlцие регудяторы нзменения этих
MoTtlBaB.
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, Процесс формирования соответствующей мотива,
ционной стр1lкryры личности идет с первых дней лре-
бывания сryдента в в}зе. Его эффеrrrвность может быть
рilзличной, Многое зависитоттого, насколько быстро и
успешно вчераurний абиryриент преодолеет те труд1.1о-
сти, с которыми он неизбежно стаJIкивается, попадая в
новую для него сиryацию. ,щидактическая новизна обу-
чения в вуJе состоит в том, чю здесь использ)aются иные,
чем в lIIколе, формы и методы организации учебноm
процесса 

- 
подача нового материаJIа, контроль! отчет-

ность и др. При постановке учебных целей студент дол-
жен проявить гораздо бOльш9 самостоятельности, уме-
ния правильно организовать рабоry учитывать и рас-
пределять время. Такм перстройка не у всех происходит
достаточно оперативно, Одним из основных путейус-
пеlllfiýрб преодоления трудностей адаптации к вузу яв-
ляется целенаправленное формирование позитиввых
мотивов учения, Но прежде для такой работь! надо со-
здать научную базу, основанную на построении и изу-
чеЕии мотивов учениrt у студ9нтов Е процессе их учеб-
ной деятельности.



аА. Чаденкова

Учебная мотивация (от лаm. (mочео) 
- двигаю) -* это обшдее название дIя процес_

сов, методов, средств побуждения обучаемых к продуктивной познавательной деяте.rъ-
НОСТИ, аКТИВНОМУ ОСВОеНИЮ СОДеРжаНИJl образования. Учебная мотивацшI позвоJIяет
рапвивающейся личности определить не только направление, но и способы реализацшl
различных форм учебной деятельности, задействовать эмоциOнrшьно-волевую сферу.
Она высryпает значимой многофакторной детерминацией, обуслошtивающgй специ-
фику учебной сиryации в каждый временной интервtlл [11]. Мотивация обусловлена
целым рядом факторов: характером образовательной системы, оргаIrизациеЙ педагоги-
ческого прOцесса, личностЕыми особенностями преподавателя, спецификой учебноm
предмета, особенностями самого обучающегося (полом, возрастом, уровнем интел-
лекту€rдьного р€}звитIи и сцособностей, уровнем притязаний, самооценкой и т. Д.).

мотивация как процесс изменения состояний и отцошений личности основывается
на мотивах, под которыми понимаются конкретfiые побуlкденlля, цриrIины, заставляю-
щие личность действовать, совершать поступки. В роли мотl,шов выступают во взаимо-
связи потрбности и интересы, сlремлениrl и эмоции, установки и идечIJы. Поэтому моти-
вы - очень сложные образования, предстЕIвJUIющие собой динамpческие системы, в
которых осJлдествIUIются анаJIиз и оценка альтЕрнатив, выбор и приrrятие решений.

Бопьшинство психологов сопlасны с выделением, прежде всеrю, дв)д( типов мотива-
ции: внешней и внутреrrней, которые строятся на системе доггlлцений о природе челове-
ка иустанавливаютзаконы инициации (намерения к выполнению мотивациоЕноm дей-
ствия) и реryляции поведеншI.

ВrlеШНЯЯ МОТИВаЦИЯ СлУЖит для описания детерминизации поведения в тех c}I1ya-
циях, когда факторы, ею инициIФующие и реryлирующие, находятся вне лшIности и вне
поведеция. Наиболее ярко концептуализациrl данного типа мотивации цредставлена
в бихевиористских теориях и в теориях ишстр)rментilльности (Э. Л. Тондайк, К, Хал.гr,
Б. Ф. Скиннер), Основными элементами при внешней мотивации явJUIются внешние
стIilФпы 

- рьI.Iаrи воздейств}lя или носителк (рilздрЕDкениrD), которые вызывalloт действие
оцределенньгх мотtшов. Подобный Tlпl мотиЕIIц.tи, как црrlв}шо, поверхностен, сравнитеJIь-
но кратковременен и может б*lть в чисrrэм виде ttрIп4енён лшль в отдельньIх сJýлtаЕх.

Внутренняя мотивация описывает тип детерминации поведенIбt, когда инициирую-
цие и реqдирующие ею факторы проистекают изнутри ли.rностноm <<яп и.rолпоirью
нахомтся внутрисамого поведения (Р. Вулвортс, Р. Уайт), Внугренtlяя мотивация явJUI-
ется наиболее естественЁой и ведуцей к наилучшему результату любой деятельности,
ОДНаКО РеаЛЬНЫЙ УЧебНЫЙ ПРОuеСС В ЗнаЧительной степени побуждается также момен-
т€lJ[ьными, являющимися внешними мотивируIощими факторами, относительно кото-
рых определяется цель обучения. В качестве основы внешней и внутренней мотивации
выделяют уЧебные мотивы, однакО в реальной учебной деятельности рt}зделЕть внут-
ренние и внешние мотивы довольно-таки сложно, так как в совоIqупности друг с друmм
они образуют сложную и исIъшымющую постоянные изменециJI систему.

,щля уяснения места внешншх и внутренних мотивов в общей структуре учебной
деятальности В. Э. Мильманом был проведен теоретический анализ проблемы, связан-
ный со струКryрноЙ схематизацИей предмета Учебной деятельности [5].в качестве объекта учебной деятельности выступае1 в первую очередь, сам уча-
щийся, а точнее 

- та его субьектlшная сфера, которая претерпевает изменснлuI (напри-
мер, в слIц/ации усвоения нового знаниrI * это познавательная сфера). Причем, конеч-
ной целью учебной деятельности явJUIется сOединецие различных личностньIх сфер, за
счет чего идет присвоение учащимся предметного содержания знания. Щентральвое

110



Особенности учебной мотиааuии сryлентав различных вузов

место в предметной струкryре деятельности естественным образом занимает объект,
а также цели и мотивы, непосредственно с ним связанные. СоOтношение целей и моти-
вов отражает личнOстный смысл, закJIюченный шlя учащегося в учебной деятельности
и являющийся, факгически, реальной внутренней мотивацией развитIлrI. Все вместе об-

разуетядро предметной струrryры данной дсятельности. Кроме того, можно вьцелить
оболочttу, вкJIючающую в себя условия и средства деятспьности, факгоры KoHTpoJut и
оценки, т, е. то, что cocTaBJuIeT внешнюю относительно челей учебною процесса моти-
вацию.

Многие авторы пытаются создать классификации как внутренЕих, так и внешЕI,tх
мотивов уlебной деятельности.

Например, разработана классификацlи внутренних мотивов на основе жизненных
ценностей М. Роговым [7]. В ней мотивы учебной деятельности подраздеJIяются на две
большие группы:

l. Непосредственнце 
- 

мотIшы, вкшочецЕые в йlJ\{ процесс деятельýости и соответ-
ствующие ее социitльно заданным целям и ценностям. Они вшrючают в себя познава-
тельные мотивы и мотивы рalзвития личности, расшир€ние возможнос,lЕй ее самореа-
лизации и самосовершенствованиrL

2, Опосредствованные - мотивы, связ€lнные с целями и ценностями, лежащими вне
самой деятельности, но хотя бы частично в ней удовлетворяющимися. В эry групгý,
воIIlли социальные мотивы, мотивы достижения, успеха, стимульные мотивы.

Основываясь наразработкахГ, Розенфельда, В, Хеннинга, Л. И. Божович, А. Н. Ле-
онтьева, В. Апельц в отлиtIие от М. Рогова, выделяет внешЕие мотивы ученI.IJI:

. социilльные, индуцированные родителями;

. утиJитарные, индуцированIrые преподаватеJUIми;

. познавательные;

. коммуникативные;

. мотивысамореализации.
В основном исследователями создаются смешанные классификации, в которые вхо-

дят как вн}тренние мотивы учения, так и внсшние (например, Р, Р. Бибрю< и И. А, Васи-
льев, О, Н. Арестова, А. К. Маркова, Т, А. Матис, А. Б. Орлов, С. М. Соколов).

По проведенным В, И. Шкуркиньш исследованиям, наиболее значимыми для сту-
дентов являются социЕцьные, познавательные мOтивы, мотивы профеосиональных и
творческих достlлкений, личног0 престижа. Затраты времени на)лсние, мера легкости
и трудности учениrI, отношение к профессии TaIcKe в значительной степени опредеJuIют-
ся степенью вырФкенности именно этIil( видов мотивов учения [12].

Сходные результаты пOлучены и в исследовании Н. В. Комусовой [4], В данных ис-
слсдованиJIх был провсден также анмиз динаL{ики и структуры учебной мотивации,
tсоторый позволил установить, что ее общий усредненrшй покщатель снюкается от цф-
са к курсу. И по динамике мотивационвно-целевой осповы обучения сlудентов весь

i периол можно рiвделитъ на три этапа. Первый этtlп охкlтыкlет период обучениfl студен-

l -" на l курсе, Он характеризуется высокими уровневыми показателями профессио-

[ нальных и учебных ценностей, которые выступilют в роли мотивов, управляющих дея-

t тельностью студентов. Вместе с тем профессионaльные ценности и ценности ученш{

] несколько идеzшизированы, т,к. обуслов.пешI скорее пониманием юt общественного зна-

f, чения, чем личностным смыслам, прIfiем вся система мотивации еще не образует

] uелостной иерархической струкryры. Например, показатели отношения студентов к

J Учебным дисциплинам не связаны с покtrtателем отношениrl к профессии и учению.
ll
1 1,11

l
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Второй этап (2 и 3 учебные курсы) отличается общим снижением интеЕсивности
всех мотивационных компонснтов. В этот период заметно снlDкаются учебная актив-

ность и успешность, образуется так называемый (синдром разочаровrlниrl).
Третий этап (4 и 5 учебrше курсы) выдеJuIется тем, что на фоне сниженных уровне-

вых lrоказателей растет степень осознаниrI и интеграции разлиtIных форм обучения в

единую целостную систему, струкryрированную по уровню их обобщенности.
Корреляционный анализ показывает, чю если на младших курсах отношение к про-

фессии окilзывзlло влияние на активность и результативность учебной работы В основ-
ном опосредованно, т. е. черсз профессионмьную и познавательную мотивацию, ю ца

5 курсе уловлетворенность профессией прямо связана с эффективностью учебной дея-
тельнOсти студентов, Таким образом, в исследованиях было выявлено вл[uIние много-

уровневых форм мотлвации на характеристики учебной деятельности студентов> в час-

тности на учебную активность, успешность и самоорганизачшо [4].
Таким образом, у^lебная мотивация скJIадывается из оценки студентами рttзличных

аспектов уlебного процесса, его содержания, форм и способов организации, с одной
стороны, с другой стороны 

- 
с точки зрения их личных, индивиду€lльrrых потребностей

и целей, чт0 вместе составляет мотивационно-целевую основу обучения [lЗ].
Щелью нашег0 исследованиrI являлось изучение )п{ебrшх мотивов студентов разлиЕI-

ных вузов в ýоотношении со структурой их учебной деятельности и выявление спосо-
бов жреryляции.

В качестве гипотезы исследования выступидо предположение о тOм, что формиро-
вание учебных MoTltBoB студентов зависит от определенною этапа юr учебной деятель-
ности и их лвменение происходит под воздействием соответствуrощих способов регуля-
ции этой деятельности. Способы реryляции учебных мотивов студентов раýIи.Iаются в

зависимости от I,D( половозрастных и личностных особенностей, а также от спешифики
образовательной среды"

В состав псшходиагностшIе ского инструIчIентариJI входили методики:
. оцросник мотивации )л{ебной деятеrьности студенюв @. Ф. Сопов, о" А. Чадешсова);
r тест струIсryры интеJUIекга Р, Амтхауэра;
r тест общих способностей Дж. Равена (стандартные прогрессцвные матрицы);
о шестнадцатифакгорrый опросник Р. Кеттелла (Форма С),
Исследование проводилось в рамкчж ежегодного психологшIескок, мониторинга

студентов вузов гOрода Самара, а также гранта кОткрытое общество) (Грант-FIАА-90 1 ).
Исследование проводилось в несколько этапов:
На первом этапе (2000 г.) собирался теоретический материа,т по теме исследованиlI;

проводился аIrализ литературrшх, WEB и других источников; создавалась системаl"rеб-
ной мотивации студентов, включающая в себя учебные мотивы и способы их peryJul-

ции; на ее основе разрабатывался опросник учебной мотивации студентов (ОМУДС).
На втором этапе (200l г.) с помощью опросника мотцвации учебной деятельности

студеЕтов (ОМУДС) проводились пиJIот€Dкные исследованрш учебной мотивации сту-
дентов 1 и 4 курсов caMapcKI,D( вузов и проверка опросника по необходшr,lым психомет-

ршIеским показателям; создав€rлись комцьютерные программы дIя обработки резуль-
татов тестироваЕиrI.

На третьем этапе Q002-2003 гг,) проводиjIись пс}D(одиагностшIеские исследованиJI
по теме работы, обработка полученных результатов и их сравнительный анализ.

Основываясь на основных психич€скlо< контурах регуляции деятельностц и индиви-
,ryEuIbHoM стиле целенаправленной реryJurции, HaMlT было выделено пять способов реry-
ляuии 1чебной деятсльности [9]:
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Особенносrи учебной мотивации сryлентов разАичных вузов

|. I{енносmнал реzуt яцuя - осуществляет формирование ценностной структуры

учебной деятельности, характеризуется нtlличием у личности высокого уровIIя разви-
тия ценностей.

2. Эмоцuональная реzуляция - осуществJIяет эмоциональную поддержку актив-
нOсти мотивов, связанную не тOльк0 с уровцем и направJIением lTx возбуждениrI, но и С

реаJьным переживанием, т.е. поддерживает мотив за счет пере)tffвания определенною
отношенLuI к выполнrIемой деятельности.

3. Соцuальн(м реzуJrяцuя - ориентирует личность на сOциапьное окружение,
4. Саморееуlяцuл (волевал реzуlяцuя) - реryлирует мотив за счет использованиJI

зImчительных волевыхусl,tлий, направлrенных наупрЕtвJIение своим поведением с помо-

щью сознания. Это предполагает самостоятельность как в пришIтии решений, так и В

инициации дейсгвий, их осуществлении и контроле.
5, Инфорлtацаонная реzуляцая - основьвается на новой информации, поJryчае-

мой во время заrrятий. Эта информашия используется для актуаJIизации новых мотивоВ.

Анализ предIагаемых разными авторами (М, Роmв, А. К. Маркова, Л. И. Боrкович и

др.) классификаuий 1чебных мотивов позволил выделить мотивы учебной деятельноС-
ти, вýтречающиеся практически во всех кпассификациях,

Наиболее значимым в учебной деятельности многие исследователи (М, Г. Рогов,
Р. Р. Бибрюt, О. Н. Аресmва, Л. И. Божович, А. К. Марковаи др,) считаrог мотив дOстшке-
ний (<достигать успехов в учебе>, (успешно закончить вуз), ((пагfучить хорошую спе-
циilльность), (достигать творqескш( успехов> и т. д.). Анализ зарубежных под(одов изу-
чения мотивации поведения и деятельности, проведенный А. Б.Орловым, покzlзllп, что
мотив достиженLUI, в свою очередь, играст особую роль в общей мотrшации. Основным
объектом при изучении структуршрующей функшrи мотива достижения в учебной де-
ятеJъности явJIяется процесс целеполtгilния. Согласно струкryре учебной деягельности
В. М. Миниярова, процесс целеЕолаганиJI осуществJuIется на первом подготовитель-
н(}м этапе учебной деятельности. Именно на этом этапе происходит проектирование

}лrацшмся своей да.llьнейшей деягельности, что порождает потребность в ожидании ее

результатов.
наиболее адекватным )л{ебrшм задачам считается познаватепьный мотив, ююрый

характеризуеъ по мнению С. М. Соколова, познавательный интерес учащихся. К нему
можно отнести, например, мотивы: (стреN,Iление поJryчить новую информациюD, (рас-
ширение своею круюзора>, (стремление получить гrryбокие профессионalJIьные зна-
ниrI), (повышение эрудицииl> и т. д. На этапе усвоения знаний доминирование познава-
тельного мотива помогает учащемуся в выборе и освоении способов действия, в ус-
пешности деятельности п0 решению учебlъгх задач, При этом особенностью мотивации
познаватеJIьного типа является возможность трансформации }tсходного мотива. Напри-
мер, возможен переход от познавательного мотива к мотивам достижения или самоут-
верждения. Направленность деятельности при этом ме}UIется: испыryемый перекJIюча-
ет внимание с содержаниrt задач на поJIучаемые результаты, Соответствующим обра-
зом трансформируется и стратегиrI деятельности, в частности, появляется зависимость
следующеrо выбора от результата предшествующlп проб.

Учебный процесс не ограниtIивается простой перелачсй знаний и общественного
опыта, а опосредован всей системой отношений учащегýся с окружающими ек) Jподь-
ми, поэтому многие авторы (В, А, Якунин, Т. А. Матис, Б. Г. Ананьев и др.) выделяют
мотив общ€ншя как социальную характеристику 1"lебного процесса. Этот MoTIB харак-
теризует соци€lльнос нацравлеЕие в учебном процессе, выражаюцееся в совместной
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I

деятельнOсти учащI,D(ся, в кх стреIldлении общаться друг с другом, ориентироваться в 
|

cBoI,D( поступкrж на социальное окружение. К нему относятся такие мотивы, к€ж: квнеш_ 
]

нее признание), (стреl!1ление к общенrдо>, (уmжение со стороны окружаюцlrх) и т.л 
1

Перечисленrше мотивы отражают такие стороны учебной деятельности, как сферн
целепопагания, познания и общения. Однако существуют еще эмоционirльнzи и волевalя

сферы [ l , 2, l 0]. При этом эмоции выр€Dкают отношение учащихся к процессу обуче-
ниrI, а воля показывает стремление учащихся сознательно управлять собой и быть эф
фективной причиной всего происходящего. Поэтому были выделены волевой мотив п
мотив переживаний как самостоятельные )лебrше мотrды, тем более что они в той иlш
иной форме отражены в существующих классификациях, Так, эмоrцональный компо-
нент содержат такие мотивы, как (получение удовольствия от учебьu>, (мсrгив привле-
кательности заданиiоl, (интерес к занятиrIм) и т. д. К мотивам, содержащим волевой
компоненъ можно отнести, например, (мOтив самосовершенствованиrID, (р.tзвитие са-
мостOятельности), (возможность самореализации) и т. д.

Выделение мотива пер€живаний в самостоятельrшй мотив учебной леятельности
oclloBaнo на теории дифференчишrьных эмоций К. Изар.ча, Ее объектом изученшI явJIя-

ются частЕые эмоции, каждая из которых рассматривается как самостоятельrшй моти_
вационный процесс, влиrIющий на когнитивную сферу и поведение человека, т. е. эмо-
ции выступают как основнilя мотивациOнная система организма, На мотивирующую

роль эмоций указывают М. М. Троицкий, В, К. Ви;понас, С, Л. ýбинштеfш, Дж. Сингер,
Р. Бак и др., которые неоднократно подчеркивают побуждающую функчию эмоций, их
связь с потребностями личности. Применительно к учебной деятельности, по мнению
Л.Г.Щжой, побуждающие переживаншI связаны с желанием )пrиться, что ювориъ прежде
всего , о мотивации вовлеченности в учебшtй цроцесс, мотивацли его интенсивItости.
Привлекательность объекта как мотивирующий фактор может активировать поведение,
кезависимо от потребностного состоя}tиrl.

Еще одним важным компонентом учебной деятельности является волевая сфера
учащегосяl Воля показывает стремление личности сознательно управлять собой и быть
эффективной причинойвсего цроисходIщею. Кмотивам, содержащим волевой компо-
ненц можно отнести, например, (мотив самосовершенствованияD, (развитие самосто_
ятельностю), (возможность с;lмореarлизации) и т. д. В основе MoTrBoB такою типа лежат
волевые процесýы. О связи воли с мотивацией говорили многие псI]DФлоги (В. Вундъ
Э. MeiTrlaH, К. М. Гуревич, Л. И, Божович, А. Н. Леонтьев, Б, В. Зейгарник, В. А. Иванни-
ков и др,). Понимание мотивационного процесса как волевого можно найти у
С. Л. Рубинштейна, по его мнению, булучи в своих первонач:rльных истоках связано
с потребностями, волевое действие человека ýикогда не вытекает непосредственно из
нрtх, а волевое действие всегда опосредовано осознанием побуждений к действlдо как
мотивов, так и ег0 результата как цели. Все это напраыIено на формирование реzlлисти-
ческого целеполаганиrI, перспективиог0 ппанирования своею поведения, личностной от-
ветсТвенностизасвоидеЙствиrI, уверенности в себе, что является волевыми компонента-
ми, дока3ывмправомерцостьвыделеция вGпевого мотива всамостоятеrIыъIймотl.вучеб-
нойдеятв.ltьноgги.

МОтив переживаний и волевой мотив явrUIютýя доминирующими на третьем этапе
учебной деятельности, где происходит ожидание ее резуJIьтатов. Мотив переживаний
выступает в данном случае основным при самооценочной деятельности, а волевой
мотив 

- 
при самоконтролирующей, обеспечивая успешность д€lнного этапа.
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такш образом, из существующих мотивов )ления нами бьшо выделено пять общtо<
мотивов, присуrcтвуЮщlut в учебнОй деятельности и домшilФующI.D( на опредеJIенньж ее
этагих. основывмсь на lD( сlпи, были определены характериgтики этю( мOтивов [8, с, l23 ] ;

l . Мотив доgтцжgццft - цбведение мотивируется интернЁIJIизаIц{ей цели. Личность
усваиваетаТтитюды ивиды поведениrI, конгруэнтны9 своейли.Iной системе ценностеЙ.
Главное 

- 
это ?келание достигать постаыrенных целей.

2, МотиВ переживанИй 
- 

поведение мотивирУется эмоциJIми. Личность выбирает
те виды деятельности, которые позволяют ей получить положительные эмоции, и избе-
гает всего, что портит ее настроение.

3. Мотив общения - поведение направлено на установление оцределенного харак-
ТеРа ОТНОШеНИЙ, КОТОРЫЙ ЗаВисит от обеих общающIlD(ся сторон. Личность стремится к
ВЗаИмОпОниманию, взаимопомощи и к возникновению обоюдного псrхиrl€скокl кон_
такта, прояыIяющегося в передаче партЕеру по общеншо вербальной и невербальной
информации,

4. ВолевоЙ мотив 
- 

личность внутренне ориентирована. она сама устанавJIивает
внугренние стандауш черт, компетенции и ценностей, Впоследствrд,r личность мотиви-
руетсЯ к такомУ поведению, которое подкрешIяеТ эти стандарТы и позволяет достичь
более высоких уровней компетенции.

5, ПознаваТегrьныЙ мотив - повсдение мотивируется получением новой информа-
ции, Знание, расширение кругозора вЫступают каК инструментаJIьные награды, веду-
щиелиltность к познанию нового.

Разделение этID( мотивов учсбной деятельности на внешние или внутренние воз-
можно за счет определениrI способов их реryляции. Если мотив регулируется ценностя-
МИ ЛШ{НОСТИ, ЭМОциrIми и с:lмореryляциеЙ, то можно говорить о вtIутренней мотива_
ции, если ве.ryщей окzвывается социальная или информационнм регуляция мотивов,
то мотивация является внешней.

общее колиtIество респондентOв составипо 835 человек, lакl них:. мужчин -_ 359, женщин - 476 в возраýте от lб до 23 лет;о обучающIо(ся в техниrlескIr( вузах - З27, в гуr,lанитарных - 508;. об}лrаюЩихся на подготовительных курсах - 94, на 1 курсе - 442;на2курсе -l1l; на 3 щу,рсе- 73;на4 курсе- 1l5.
Процедура эмпириtIескою исследования проводилась в учебной аудитории, где од-

новременно находилось До 20 человек. Каждому исштуемому раздавались бланки пси-
ходиагностического материrша с ишструкцией, а также бланки дltя ответов, Затем дава-
лась еще устная инструкциrI, после чего испытуемые работапи самостоятеJIьно в тече-
ние 1,5-2 чаСов (в зависlалости от индИВИд/альногО темпа работы). Обработка даЕных, в
связи со значительным объемом экспериментальной выборки, цроводилась с помо-
rrlью компьютерных программ.

,щалес былпроведен качественrшй и количественIшй ан€шиз эмпиршIескою мат8риа-
л4 подтверждена достOверность распределеншI признаков с помощью метода хи-квадра-
та Пирсоrrа. С использовани€м t-критерия Стьюдента и метода однофакюрного дисперси-
онною анализа проведен сравнительrшй анализ 1"rебных мотивов ст)дентов и способов
ш( реtуJU{ции по половозрастным призЕакам, по специфике вуза и по личностgым осо-
бенностям, вкItrочilощим в себя интеллектуальные способности и качестваличности.

днализ различийучебных мотивов студентов и способов их реryляции по половым
характеристикtlл,I пок€lзал, что женщины в среднем имеют более высокий уровень учеб-
ной мотивации по сравнению с мухчинами. При этом значимо высокими оказtlлись
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мотивы достижений, перожrваний и обцения, что говорит о более развиmЙу женского

пола сферы целеполагаЕия, стремлениrI получать удовольствие от учебной деятельнос-
ти и стремлениrI к взаимопониманию, взаимопомощи, возпикновению обоюДногО пси-

хwIеского контакта. Сравнение факторов реryляции учебных мотивов показало, чm
высокрй уровень данных мотивов у женщин обеспечивается за счет более высокоm
ypoBIUI ценностных ориентациЙ, эмоциональной сферы и информационной реryляции.

Дrя девушек выделение ценностной регуляции в качестве глatв}rого факгора реryля-
ции учебноЙ деятельности не сrryчайно. ,ЩеЙствительно, исследования структуры жиз-

ненных ценностей [8] показыlи, что ценностныйпортретдевушки-студенткисrгличаЕтся
большей значимостью по сравнению с юношами ценностей саморtlзвития, ryховной
удовлетворенности, креативности, достижениrl и coxpaHelilI,l собственной индивидуаJIь-

ности. Юноши_сryденты больше цеюш социrшьныs коЕтакты, престиж и высокое мате-

ри€lльное благопоrryчие, что cocTaBJuIcT I,D( прагматическую нaшравленность. Так как

большинство студентов не связывают свою учебную деятельность с булущей профес-

сией июношиявляются более прагматичными, чем девуIIки, естественно, чтоуровень

ценностей учебы у вих будет более низким,
расомогреrше мотивов )л{ешrrl у gтудентов в з€шисимости от половьtх раgrичtй помога-

ет получить обобщеrпше дапные, не давая возможности проследить динамш(у LВменениrI

мотивов и факгоров регуллsшл fiебной деягапьности, ftrя изуrения динамики рассмtугрим
изменение мотивов учения студентов в зzlвисимости от I,ж возрастньD( особеrшостей.

Для анализа динatмики лвменениrI мотивов учения возраст студентов был приводен в

соответствие с курсом их обlлrения. Так, на подготовительнOм отделении средний воз-

раст}чащш(ся сост.lвJIяет lбле1 на 1 курсе- 17 леq на2 курсе- 18ле1 на3 курсе- 19

лет, на4 курсе (конеч4-rc курса)-21 rод.
Аншtиз учебных мотивов и способов юt регуляции в соотв€тствии со струrryрой

учебной леятельности и в з€висимости от возраста студентов показrш, что:
l. Наиболее значимыми среди мотивов ученлuI у студgнюв, независимо от возраста,

являются мотивы достижений и переlкиваний, что говорит о рilзвитии у них в процессе

учебы целеполагающей и оценивающей деятельности. Мотив lrознаниrl имеет слабо
выра?кенную динамику изменениJI в цроцессе учебной деятельности.

2, Разврtтае соответствующI.D( мотивов происходит подвоздействием различrых фак-
торов реryляции учебной деятельности, независимо от возраста студеЕтов. Наиболее
измеrrяющейся и окzвывающей влияние на мотивы учения оказалась ценностная реry-
ляция. Уровень социальной реryляции в средцем значимое щIияние на мотивы учения
не окЕtзывает.

3. Общей тенденцией является повышени9 уровня развития мотивов учения и факm-
ров реryляции учебной деятельности студентов до 19 лет (на втором курсе), а к 2 l голу
(конец четвертого курса) значительное снижение этого ypoBIuL

Обобщая результаты анаJIиза динамики изменений мотивов ученI,Iя и факгоров реry-
.tиtдаи учебной деятельности, приводящих к изменению этI]D( мотивов, важно подчерк}уь
LD( связь со структурой учебной деятельности и с процессом профессион€шьного разви-
тия студеýтов. Попытаемся связать эти компоненты в единое целое и рассмOтреть их в
совокупности, проследив изменение мотивов учения в цроцессе учебной деятеJIьности.

На первом курсе студенты начинают свою студенческую жизнь с использоваЕшI
старых школьных способов дlя решения общеобразовательных задач. Включаясь в ре-
альную самостоятельную )лrебную деятельность, где нет систематшIескою KoHTpoJuI со
стороны педагогов за усвоением знаншй, где самооценка и оценка отсрочены во време-
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ни, первокурсник:l},r прю(одится Тратить очснь много сил дJIя достюкения дiDке невысо-

rгх результаюв. Все это заставJUIет сlудентов осваивать новые }л{ебш,Iе действиJI и выс-

,рuй*" лrr" себя новьlе rryти достиrкениJI резуýьтатов в учебном процессе, при этом в

струкryре учебной деятельЕости наиболее значимым для них ок€lзывается этап ожида-

ниrI рез}4Iьтатов деятельности, где сlуденты производят оценку просктирусмой модели

собствiнных деЙствиЙ, сравнивм ее с поJrученными итогами деятольности. В сJIучае

положительного результата растетудошетвOренЕость собоЙ, повышается самооценка,

Однако рост (самоуважениJID и возникающее на его основе состояние (эмоционttльно_

ю благодушиJ1> маскируетреаJIьные проблемы учебной деятельности, происходитза-

медlение процесса становлениlI ее адекватных форм [6]. Все это ведет к перестрOйке

струкryры учебной д€ятельЕости у студентов, К четвертому курсу особенно важным

становитсЯ подготовительный этац учýбной деятельности, на котором значимой дIя

уIащихся становится целеполагающаrI деятеJьность,
На подготоВительноМ отделениИ факторЫ реryляциИ учебной деЯтельности абиту-

риентов находятся примерно на одном уровне рщвитIUI, что приводит и к одинаковому

уровню рщвития у них мотивов учеЕиrL На втором курсе доминирующей становится

самор€ryляция. Большое значение при этом продолжает играть эмоцион€шьная реryля-

Iшя, iначение которOй увелиtIивается по сравнению как с абитуриентами, так и с перво-

курсниками. Информаuионная реryляция и саморег}4Iяция возрастают, но шо сравЕе_

Еию с первым куром их рост незначителен, поэmму на втором курсе их нельзя отнести

к ведущим способам реryляции мотивов учения, Ценностная и эмоциональнаrI реryля-

ции учебной деятельности приводят к повышению ypoBlut МОТиВОВ ДОСТИЖеНИЙ, ПеРе-

живаниЙ, общеЕия, а также волевог0 мотива, что говорит о рttзвитии сЕlIчtоконтроJlирую-

щей деятельности на этапе ожиданI4,I результатов. На третьем курсе у студентов форми,

руется устойчивая система учебной деятельности, то есть происходит становление

личности студента как субьекта академшIеского самообразования. И хотя ценностная

реryляция имеет достаточно высокий уровень рaLзвития, ее значение начинает снижать-

ся. на том же урвне остается и эмоциональнм реryJицIfi, зато значительно, по сравнс-

Еию со вторым курсом, возрастает роль саморегуляции. Видимо, для поддержания до-

стигнутого ypoBIUI студентам прю(одится прилагать сиJry воли, что ведет к развитию их

волевой сферы и самоорганизациц. Намечаются тенденции к увеличению ypoBIU{ ин,

формационНоЙ реryляциИ, что значительно измешIет ее ролЬ в реryляции учебной дея-

тельностИ студентоВ по сравIrенИю с первыМ курсом, ослабление цеЕностной реryля-
ции как отра}кение сферы целеполаганиrI ведет к значимому снижению мотива дости-

жения. Третьекурсники не видят для себя новых целей в учебной деятельности,

несrryчайно, конецтретьего курса является переходным от учебно-академи,tеского пе-

риод; к перио.ry профессионального становления. На этом этапе намечается общее

снижение ypoвru{ мOfивов учения, Наиболее зЕачимым остается дIя студенmв мотив

переживаний, хотя его уровень, по сравнению со вторыМ курсом, не изменlIется. На

четверюм курсе студеЕт начинает ст;шкиваться не только с учебно-познамтельными,
но и с профессиональными задачаI\4и, что наполняgту{ебную деятельность новым смыс,

лом. ypoBelrb ценностной реryляции продолжrЁт снижаться, однако исследованIбI, про-

веденЕые д. В. Капцовым и Л. В, КарпушиноЙ [З], позволяют сделать выводы, что это

связано с неким социЕUIьным кризисным возрастом в жизци человека (21 юд), когда

цроисходит новый этап в рi}звитии самосознани,;I, самоидентификации и человек начи-

нает критически отпоситься к своему прошлому. Наблюдается заметная, негативная

тенденциrI к понюкению интереса ко всем жизненным сферам и почти ко всем жизнен-
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IымценносТяМ'ЧтооТражаетсяиНаМоТиВахУчени'l.РезкоснижаетсяУроВеньэМоци-
ональной и информашионной реryляции, Примерно ца уровне третьего курса остается

самореryляцих, т.9. четверокурсники с помощью волевых усилий 9ще поддерживают

достигнутыйуровень сфор"йро"аrrur* учебных лействийо одЕако теряют общий инте-

рес к учебному процессу в целом. Общий уровень мотивации продолжает падать, зна-

чимо отлиtIаясь даже от уровня второго курса. Начинает лишь увеличиваться уровень

мотива достижений, что, скорее всего, связано с новым периодом становлени,t студен-

тов как профессионаJIов, для них учебно-академиtlеская деятельность MeHrIeT свою на-

праыIеIrность: из ср9дства Еакопления фундамент!tльных знаний она превращается в

средство формирования профессиональной деятельности,

Таким образом, половозрастные особенности студентов влиrIют на динамику изме-

нений мотивов учениrI, однако многие исследователи укrзывают на различия мотивов

учениrIв зависимости от специфики вуза, В связи с этим дlя нас представляло ивтерес

изучение мOтивов учениrI и факторов реryляции учебной деятельности студентов pfr!-

лшчных по своему профилю и специфике вузов.

В среднем уровень мотивОВ }trIения у студентов технических вузов несколько выше,

чем у студентов грIанитарньIх вузов. При сравнении мотивов учениJI было выявлено,

чт0 ltля студентов, незави;имо от профшя вуза, ведущим является мотив переживаний,

,щ,оминироваrше мотива переживаний характеризуеrcя, видимо, обцей тендеrщией, свой-

ственнойвозрастным особенностям fiудешIескою периодарtr]витияюношества, кото-

рiш зашIючается в развитии эмоционr}JIьной сферы студентов. Побужлаюшие пережи-

ВанIЦУЧаЩихсясВяЗаны'преждевсеГо'сжеланиеМпоJryчаТьположиТельныеэмоции
о, проч"""ч учебной деятельности и избегать всего, что портит Еастроение, относи_

тельно структурыrIебной деятельности можно сделать вывод, что на этапе ожидания

результатов учебноЙ дсятсльности большое значение дIя испытуемых играет оценоч-

ная деятельность и подучение удовлетворениJl от сделанною,

В цслом студенты технических вузов имеют более высокий урOвень рi}звитиJI мотп_

вов учениrI, за исшIючением мотива перsживаний и познавательного мотива, уровень

которых у всех одинаковый. Как было отмечено ранее, аысокий мотив переживаний,

видимо, свойственен всей возрастноЙ группе студенrIества, независим0 от профшr

образования. Мотив познаниrI также не зависит от данного факгора и имоот в своеf,

основе другие причины, связанные, скорее всего, с организацией учебной леятельнос-

ти в к:Dкдом конкретном вузе.

Средш факторов реryляции учебной деятельности, вJIияющих на изменени,{ мотиво}

учения у студентов техниаIеских и ryманитарЕых вузов, доминирующеЙ является ценнФ

br"u" рЬ.у*цI.UI. Это говорит о том, что у студентов сформирована ценностная сфре

личности, которая характеризуется н?}личием высокого ypoBIUI ценностей, причем _т

студентов технических вузов этот урвень выше, То же можно сказать и о друмх факго,

рах регуляции. одинаковой дrtя всех студентов уровень рrlзвитиJI имеет только информэ

ционнм регуJUlция,
Рассмотренные выIце факторы изменения мотивов ученли относятся к oбъекгIg.

ным фaжюрам, они показали, что мотивы учения имеют свойство изменятЬся Ее тольш]

под воздействием половозрастных особенностей об)чающихся в процессе вкJIючениrlt

учебную деятельность, но и особенностей организации учебной деятельности студеF

тов в рiЕлиrlных по своему характеру и прOфессионalльной специфике вузах, Тем &
менее, существуют и субъективные, внутренние факторы, которые, вероятно,

на изменение мотивов у|ения, такие как, например, интеллект и личностные
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сти студентов. ДIя анализа различий мотивов ученIц у студентов в зависимости от их
психологических характеристик была взята выборка студентов в количестве 220 человек.

Вначале рассмотрим влиrIние уровня развития интеJIлекта сlryдентов на мотивы уче-
ния. У сryлентов с высоким уровнем интеллекта наименее ршвит волевой MoTrB, они не
стремятся к устаЕовлению высокIlrх внутренних стандартов, возможно, причиноЙ этого
явJUIется осознание своею высокою положениrI по сравнению с ост€lльными в познава-
тельной сфере. Интересно, что такая же тенденция прослеживается и у тех, у кого уро-
вень интеллекта низкий, Сryденты зтой группы, видимо, не осозцrlют необходимость
коtпролирующих действий в струкryре своей учебной деятельности.

Сryденты с высOким ypoBlreм интеллекта больше, чем студенты с низким уровнем,
стремятся к познtlнию, что характерLвуется высоким познавательным мOтивом. Сryден-
ты с низким уровIIем интеллекта имеют самый низкийуровень мотива переживаниrI и
познания. Они не стремятся к поJryчению новых знаний, не склонны Еереживать по
поводу результатов своей деятельности и испытыкlть удовольствие от процесса учбы,

Анализ результатов факторов регуляции мотивов учения в учебной деятельности
покiltlul, что у высокоинтеллектуЕtльных студентов высокий уровень самореryляции и
низкий уровень социаJIьной регуляции, что говорит о внутренних факторах актуапиза-
ции мотивов ученшI.

У низкоинтеJIлектуальных студенюв наиболее высоко рt}звита информачионн:ля ре-
ryляция и низко - эмоционЕuIьная реryляция. Это говорит о том, что получаемаrI от
прýподавателей информач}UI ведет к возникновению мотивов учениJI, в частности, мо-
тива переживаниrI, который показывает их стремление получать удовольствие от про-
цессаучебы и совершать оценку своих действий. Однако эти действия не нtlходят эмоци-
онaльною откJIика. У сryдентов со средЕим уровнем интеллекта, по сравнsнию с теми,
чей уровень интеллекга низкий, высоко р{Ёвита ценностная регуляцLut мотивов. В ос-
тilльЕом р€tзличия между факторами реryляции мотивов в учбной деятельности в зави-
симости от уровня интсллекта не цайдены.

Нарялу с интеJlпекюм к основным психологшIеским характеристикам сlудентов от-
носят Io( личностные качества, В качестве критерLuI различий мотивов 1"rепия у сцден-
тов с р€lзными лиlIностными особенностями были взяты факторы личностных качеств,
диагностируемьIх по опроснику Кеттелла. Вначале с целью выявлениJI значимых связей
качеств личности с теми иJIи иными мотивами ученIfi и фактораlrли реryляции учебной
деятельности был проведен корреляционrшй ана.пиз.

Затем выбранные характеристики были обработаны методом однофакторного ана-
лиза с целью выявления наиболее значимого личностною качества, соответствующею
определенному мотиву учениlI.

Оказалось, что мотив достиженI4,I высоко развит у беспокойных, напряженных сту-
дентOв, ксrгорые вследствие наличия этих личностных качеств обладают разв}Iтым чув-
ствOм долга и озабочены своими дальнейшими планами.

Мотив переживанийтакже свойственен беспокойrъlм, чувствительным кзамечани-
ям личностям, которые, к тому же, обпадают эмоционiшьной неустойчивостью, измен-
чивостью и легко поддаются чувствам. Это качество связано и с мотивом общения, что
говорит об эмоциональной основе стремлениJI к установленшо контактов и взаимоот-
ношений в процессе учебы.

Волевой мотив связtlн чувствOм ответственности, упорством, обязательностью, хо_

роцим самоконтролем. Личностцые качества, входящце в один конструкт 9 пOзнава-
тельным мотивом, имеют незначимые веса, что говорит о незtlвисимости этOг0 мотива
от личностных особенностей сryдентов,
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Щенностная реryляциrI связана с
В поведении такш личность ориентируется на общественное мнение, что помогает cf, ]

формировать определенные ценности, которые, в свою очередь, вс.ryт к Еtктуализаr{l.п
тех ипи иных мотивов,

эмоrцrональнЕul и социarльная рёгуляции связаны с такими качествап,rи ли!lностц Iсar
беспокойство и эмоциональнrш неустойчивость. Такая личцость нs контролирует своЕ
эмоции, легко поддается чувствам.

Высокий уровець саморег)тIяции характерен дIя сryдентов спокойныц зрельж, эм}
ционально устоЙчIаых, способtшх не только контролировать свое состояние, но и нахФ
дrtь его адекватное объяснение.

информационная реryJuIция свойственна тем сryдентам, которые присJryшикlются
к мнеЕию окружающих, принимают получаемую на заЕятиrIх новую учебную инфор
мацию, что влиrIет на изменение Lгх доминируюusтх учебных мотивов.

РезУльтаты анализа позволиJIи выделить качества личности, наиболее связанные с
мотивами учениrI, такие как; эмоционzlльная неустOйчлвость, беспокойство, социабель_
ность. При этом выявJIены незначительные р!влшчия мотивов ученшI студентов в завн-
симоýти от их личностных особенностей.

Таким образом, изменени-я мотивов ученшI в зависимости от профессионального
профиля вуза, половозрастных, интеJlлектуtlJIьных и личноспtых особенностей студен_
ТоВ прОиСходит под воздеЙствием разлшIных фаlrгоров реryJIяции мOтивов по мере вкIIю-
чениrr студентOв в учебную деятельность. Знание этих факгоров позволлет целенаправ-
ленно регулировать учебную мотивацIдо в целях повышенIбr качества профессиональ-
ного образованиrI в высшlо< учебrшх заведен}uгх.
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Особеннасти учебной мотиваuии сryленюs различных вузов

cHARAcTERlSTlcS оF LEARN|NG MoTlvATloN
оF ýTUDENTS FRом DIFFERENT нlGнЕR
EDUCAT]ONAL ESTABL|SHMENTS

о. А. Chadenkova
Iеаmiпg motives аrе discussed with rеfеrепсе to а lеаrпiпg activity. The leading motives of

studeпts' lеаrпiпg activity апd ways of their rеgulаtiоп are ideпtified, Д соmраrаtiче study of
lеаrпiпg motives of tесhпiсаl апd arts students fюm diffеrепt highereducational establishmeпts
iп Samara has Ьееп carried out iп relation to their sexual апd age-specific as well as реrsопаl
traits. The rcgulators of the сhапgiпg motives have Ьееп revealed.

Кеу words: lеаrпiпg motivation, learning motives, ways of regulating а learning activity,
tахопоmу of motives.


