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Повысить качество подготовки специалистов – одна из ключевых задач 

современного образования, требующая исследовать механизмы профес-

сионального становления личности будущего специалиста. Студент при-

ходит в учебное заведение не только за знаниями, но и за тем, чтобы стать 

хорошим работником. Преподавателю важно уметь доказать студентам, 

что его предмет действительно будет полезен в их будущей деятельности. 

Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности 

человека, в том числе и в процессе формирования будущего профессиона-

ла [1]. 

http://минобрнауки.рф/документы/336
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Учеными доказано, что активность в учебно-познавательной деятель-

ности зависит от сформированной устойчивой профессиональной направ-

ленности личности студента. Мотив – одно из ключевых понятий психоло-

гической теории деятельности, разрабатывавшейся ведущими советскими 

психологами А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном. Наиболее простое 

определение мотива в рамках этой теории: «Мотив – опредмеченная по-

требность» [4]. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика лично-

сти, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении 

человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Деятель-

ность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, 

либо оказывается крайне неустойчивой.  

В данной статье мы рассмотрим мотивацию учебно-познавательной 

деятельности и ее формирование с различных точек зрения. 

А.Н. Леонтьев различает понятия мотив и цель. Цель – это предвиди-

мый результат, представляемый и осознаваемый человеком. Мотив – по-

буждение к достижению цели. Различают мотивы понимаемые и реально 

действующие. Любая деятельность полимотивирована. Вычленим в учеб-

но-познавательной деятельности иерархическую структуру, определяя не-

сколько типов мотивации, связанной с результатами учебно-познаватель-

ной деятельности [4]. 

«Отрицательная» мотивация. Это побуждения студента, вызванные 

осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут воз-

никнуть вследствие плохой успеваемости. «Положительная» мотивация. 

Она может быть рассмотрена в двух формах. 

Первая – весомые социальные устремления (чувство гражданского дол-

га перед страной, близкими людьми). Обучение рассматривается как путь к 

собственному становлению. Такая установка в учебно-познавательной дея-

тельности занимает одно из главных мест и является наиболее ценной мо-

тивацией. Она нуждается в сопровождении другими мотивирующими фак-

торами для обеспечения максимального эффекта. Вторая форма – узколич-

ные мотивы: одобрение окружающих, путь к личному благополучию и т.п.  

Еще необходимо выделить мотивацию, лежащую в самой учебно-

познавательной деятельности, собственно мотивация цели учения. Здесь 

рассматриваются такие мотивы, как: удовлетворение любознательности, 

приобретение знаний в различных областях и тем самым, расширение кру-

гозора [3]. 

В данном случае мотивация по сути заложена в самом процессе учебно-

познавательной деятельности (преодоление различного рода препятст-

вий, интеллектуальная активность, реализация собственных способностей 

и т.д.). Существует две группы учебно-познавательных мотивов. 
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Познавательные (связанные с содержанием учебно-познавательной 

деятельности и самим процессом ее выполнения) и социальные (связанные 

с различного рода социальными взаимодействиями студента). 

Познавательные мотивы: 

1) широкие познавательные мотивы, сориентированные на приобрете-

ние новых знаний, оно нацелено на успешное выполнение познавательных 

заданий; 

2) учебно-познавательные мотивы, состоящие в усвоении способов до-

бывания знаний. Самостоятельный анализ проблемы и поиск ее решения, 

оценка результатов, анализ допущенных ошибок, самоконтроль; 

3) мотивы самообразования, состоящие в самосовершенствовании в во-

просе поиска данных. 

Социальные мотивы выражаются в стремлении получать знания на ос-

нове осознания социальной необходимости, долженствования, ответствен-

ности, чтобы быть полезным обществу, семье, подготовиться к взрослой 

жизни. Также необходимо отметить стремление занять лидирующую по-

зицию в отношениях с окружающими, получить одобрение коллектива, за-

служить авторитет у сверстников, стремление осознать способы коллек-

тивной работы и усовершенствовать их, также умение сочетать индивиду-

альную и коллективные виды работы. 

Мотивы учения. Мотив учения – направленность студента на различ-

ные стороны учебной деятельности. Соответственно принято различать 

следующие большие группы мотивов: 

1) познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятель-

ности и процессом ее выполнения; 

2) социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимо-

действиями обучаемого студента с другими людьми. 

3) мотивы самообразования, состоящие в направленности обучаемых 

студентов на самостоятельное совершенствование способов добывания 

знаний [7]. 

Психологи отмечают, что мотивы обычно характеризуют учебно-

познавательную деятельность в целом, а цели характеризуют отдельные 

учебные действия. Это означает, что цели сами по себе, без мотивов, не 

могут определить учебно-познавательную деятельность. Мотив – установ-

ка к действию, а поиск и осмысливание цели – сам процесс выполнения 

этого действия [6].  

Ряд отечественных и зарубежных психологов и педагогов придают ог-

ромное значение изучению и формированию внутренней мотивации. 

Сильный внутренний мотив – познавательный интерес. Отрицательное от-

ношение к учению может быть вызвано тем, что учебный материал не про-

буждает интерес, не соответствует уровню образования и развития, педа-

гогические методы и приемы работы не побуждают к творческой и само-

стоятельной деятельности [5].  
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Выделим психологические принципы формирования мотивации уче-

ния. 

1. При формировании мотивации преподавателю следует ориентиро-

ваться на перспективы развития, внутренние резервы обучаемого, задачи 

развития мотивации учения в данном возрасте. Для этого надо исходить из 

возрастного своеобразия деятельности и мотивации как важной личност-

ной характеристики в данном возрасте. Именно поэтому формирование 

мотивации должно опираться на сформированный к данному моменту 

уровень и иметь перспективный уровень желаемого развития. 

2. Для мобилизации резервов мотивации необходимо активное включе-

ние в различные виды деятельности (учебную, общественно-полезную) и 

различные виды взаимодействий с членами общества. 

3. Можно заключить, что в мотивационной сфере произошли необхо-

димые качественные изменения, если специалиста, выпускника высшего 

учебного заведения удается воспитать как активную личность, могущую 

реализовать поставленные цели посредством самостоятельной постановки 

перспективных задач, с активной позицией в жизни и обществе и способ-

ного к самосовершенствованию и самореализации [7]. 

Таким образом, мотивация студентов в учебно-познавательной дея-

тельности представляет собой достаточно сложный процесс, требующий 

специального психологического анализа природы мотивов и целей. Моти-

вы являются побудительной силой в достижении различных целей. А если 

цели явно не определены, то необходимо задействовать также и процесс 

целеполагания, иначе весь процесс учебно-познавательной деятельности 

останется лишь на начальном этапе становления, только на уровне осозна-

ния. 
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