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Общая характеристика учебной 
мотивации

⚫
Общая характеристика учебной мотивации. Понимание мотивации учения в 
психологии и педагогике Понятие мотивации является центральным в 
психологии. Все психические процессы, явления в своей совокупности обусловлены 
мотивацией. В самом общем плане под мотивом понимается любое внутреннее 
побуждение человека к деятельности, поведению. Учебная мотивация определяется 
как частный вид мотивации, включённой в деятельность учения. Учебная мотивация 
определяется целым рядом специфических для этой деятельности факторов: во-
первых, она определяется самой образовательной системой, образовательным 
учреждением, где осуществляется учебная деятельность; во-вторых организацией 
учебного процесса; в-третьих, - субъектными особенностями обучающегося 
(возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень 
притязаний, самооценка, его взаимодействие с другими учениками и т.д.); 
в- четвёртых субъектными особенностями педагога и, прежде всего, системой его 
отношений к ученику, к делу; в-пятых спецификой учебного предмета. [6, с. 224] 
Так, А.К. Маркова под мотивами учения понимает направленность ученика на разные 
стороны учебной деятельности.[14] Соответственно мотивы могут быть 
познавательными, если они связаны с содержанием учения, и социальными, если 
связаны с общением учеников друг с другом и учителями. Рассматривая 
мотивационную сферу применительно к учению, необходимо учитывать 
иерархичность её строения. Так, в неё входят: потребность в учении, смысл 
учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес. Проблема мотивации 
учебной деятельности достаточно широко и многоаспектно представлена в 
отечественных и зарубежных теоретических и эмпирических исследованиях. Ею 
занимались Л.И.Божович, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, И.А.Зимняя, А.К.
Маркова, М.В.Матюхина, Е.П.Ильин, А.А.Реан и др. На наш взгляд, учителям следует 
учитывать, что существует много различных причин снижения мотивации учения.



⚫ Перечислим некоторые. Причинами снижения мотивации, зависящими от учителя, являются 
неправильный отбор содержания учебного материала, вызывающего перегрузку или 
недогрузку учащихся; невладение учителем современными методами обучения и их 
оптимальным сочетанием, неумение строить отношения с учащимися и организовывать 
взаимодействия школьников друг с другом; особенности личности учителя. Как показывает 
практика, учителя далеко не всегда уделяют должное внимание мотивации учащихся. Многие 
учителя, часто сами того не осознавая, исходят из того, что раз ребенок пришел в школу, то он 
должен делать все то, что рекомендует учитель. Встречаются и такие учителя, которые, прежде 
всего, опираются на отрицательную мотивацию. В таких случаях деятельностью учащихся 
движет, прежде всего, желание, избежать разного рода неприятностей: наказания со стороны 
учителя или родителей, плохой оценки и т.д. В таких случаях у учеников постепенно 
формируется страх перед школой, страх перед учителем. Учебная деятельность радости не 
приносит. Это сигнал неблагополучия. Даже взрослый человек не может длительное время 
работать в таких условиях. Причинами снижения мотивации зависящими от ученика являются 
низкий уровень знаний; несформированность учебной деятельности, и, прежде всего, приёмов 
самостоятельного приобретения знаний; реже –несложившиеся отношения с классом; в 
единичных случаях –задержки развития, аномальное развитие. На уровень интереса учащихся 
к учебному предмету влияет положение той или иной науки в обществе, её престижность, а 
также разработанность методик её преподавания, состояние школьных учебников. Развитие 
мотивации учения немыслимо у «ученика вообще», вне возраста и его специфических 
психологических характеристик. Возрастные особенности надо не только учитывать, из 
возрастных особенностей надо исходить с самого начала. Только после этого и на основе этого 
правомерен выбор методов, форм и приёмов обучения. Поэтому, в рамках данного 
реферата, необходимо кратко остановиться на возрастных особенностях мотивации учащихся 
среднего школьного возраста. Выделим особенности подросткового возраста, способствующие 
мотивации учения и препятствующие этому. Психологи выделяют 
положительные, благоприятные особенности мотивации в этом возрасте: общая активность 
подростка, стремление к самостоятельности, увеличение широты и разнообразия интересов в 
сочетании с их избирательностью и дифференцированностью, возрастание определённости и 
устойчивостью интересов и др. В этом возрасте укрепляется интерес к новым 
знаниям, появляется интерес к закономерностям, а не только к фактам. Достаточно интенсивно 
развиваются мотивы самообразования, которые носят конкретный характер, направлены на 
близкие цели (например, сдать экзамен). В среднем школьном возрасте наиболее 
существенные сдвиги происходят в социальных мотивах, что определяется типичным для 
подросткового возраста стремлением занять позицию взрослого человека. Важным является 
осознание подростком своей мотивации.



Основные трактовки мотива

⚫ Мотив как цель (предмет). Распространенность этой точки зрения 
обусловлена тем, что принятие цели (предмета) в качестве мотива 
отвечает на вопросы "зачем" и "для чего" осуществляется действие, т.
е. объясняется целенаправленный, произвольный характер поведения 
человека.           Именно предмет придает целенаправленность 
побуждениям человека, а самим побуждениям —смысл. Отсюда 
вытекает и смыслообразующая функция мотива (А.Н. Леонтьев) 
(Хрест. 6.1).           Мотив как потребность. Эта точка зрения на 
мотив, высказанная Л.И. Божович, А.Г. Ковалевым, К.
К. Платоновым, С.Л. Рубинштейном, дает ответ на вопрос, "почему" 
осуществляется активность человека, поскольку в самой потребности 
содержится активное стремление человека к преобразованию среды с 
целью удовлетворения нужд. Таким образом, объясняется источник 
энергии для волевой активности, однако невозможно получить ответы 
на вопросы, "зачем" и "для чего" человек проявляет эту 
активность.           Мотив как намерение. Зная намерения 
человека, можно ответить на вопросы: "чего он хочет достичь?", "что и 
как хочет сделать?" и тем самым понять основания 
поведения. Намерения тогда выступают в качестве мотивов, когда 
человек либо принимает решение, либо когда цель деятельности 
отдалена и ее достижение отсрочено. В намерении присутствует 
влияние потребности и интеллектуальной активности 
человека, связанное с осознанием средств достижения цели. То, что 
намерение обладает побудительной силой очевидно, однако оно не 
раскрывает причины поведения.



Мотив как устойчивое свойство личности. Подобный взгляд на мотив особенно 
характерен для западных психологов, которые полагают, что устойчивые черты 
личности обусловливают поведение и деятельность человека в той же мере, что 
внешние стимулы. Р. Мейли относит к мотивационным чертам личности 
тревожность, агрессивность, уровень притязаний и 
сопротивляемость фрустрации. Подобной точки зрения придерживаются и ряд 
отечественных психологов, в частности К.К. Платонов, М.Ш. Магомед-Эминов, В.
С. Мерлин.           Мотив как побуждение. Наиболее распространенной и принимаемой 
точкой зрения является понимание мотива в качестве побуждения. Поскольку 
мотивация детерминирует не столько физиологические, сколько психические 
реакции, то она связана с осознанием стимула и приданием ему какой-либо 
значимости. Поэтому большинство психологов считают, что мотив - это не любое, а 
осознанное побуждение, отражающее готовность человека к действию или поступку. 
Таким образом, побудителем мотива является стимул, а побудителем поступка - 
внутреннее осознанное побуждение. В этой связи В.И. Ковалев определяет мотивы как 
осознанные побуждения поведения и деятельности, возникающие при высшей форме 
отражения потребностей, т.е. их осознании. Из данного определения вытекает, что 
мотив - это осознанная потребность. Побуждение рассматривается как стремление к 
удовлетворению потребности (Ковалев В.И., 1988).           Попытка найти при 
определении мотива одну единственную детерминанту - это тупиковый 
путь, поскольку поведение как системное образование, обусловлено системой 
детерминант, в том числе и на уровне мотивации. Поэтому монистический подход к 
пониманию сущности мотива не оправдывает себя, что вынуждает заменить его 
плюралистическим. Для правильного понимания психологического содержания мотива 
необходимо использовать все перечисленные выше психологические феномены, как 
бы это ни казалось громоздким и неудобоваримым. При таком понимании правомерно 
рассмотрение мотива в качестве сложного интегрального психологического 
образования.           Следовательно, мотив личности - это и потребность, и цель, и 
намерение, и побуждение, и свойство личности, детерминирующие поведение 
человека



Мотив - мотивация - мотивационная сфера 
личности

⚫ При рассмотрении мотивации человека как психологического 
феномена, приходится сталкиваться со многими трудностями. Прежде всего 
возникает терминологическая неясность в определении "мотивации" и 
"мотива". Не лучше обстоит дело и с самим понятием. В качестве него называют 
самые различные психологические феномены: представления и идеи, чувства и 
переживания (Божович Л.И., 1997; аннотация), потребности и 
влечения, побуждения и склонности (Хекхаузен Х., 1986; аннотация), желания и 
хотения, привычки, мысли и чувство долга (Рудик П.А., 1967), морально-
политические установки и помыслы (Ковалев А.Г., 1969), психические 
процессы, состояния и свойства личности (Платонов К.К., 1986), предметы 
внешнего мира (Леонтьев А.Н., 1975), установки (Маслоу А., 1954) и даже 
условия существования (Вилюнас В.К., 1990).           Точка зрения, что 
мотивы - устойчивые характеристики личности, в основном характерна для работ 
западных психологов, но имеет сторонников и в нашей стране.           В западной 
психологии устойчивые (диспозиционные) и переменные факторы мотивации 
(М. Мадсен, 1959), устойчивые и функциональные переменные 
(Х. Мюррей, 1938), личностные и ситуационные детерминанты 
(Дж. Аткинсон, 1964) рассматриваются как критерии разделения мотивов и 
мотивации. Авторы отмечают, что устойчивые характеристики личности 
обусловливают поведение и деятельность в такой же степени, как и внешние 
стимулы. Личностные диспозиции 
(предпочтения, склонности, установки, ценности, мировоззрение, идеалы) 
должны принимать участие в формировании конкретного мотива.           Ряд 
отечественных психологов (К.К. Платонов, В.С. Мерлин, М.Ш. Магомед-Эминов) 
тоже считают, что в качестве мотивов, наряду с психическими состояниями, могут 
выступать и свойства личности.           Между мотивацией и свойствами личности 
существует взаимосвязь: свойства личности влияют на особенности мотивации, а 
особенности мотивации, закрепившись, становятся свойствами личности.



В связи с этим, как отмечает П.М. Якобсон, имеет смысл поставить 
вопрос, в какой мере личность выявляется в ее мотивационной 
сфере. А.Н. Леонтьев, например, писал, что основная структура 
личности представляет собой относительно устойчивую 
конфигурацию главных, внутри себя 
иерархизированных, мотивационных линий. П.
М. Якобсон, однако, справедливо замечает, что далеко не все 
то, что характеризует личность, сказывается на ее мотивационной 
сфере (можно сказать и обратное: не всякие особенности процесса 
мотивации превращаются в свойства 
личности). И Г. Олпорт (Олпорт Г., 1938) говорит об этом же - что 
будет неточным, если сказать, что все мотивы являются чертами; 
некоторые из черт имеют мотивационное (направляющее) 
значение, а другие больше инструментальное.           Безусловно, к 
чертам, имеющим мотивационное знание, можно отнести такие 
особенности личности, как уровень притязаний, стремление к 
достижению успеха или избегание 
неудачи, мотивы аффилиации или мотивы отвергания (склонность 
к общению с другими людьми, к сотрудничеству с ними 
или, наоборот, боязнь быть 
непринятым, отвергнутым), агрессивность (склонность решать 
конфликты путем использования агрессивных действий). 



Сущность учебных мотивов

Побудителем учебной деятельности является 
система мотивов, органично включающая в себя:  
⚫ познавательные потребности;  
⚫ цели;  
⚫ интересы;  
⚫ стремления;  
⚫ идеалы;  
⚫ мотивационные установки, которые придают ей 

активный и направленный характер, входят в структуру 
и определяют ее содержательно-смысловые 
особенности. 

Названная система мотивов образует учебную 
мотивацию, которая характеризуется как 
устойчивостью, так и динамичностью.



⚫ Доминирующие внутренние мотивы определяют 
устойчивость учебной мотивации, иерархию ее основных 
подструктур. Социальные мотивы обусловливают постоянную 
динамику вступающих в новые отношения друг с другом 
побуждений. А.К. Маркова отмечает, что становление мотивации 
"есть не простое возрастание положительного или усугубление 
отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним 
усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее 
побуждений, появление новых, более зрелых, иногда 
противоречивых отношений между ними" 
(Формирование…, 1986. С. 14).  По ее мнению, качества мотивов 
могут быть:  содержательными, связанными с характером учебной 
деятельности 
(осознанность, самостоятельность, обобщенность, действенность, 
доминирование в общей структуре мотивации, степень 
распространения на несколько учебных предметов и 
др.);  динамическими, связанными с психофизиологическими 
особенностями ребенка (устойчивость мотива, его сила и 
выраженность, переключаемость с одного мотива на другой, 
эмоциональная окраска мотивов) и т.д. Учебная мотивация 
определяется как частный вид мотивации, включенный в 
определенную деятельность, - в данном случае деятельность 
учения, учебную деятельность.           Учебная мотивация 
позволяет развивающейся личности определить не только 
направление, но и способы реализации различных форм учебной 
деятельности, задействовать эмоционально-волевую сферу. Она 
выступает в качестве значимой многофакторной 
детерминации, обусловливающей специфику учебной ситуации в 
каждый временной интервал.



Как и любой другой вид, учебная мотивация 
определяется целым рядом специфических для той 
деятельности, в которую она включается, факторов: 
⚫  характером образовательной системы;  
⚫ организацией педагогического процесса в 

образовательном учреждении; 
⚫  особенностями самого обучающегося 

(пол, возраст, уровень интеллектуального развития 
и способностей, уровень 
притязаний, самооценка, характер взаимодействия 
с другими учениками и т.д.); 

⚫  личностными особенностями учителя 
(преподавателя) и прежде всего системой его 
отношений к обучаемому, к педагогической 
деятельности; 

⚫  спецификой учебного предмета.



Источники учебной мотивации

 Учебная деятельность является полимотивированной, так как активность 
обучаемого имеет различные источники. Принято выделять три вида источников 
активности:  
⚫ внутренние; 
⚫  внешние;  
⚫ личные. 
К внутренним источникам учебной мотивации относятся познавательные и 
социальные потребности (стремление к социально одобряемым действиям и 
достижениям).           Внешние источники учебной мотивации определяются 
условиями жизнедеятельности обучаемого, к которой относятся 
требования, ожидания и возможности. Требования связаны с необходимостью 
соблюдения социальных норм поведения, общения и деятельности. Ожидания 
характеризуют отношение общества к учению как к норме поведения, которая 
принимается человеком и позволяет преодолевать трудности, связанные с 
осуществлением учебной деятельности. Возможности - это объективные 
условия, которые необходимы для развертывания учебной деятельности (наличие 
школы, учебников, библиотеки и т.д.).           Личные источники. Среди названных 
источников активности, мотивирующих учебную деятельность, особое место 
занимают личные источники. К их числу относятся 
интересы, потребности, установки, эталоны и стереотипы и другие, которые 
обусловливают стремление к самосовершенствованию, самоутверждению и 
самореализации в учебной и других видах деятельности.           Взаимодействие 
внутренних, внешних и личных источников учебной мотивации оказывает влияние 
на характер учебной деятельности и ее результаты. Отсутствие одного из 
источников приводит к переструктурированию системы учебных мотивов или их 
деформации.



Классификация учебных мотивов

На основе вышеперечисленных источников активности выделяют 
следующие группы мотивов:  
⚫ социальные (осознание социальной значимости учения, понимание 

личностно-развивающего значения учения, потребность в 
развитии мировоззрения и миропонимания и др.);  

⚫ познавательные (интерес к получению 
знаний, любознательность, стремление к развитию познавательных 
способностей, получение удовольствия от интеллектуальной 
деятельности и др.);  

⚫ личностные (чувство самоуважения и честолюбия, стремление 
пользоваться авторитетом среди сверстников, подражание референтным 
соученикам, стремление к персонализации или транслированию и 
эстафированию личностных свойств и др.). 

М.В. Матюхина выделяет две основные группы мотивов: 
I. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности:          
 1) Мотивы, связанные с содержанием учения: ученика побуждает учиться 
стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами 
действий, проникнуть в суть явлений и т.п.           
2) Мотивы, связанные с самим процессом учения: ученика побуждает 
учиться стремление проявлять интеллектуальную 
активность, рассуждать, преодолевать препятствия в процессе решения 
задач, т.е. ребенка увлекает сам процесс решения, а не только получаемые 
результаты.



⚫  II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности:  
Широкие социальные мотивы:  
⚫ мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем, родителями и 

т.п.;  
⚫ мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание 

подготовиться к будущей работе и т.п.) и самосовершенствования (получить 
развитие в результате учения);  

Узколичные мотивы:  
⚫ стремление заслужить одобрение, получить хорошие отметки (мотивация 

благополучия); 
⚫  желание быть первым учеником, занять достойное место среди товарищей 

(престижная мотивация).  
Отрицательные мотивы:  
⚫ стремление избежать неприятностей со стороны 

учителей, родителей, одноклассников (мотивация избегания неприятностей). 
По мнению Марковой А.К. к видам мотивов можно отнести познавательные и 
социальные мотивы  Если у школьника в ходе учения преобладает направленность на 
содержание учебного предмета, то можно говорить о 
наличии познавательных мотивов. Если у ученика выражена направленность на другого 
человека в ходе учения, то говорят о социальных мотивах.           К познавательным 
мотивам относятся такие, как собственное развитие в процессе учения; действие 
вместе с другими и для других; познание нового, неизвестного.           К социальным —
такие мотивы, как понимание необходимости учения для дальнейшей жизни, процесс 
учения как возможность общения, похвала от значимых лиц. Они являются вполне 
естественными и полезными в учебном процессе, хотя их уже нельзя отнести полностью 
к внутренним формам учебной мотивации.



Еще более обусловлены внешними моментами такие мотивы, как:  
⚫ учеба как вынужденное поведение;  
⚫ процесс учебы как привычное функционирование;  
⚫ учеба ради лидерства и престижа;  стремление оказаться в центре внимания.
 Эти мотивы могут оказывать и заметное негативное влияние на характер и результаты учебного 
процесса. Наиболее резко выражены внешние моменты в мотивах учебы ради материального 
вознаграждения и избегания неудач.           Одной из основных задач учителя является повышение в 
структуре мотивации учащегося удельного веса внутренней мотивации учения.           По мнению 
Марковой А.К., и познавательные, и социальные мотивы могут иметь разные уровни.  
Уровни познавательных мотивов: 
⚫  широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми 

знаниями - фактами, явлениями, закономерностями);  
⚫ учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов добывания знаний, приемов 

самостоятельного приобретения знаний);  
⚫ мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний и затем на построение 

специальной программы самосовершенствования) (рис. 2).  
Уровни социальных мотивов:  
⚫ широкие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание социальной значимости учения);  
⚫ узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять определенную позицию) в 

отношениях с окружающими, получить их одобрение);  
⚫ мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы взаимодействия с другим 

человеком).
 Как указывает А.К. Маркова, разные мотивы имеют неодинаковые проявления в учебном процессе. 
Например, широкие познавательные мотивы проявляются в принятии решения задач, в обращениях к 
учителю за дополнительными сведениями; учебно-познавательные - в самостоятельных действияхпо 
поиску решения, в вопросах, задаваемых учителю по поводу разных способов работы; мотивы 
самообразования обнаруживаются в обращениях к учителю с предложениями рациональной организации 
учебного процесса, в реальных действиях самообразования.           Широкие социальные мотивы 
проявляются в поступках, свидетельствующих о понимании учеником своего долга и ответственности; 
позиционные мотивы - в стремлении к контактам со сверстниками и в получении их оценок, в инициативе 
и помощи товарищам; мотивы социального сотрудничества - в стремлении к коллективной работе и к 
осознанию рациональных способов ее осуществления. Осознанные мотивы выражаются в умении 
школьника рассказать о том, что его побуждает, выстроить мотивы по степени значимости; реально 
действующие мотивы выражаются в успеваемости и посещаемости, в развернутости учебной деятельности 
и формах ухода от нее, в выполнений дополнительных заданий или отказе от них, в стремлении к 
заданиям повышенной или пониженной сложности и т.д.


