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В статье излагаются основные результаты изучения психологических детерминантов, обеспечивающие 

устойчивость учебной мотивации. Представлен обзор ключевых теоретико-экспериментальных иссле-

дований в данной области. Описаны результаты эксперимента, который показал, что устойчивость 

учебной мотивации – это такая её динамическая характеристика, которая обеспечивает относитель-

ную продолжительность и высокую продуктивность, как в нормальных, так и в экстремальных услови-

ях. Сделан вывод о том, что устойчивость учебной мотивации определяется не только условиями дея-

тельности, но и структурными и содержательными особенностями мотивации. 
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дной из актуальных проблем современ-

ного вузовского образования является 

управление учебной деятельностью студен-

тов. Изучение данного вопроса ведется в 

разных направлениях: исследуются содержа-

тельные и динамические характеристики 

учебной мотивации, условия и факторы, 

влияющие на формирование оптимальной 

учебной мотивации, изучаются функции, 

уровни и закономерности развития учебной 

мотивации в процессе и под влиянием учеб-

ной деятельности. 

Однако недостаточно проработанной явля-

ется устойчивость учебной мотивации, кото-

рая проявляется в ее сохранении в течение 

длительного времени. Именно учебная моти-

вация студентов стала объектом нашего ис-

следования. Целью работы было изучение 

особенностей проявления устойчивости учеб-

ной мотивации. Предметом нашего изучения 

были психологические детерминанты (струк-

турные и содержательные особенности учеб-

ной мотивации), обеспечивающие устойчи-

вость учебной мотивации.  

Исходя из цели, предмета и объекта  нам 

необходимо было решить следующие задачи: 

 провести теоретический анализ психо-

логических исследований по проблеме 

устойчивости в психологии; 

 провести теоретический анализ психо-

логических исследований устойчивости мо-

тивации; 

 определить особенности, уровни, фор-

мы устойчивости учебной мотивации; 

 выявить характер влияния условий 

учебной деятельности на устойчивость мо-

тивационных структур. 

В своем исследовании мы использовали 

наш 20-летний педагогический опыт работы в 

вузе, теоретические методы (анализ научных 

источников по проблеме исследования) и эм-

пирические: диагностические методы (выявле-

ния мотивационных ориентаций Н.М. Симоно-

вой, уровня учебной активности И.П. Имени-

това), моделирование, наблюдение, беседа, 

анкетирование, количественный и каче-

ственный анализ опытно-экспериментальных 

материалов. 

Проблема устойчивости в психологии - 

одна из сложнейших. Одной из причин такой 

ситуации является неоднозначность понима-

ния этого свойства психики и как следствие – 

амбивалентность его определения. Напри-

мер, К.И. Тодорков включает в это понятие 

мотивационный комплекс, эмоционально-

волевой и интеллектуальный [8, с. 18].      

В.К. Дятленко понимает «выработку таких ка-

честв, которые обеспечивают готовность к 

преодолению трудностей и опасных ситуа-

ций», для М.И. Дьяченко «психическая устой-

чивость - это сохранение нормального функ-

ционирования психических процессов и целе-

сообразного проявления различных сторон 

личности в сложных условиях» [там же, с.19]. 

Психическая устойчивость, согласно П.А. Ру-

дику, складывается из «формирования умения 
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сохранять и даже повышать в экстремальных 

условиях уровень своего эмоционального со-

стояния, работоспособность и эффективность 

двигательных действий» [там же, с. 20]. Таким 

образом, в конкретных исследованиях по дан-

ной проблеме, подчеркивается значение 

устойчивости психических процессов и состо-

яний (сенсорных, перцептивнных, мнемиче-

ских, интеллектуальных) для успешного, про-

дуктивного осуществления деятельности. Это 

позволило нам дать свою трактовку психиче-

ской устойчивости как способности поддер-

живать требуемый уровень психической ак-

тивности при широком варьировании факто-

ров, действующих на человека. 

Теоретический анализ отечественной пси-

хологической литературы позволил выделить 

два подхода в исследовании мотивации. Пред-

ставители первого подхода (С.Л. Рубинштейн, 

Б.В. Зейгарник, К.А. Абульханова-Славская и 

др.) рассматривают мотивацию в связи с ее 

функциональными характеристиками и опре-

деляют как процесс, способ, состояние [1; 2]. 

Представители второго подхода (А.Н. Леон-

тьев, А.В. Петровский, Е.В. Шорохова,          

П.М. Якоб-сон, М.Г. Ярошевский) рассмат-

ривают мотивацию в связи с ее структурными 

характеристиками и определяют как совокуп-

ность, сферу, систему побудителей [4, 5]. В 

рамках второго подхода был поставлен и ре-

шен ряд вопросов, направленных на исследо-

вание учебной мотивации студентов. 

В нашем исследовании мы придержива-

лись именно структурного подхода и тракту-

ем мотивацию как систему побудителей, 

включавшую в себя потребности, мотивы, 

интересы, стремления, цели, влечения, уста-

новки или диспозиции, идеалы, а учебную 

мотивацию - как «систему в системе», кото-

рая, по критериям связи с содержанием и 

особенностями протекания учебной деятель-

ности, может быть разделена на внешнюю 

(широкие социальные, узколичностные, от-

рицательные мотивы, связанные с избегани-

ем неприятностей) и внутреннюю (способы 

усвоения знаний, ориентация на результат 

учебной деятельности), заложенную в самой 

деятельности. 

Таким образом, учебная мотивация связа-

на с мотивационной сферой  личности.  

Согласно принципу единства строения 

внешней и внутренней деятельности А.Н. Леон-

тьева применительно к мотивации можно 

выделить следующие ее характеристики: 

1. «Иерархизированность», что означает 

существование относительно устойчивой во 

времени соподчиненности (иерархии) по-

требностей человека, выражающейся в по-

следовательности их удовлетворенияю. 

2. «Системность», проявляющаяся во вза-

имосвязи мотивационных переменных, в от-

ношении «иерархичности» и «реализации», 

заключающихся в том, что потребности мо-

гут реализовываться различной совокупно-

стью мотивов (соответственной целям дея-

тельности). 

3. «Соподчиненность», проявляющаяся в 

том, что один и тот же мотив может быть со-

подчинен разным потребностям, одна и та же 

цель может «обслуживать» разные мотивы. 

4. «Динамичность», означающая подвиж-

ность ситуационной соподчиненности потреб-

ностей, мотивов, целей, непостоянство их свя-

зей. При этом потребности рассматриваются 

как наиболее устойчивые, а цели как наиболее 

подвижные мотивационные образования. 

Анализ теоретических и эксперименталь-

ных работ, посвященных устойчивости 

учебной мотивации, осуществлялся в нашей 

работе на основе следующих методологиче-

ских и теоретических положений: при поста-

новке проблемы мы исходили из личностно-

деятельностного подхода, сущностью кото-

рого является исследование субъекта учеб-

ной деятельности, в нашем случае - студента, 

во всем многообразии его характеристик, и 

исследование внутренних резервов активно-

сти, позволяющих ему успешно осуществ-

лять ту или иную деятельность, в частности 

учебную. Также мы опирались на системный 

подход к исследованию мотивации, который 

достаточно теоретически обоснован и реали-

зован в экспериментальных исследованиях. 

В понимании учебной мотивации мы при-

держивались двух основных теоретических 

положений: положение о полимотивирован-

ной учебной деятельности (А.А. Алхизи-

швили, Н.В. Имедадзе, Ш.Н. Чхартишвили) 

и положение об иерархизированности моти-

вационной основы учебной деятельности, 

что предполагает доминирование одних и 

второстепенность других мотивов [3; 6]. 
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Обобщая, можно сделать следующие вы-

воды: 

а) устойчивость рассматривается в ком-

плексе с другими динамическими характери-

стиками учебной мотивации (УМ), такими 

как осознанность, сила, действенность учеб-

но-познавательного мотива и другими; 

б) в ряде работ изучалась устойчивость 

какого-либо одного мотива, например, инте-

реса к тому или иному учебному предмету; 

в) устойчивость учебной мотивации мно-

гими авторами рассматривается в прямой 

зависимости от того, какое место учебно-

познавательный мотив занимает в иерархии 

побудителей. При этом, предполагается, что 

наибольшей устойчивостью обладает учеб-

но-познавательный мотив, ставший смысло-

образующим; 

г) многие исследователи проблемы моти-

вации, не изучая специально ее устойчи-

вость, признают, что она является показате-

лем силы мотивов, соотношения внутренних 

и внешних мотивов, уровня активности 

субъекта деятельности и т. д. 

д) проблема устойчивости учебной моти-

вации разрабатывалась в основном в преде-

лах школьного возраста и почти не исследо-

валась на взрослых, в частности, на студен-

тах. Во многих работах рассматривались от-

дельные параметры устойчивости мотива-

ции, однако взаимосвязь параметров и тем 

более их иерархия не исследовались. 

е) почти во всех работах устойчивость мо-

тивации исследуется по параметрам деятель-

ности: скорости ее выполнения, выхода за 

пределы поставленной задачи, преодоление 

препятствий в разных условиях деятельно-

сти. Что касается мотивационного компо-

нента деятельности, то он с этой точки зре-

ния исследован недостаточно. Можно теоре-

тически обосновать предположение о том, 

что структурная организация, содержание 

мотивации и другие ее особенности могут 

оказаться более сильным фактором, влияю-

щим на динамику, а, следовательно, и на 

устойчивость, чем внешние факторы. 

Исходя из общего для большинства ис-

следователей представления об учебной мо-

тивации как о системе (или комплексном об-

разовании), было высказано предположение 

о том, что наиболее продуктивным подходом 

к исследованию учебной мотивации может 

оказаться структурный подход, который поз-

волил бы разработать модель, отражающую 

структурную организацию учебной мотива-

ции. Эта идея получила подтверждение в ра-

ботах Н.М. Симоновой, которая выделила 

четыре структурных компонента учебной 

мотивации, изучила уровневые соотношения 

между ними (на основе их связи с успевае-

мостью) и установила связь этих компонен-

тов с эмоциональным насыщением, осозна-

нием цели и результатов учебной деятельно-

сти, своих возможностей, а также их связь с 

личностными характеристиками [7]. Было 

обнаружено, что структура мотивации, а не 

отдельные мотивы учебной деятельности 

имеет динамический характер, то есть соот-

ношение компонентов этой структуры варь-

ирует в зависимости от условий обучения. 

Анализ экспериментальных данных, полу-

ченных в этом исследовании, позволил обна-

ружить, что структура мотивации с домини-

рованием ориентации на процесс менее ди-

намична (то есть более устойчива), чем три 

другие типа структур, что мотивационные 

ориентации на процесс и на результат по 

критерию плотности связи между соответ-

ствующими ее компонентами оказались бо-

лее устойчивыми, чем две другие. 

Для нашего исследования очень важно, 

что была показана связь типа структуры мо-

тивации с академической успеваемостью и 

статистически надежная зависимость между 

типом мотивационной структуры и характе-

ристиками студента как субъекта учебной 

деятельности. 

Экспериментальная часть нашего иссле-

дования устойчивости учебной мотивации 

показало, что структура учебной мотивации 

претерпевает изменения под влиянием вре-

менного фактора, однако инвариант по кри-

терию стабильности доминирующей мотива-

ционной ориентации сохраняется. Фактор 

времени не оказывает существенного влия-

ния на основной параметр устойчивости до-

минирование исходной мотивационной ори-

ентации в структуре. По критерию абсолют-

ного доминирования исходной мотивацион-

ной ориентации вывела абсолютная устой-

чивость, а относительная устойчивость про-

является в изменении исходной мотивацион-
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ной ориентации под влиянием внешних фак-

торов, но с тенденцией возврата к исходной 

структуре. Формы устойчивости – абсолют-

ная и относительная устойчивость во време-

ни – характерный признак мотивационных 

структур с ориентацией на процесс и с ори-

ентацией на результат. 

Сохранение доминирующей мотивацион-

ной ориентации не исключает, а предполага-

ет относительную изменчивость внутренней 

организации мотивационных структур, что 

проявляется в дифференциации структурных 

компонентов внутри структуры и в их упо-

рядочивании.  

Таким образом, проведенное нами иссле-

дование позволило утверждать, что устойчи-

вость учебной мотивации – это такая её ди-

намическая характеристика, которая обеспе-

чивает относительную продолжительность и 

высокую продуктивность, как в нормальных, 

так и в экстремальных условиях. 

Мы надеемся, что результаты нашего ис-

следования будут использованы другими пре-

подавателями в учебном процессе с целью ин-

дивидуализации обучения с учетом типа до-

минирующей мотивации в мотивационной 

структуре учебной деятельности студента. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абульханова-Славская К.А. Общие подходы к изучению личности // Педагогика и пси-

хология образования. – 2018. – № 4. – С. 178-189. 

2. Золотова Н.В. Психологические воззрения Б.В. Зейгарник: дис. … канд. психол. наук. – 

Ярославль, 2007. – 198 с. 

3. Исаева З.К. Проблемы мотивации учебной деятельности в исследованиях отечествен-

ных психологов // Тенденции и перспективы развития современного научного знания: ма-

териалы XVII Международной научно-практ. конф. – М.: Институт стратегических иссле-

дований, 2015. – С. 102-107.  

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность (сборник) – М.: Академия, 2004. – 115 с. 

5. Мешков Н.И., Мешков Д.Н. Мотивация личности как ключевая проблема психологии // 

Интеграция образования. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 37-42. 

6. Тылец В.Г. Анализ психологических концепций овладения иностранным языком // Из-

вестия ТРТУ. – 2006. – № 1(56). – С. 104-113. 

7. Симонова Н.М. Экспериментальное исследование структуры мотивации при усвоении 

иностранного языка в вузе: дис. ... канд. психол. наук. – М., 1982. – 172 с.  

8. Хизроева З.М. Основные направления исследования устойчивости личности в психоло-

гии // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. – 2014. – 

№ 2. – С. 17-21. 

 

 

 

 
 


