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ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ УЧЕБНОЙ 
МОТИВАЦИИ И УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В. А. Худик

Аннотация. Обсуждаются  возможности  применения  анкетных  вопросников  для  из-
учения влияния социально-психологических детерминант на учебную мотивацию сту-
дентов вуза. Показана эффективность анкет-вопросников закрытого типа, учитыва-
ющих весь спектр полевого поведения учащихся в условиях образовательной среды, а 
также рассматривается возможность применения техники семантического диффе-
ренциала в вопросниках с процедурой шкалирования, что позволяет объективировать 
самооценку выделенных параметров социально-психологических детерминант учебной 
мотивации. Предложенные для анализа мотивы учения объективируются в условиях 
оценки  обучающимися  образовательной  среды,  а  также  показателями  успешности 
усвоения знаний по дисциплинам гуманитарной, естественнонаучной и профессиональ-
ной  подготовки.  Прогностический  аспект  применения  методик  лежит  в  плоскости 
корригирующей  воспитательной  и  профориентационной  работы  со  студентами  на 
различных этапах обучения и профессионализации личности будущего специалиста.
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METHODS OF STUDYING THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
DETERMINANTS OF EDUCATIONAL MOTIVATION AND LEARNING 
SUCCESS OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS

V. A. Khudik

Abstract. The possibilities of using questionnaires to study the influence of socio-psychological 
determinants  on  the  educational  motivation  of  university  students  are  discussed.  The 
effectiveness of closed-type questionnaires, which take into account the entire range of field 
behavior of  students  in  the educational environment,  is  shown, and  the possibility of using 
the semantic differential technique in questionnaires with a scaling procedure is considered, 
which makes it possible to objectify the self-assessment of the identified parameters of socio-
psychological  determinants  of  educational  motivation.  The  learning  motives  proposed  for 
analysis are objectified in terms of students’ assessment of  the educational environment, as 
well as indicators of the success of mastering knowledge in the disciplines of humanitarian, 
natural science and professional training. The prognostic aspect of the application of methods 
lies in the plane of corrective educational and career guidance work with students at various 
stages of training and professionalization of the personality of a future specialist.
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Введение

Выбор будущей профессии – одна из 
важных социальных проблем, стоящих 
перед выпускниками школ, лицеев, гим-
назий. Эта проблема остается актуаль-
ной и для молодых людей, завершивших 
учебу в средних профессиональных 
учебных заведениях, прошедших службу 
в Вооруженных силах РФ или еще не со-
всем уверенных в правильности выбора 
тех или иных профессиональных пред-
почтений, обусловливающих удовлетво-
ренность от будущей трудовой деятель-
ности. Вполне очевидным является то, 
что завершение обучения в школе под-
готавливает учащихся к выбору будуще-
го профессионального обучения, по-
скольку любая трудовая деятельность 

предполагает освоение определенных 
знаний, умений и навыков, характеризу-
ющих ряд профессиональных компетен-
ций, необходимых для успешной реали-
зации трудовой деятельности.

Старшеклассники общеобразователь-
ных школ к выбору будущей профессии 
подходят сквозь призму реального уров-
ня достижений по учебно-предметным 
дисциплинам и ожидаемого по результа-
там Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) балльно-рейтингового оценива-
ния, что позволяет им в дальнейшем 
определиться с профилем будущего  
обучения. Однако трудно судить, на-
сколько осознанным и подготовленным 
оказался профессиональный выбор, по-
скольку влияние различных факторов на 
профессиональное самоопределение 
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молодых людей в современных услови-
ях остается существенным. В этой сово-
купности факторов значимыми являются 
институты «семьи» и «школы», взаимо-
действие которых призвано подготовить 
молодых людей к осознанному профес-
сиональному самоопределению и го-
товности к самостоятельной трудовой 
деятельности [1]. На деле же многие 
вчерашние школьники принимают реше-
ние о дальнейшем профессиональном 
обучении «под давлением родителей» 
(около 76,4%), тогда как готовность к 
кратковременному трудоустройству вы-
сказывает около 67,9% опрошенных 
старшеклассников [1]. Причем мотива-
ция учебных или трудовых предпочте-
ний больше всего детерминирована вну-
трисемейными отношениями и желанием 
подростков иметь финансовую поддерж-
ку и самостоятельность [2].

Изучение социально-психологических 
факторов, предшествующих принятию 
решения молодыми людьми о выборе 
профиля будущего обучения, может яв-
ляться специальным исследованием, 
поскольку проливает свет на истинные 
мотивы не только в выборе будущей 
профессии, но и понимании ключевой 
составляющей особенностей формиро-
вания учебно-профессиональной (более 
широко – социальной) адаптации к но-
вым условиям жизнедеятельности, кото-
рыми являются образовательная среда 
и жизненное пространство обучающихся 
среднего профессионального или выс-
шего учебного заведения. Анализ со-
циально-психологических детерминант, 
определяющих мотивацию профессио-
нального выбора, а вместе с этим и мо-
тивов учения, выступает актуальной 
психолого-педагогической проблемой для 
образовательной организации, осущест-
вляющей обучение и профессиональное 
развитие будущих специалистов. Про-
лонгированный аспект изучения потреб-
ностно-мотивационной сферы обучаю-
щихся позволяет судить об успешности 
обучения, выявления групп «риска» 

с «ошибочными» профессиональными 
установками; о необходимости осущест-
вления своевременной корригирующей 
воспитательно-педагогической работы с 
обучающимися на ранних этапах учеб-
но-образовательной деятельности.

Настоящая проблема актуальна для 
образовательных учреждений разного 
уровня подчинения и разной направлен-
ности профессиональной подготовки. 
Большая часть вузов тщательно походит 
к вопросам профессионального отбора 
абитуриентов, обращает внимание на 
физическую и предпрофильную подго-
товку кандидатов на обучение по той 
или иной избранной специальности. 
Кроме того, сами абитуриенты пытаются 
критично относиться к профессиональ-
ному выбору, проявляют дисциплиниро-
ванность и исполнительность всех тре-
бований, относящихся к организации и 
поступлению в высшее образователь-
ное учреждение.

Вопросы профессионального отбора 
и пригодности будущих специалистов 
являются значимыми на начальном  
этапе воспитательной и социально-пси-
хологической помощи поступающим в 
данное высшее образовательное учреж-
дение. Будущие студенты проходят со-
беседование и психологическое тести-
рование, что в некоторой мере выступает 
для них собственным «внутренним экза-
меном» на проверку истинности мотива-
ционных профессиональных предпочте-
ний, социально-политических убеждений 
и зрелости личности в проявлении граж-
данственности, а также в некоторых  
вузах военной направленности они 
должны показать отличную физическую 
подготовку. 

Тщательный профессиональный от-
бор позволит избежать целый ряд про-
блем, с которыми сталкиваются многие 
образовательные учреждения высшего 
звена, ориентированные только на ре-
зультаты ЕГЭ. Поэтому  формирующая-
ся личность будущего специалиста, из-
бравшего своей профессией ту или иную 
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деятельность, является одной из главных 
задач учебно-воспитательной работы в 
условиях конкретного вуза. Психолого-
педагогическим вектором воспитатель-
ной работы, обеспечения социально-пси-
хологического сопровождения студентов 
в их обучении, социализации и будущей 
профессионализации выступают учеб-
ные подразделения вуза – кафедры, на-
учные лаборатории, базы практик, чья 
беспрерывная деятельность направлена 
на совершенствование учебно-воспита-
тельной и научной работы с обучающи-
мися. Определенную лепту в данный 
процесс вносит кафедра психолого-педа-
гогической подготовки, тематика научно-
прикладных исследований которой на-
прямую связана с совершенствованием 
учебного процесса в вузе, разработкой и 
внедрением научно обоснованных про-
грамм обучения и воспитания будущих 
специалистов, а также с повышением 
квалификации в области педагогики и 
психологии высшего профессионального 
образования преподавателей и научных 
сотрудников образовательных и научных 
подразделений образовательной органи-
зации.

Постановка проблемы  
и ее обсуждение 

Успешность обучения и освоения на-
выков будущей профессиональной дея-
тельности во многом определяется  
состоянием зрелости личности в юноше-
ском возрасте – особенностями прояв-
ления критичности в оценке себя и сво-
их возможностей, уровнем развития 
мотивационных аспектов учебной дея-
тельности, сформированностью учеб-
ных навыков по освоению дисциплин 
предметно-профессиональной и гумани-
тарной подготовки в условиях вуза.

В этой связи актуальной выступает 
проблема изучения динамики мотиваци-
онных предпочтений у студентов вуза на 
тех или иных этапах обучения, что по-
зволяет судить о различных векторах 

формирующегося психологического по-
ля личности в контексте профессио-
нального становления. Наши исследо-
вания в этой области свидетельствуют, 
что направленность личности формиру-
ется на основе меняющихся социально-
психологических детерминант в рамках 
психологического (мотивационного) по-
ля поведения в условиях конкретной 
учебно-образовательной среды, когда 
успешность обучения определяется не 
только истинными мотивами учения, но 
и уровнем и разновидностями интел-
лекта субъекта, сформированными у 
него навыками учебной деятельности, с 
учетом специфики проявления когни-
тивно-личностных новообразований, 
обусловленных освоением конкретной 
профессии [3; 4].

Очевидно, что положения школы 
К. Левина [5] могут быть взяты за основу 
научно-методологической базы в изуче-
нии феноменов социально-психологиче-
ских детерминант формирующихся мо-
тивов учения у лиц молодого возраста, 
обучающихся по различным будущим 
профессиональным профилям. Особен-
ности феноменологии полевого поведе-
ния личности изучались учениками 
К. Левина [6], что позволило рассматри-
вать роль социально-психологических 
детерминант в аспекте формирования 
мотивационных предпочтений, влияю-
щих на успешность деятельности – игро-
вой, учебной, трудовой. Данные положе-
ния легли в основу проектирования 
исследования, посвященного изучению 
учебной мотивации у студентов началь-
ных курсов медицинского вуза. 

Изучение мотивационной сферы че-
ловека в отечественной психологии  
рассматривается с позиций деятель-
ностного подхода научной школы А. Н. 
Леонтьева [7], где иерархия мотивов  
обусловливает структуру деятельности. 
Удовлетворение потребностей посред-
ством мотивации поведения становится 
ведущим звеном в социальной активно-
сти человека, в том числе и в сфере 
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познавательной деятельности, при кото-
рой учебные мотивы приобретают строй-
ную иерархическую структуру в зави-
симости от успешности обучения и 
реальных учебных достижений. Мотива-
ция на получение знаний, обретение 
опыта, социальную значимость в учеб-
ной группе, совместное взаимодействие 
при решении поставленных учебно-про-
изводственных задач и прочие мотивы 
поведения образуют потребностно-мо-
тивационную сферу личности и требуют 
от обучающегося сформированности со-
ответствующих качеств и психологиче-
ских новообразований, характеризую-
щих его как зрелого человека, итогом 
чего выступает обретение профессио-
нального становления и готовность к 
трудовой деятельности по избранной 
специальности.

Изучение учебной мотивации обучаю-
щихся возможно опосредованно, то есть 
путем выделения социально-психологи-
ческих детерминант, которые связаны с 
учебной деятельностью. В условиях, на-
пример, медицинской образовательной 
организации такими социально-психоло-
гическими детерминантами учения могут 
выступать: «оценка состояния физиче-
ского и психического здоровья», «отно-
шения в кругу близких и в учебной груп-
пе», «самооценка успеваемости и уровня 
достижений в учебной деятельности», 
«интересы и увлечения» и пр. Опосредо-
ванный анализ степени представленно-
сти выделенных социально-психологи-
ческих детерминант позволит судить о 
направленности мотивов поведения сту-
дентов начальных курсов медицинской 
образовательной организации.

В качестве диагностических инстру-
ментов, направленных на исследование 
факторов учебной мотивации, предпола-
гается применение специальных мето-
дик, разработанных для исследования 
лиц подросткового и юношеского возрас-
та, изучения мотивов учебной деятельно-
сти посредством шкалирования выде-
ленных образовательных признаков  

и семантической оценки их значимости 
для конкретного обучающегося.

Анкета-вопросник социально-психо-
логического исследования лиц под-
росткового и юношеского возраста, 
разработанная В. Ю. Дмитриевым и 
В. А. Худиком [8]. Анкета затрагивает 
весь спектр психологического поля  
личности в системе межличностных от-
ношений в кругу таких социальных ин-
ститутов, как «семья», «учебное заве-
дение», «общественные организации» 
и пр., содержит оценку субъект-объект-
ной позиции собственной деятельно-
сти – игровой, учебной или трудовой 
направленности, исходя из самооценки 
физического и психического здоровья, а 
также уровня достижения в том или 
ином виде деятельности. Иными слова-
ми, вопросы анкеты отражают социаль-
но-психологическую направленность 
личности, выявляемую посредством 
субъективного шкалирования изучае-
мых переменных. Выбор варианта отве-
та – это статичная характеристика изу-
чаемого свойства на момент проведения 
исследования. В динамике же данная 
характеристика может изменяться, что 
свидетельствует в пользу влияния раз-
личных факторов на роль тех или иных 
детерминант в социально-полевом по-
ведении субъекта деятельности, вклю-
чая и изменения в мотивационной на-
правленности поведения личности в 
условиях образовательной среды или 
иной среды полевого поведения иссле-
дуемого.

Условно выделены следующие блоки 
социально-психологических детерминант, 
прямо или опосредованно влияющих на 
особенности проявления учебной моти-
вации субъекта образовательной дея-
тельности:

а) блок «межличностной аттракции»;
б) блок «интерактивной деятельности»;
в) блок «когнитивно-рефлексивной ап - 

перцепции»;
г) блок «психологического поля лич-

ности»;
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д) блок «аффективно-мотивационной 
направленности личности».

Каждый блок содержит определенный 
континуум – непрерывную совокупность 
свойств, характеризующих социально-
психологическую детерминацию особен-
ностей психологического поля личности 
испытуемого или группы исследуемых 
лиц. Поэтому анализ изучаемых пере-
менных актуален как для отдельного ис-
пытуемого (в рамках психологического 
консультирования или сопровождения 
субъекта учения в условиях образова-
тельной деятельности), так и для ис-
следуемой группы в целом (в рамках 
корригирования групповой динамики 
успешности обучения, межличностных 
отношений, сплоченности и пр.). 

Психологический анализ результатов 
анкетирования по отдельно взятому испы-
туемому или группы в целом позволяет 
рассматривать структуру личности не 
только в системе межличностных отноше-
ний в аспекте психосоматического здоро-
вья (В. Н. Мясищев [9]), но и в плане эф-
фективного взаимодействия субъектов в 
групповой динамике полевого поведения, 
в частности учебной группы (А. В. Качало-
ва [10]). Корреляционные связи выделен-
ных блоков могут отражать удельный вес 
изучаемых пере менных в истинной и 
опосредованной характеристике мотива-
ционной направленности субъектов уче-
ния, определить психолого-педагогиче-
ские условия корригирования детерминант 
мотивационного (полевого) поведения как 
отдельно взятого обучающегося, так и 
группы в целом.

Методика изучения учебной мотива-
ции, модификация которой предложена 
А. А. Реаном и В. А. Якуниным [цит. по: 
11]. Методика содержит перечень моти-
вов типа: «Приобрести глубокие и проч-
ные знания», «Получить диплом»,  
«Достичь уважения преподавателей»  
и пр., которые, безусловно, приобретают 
статус приемлемых детерминант в аспек-
те уровня притязаний личности, находя-
щейся в условиях образовательной 

деятельности. Возможное ранжирование 
или шкалирование выбираемых испытуе-
мым и группой учащихся тех или иных обо-
значенных «учебных мотивов» позволит 
выявить значимый удельный вес конкрет-
ного мотива для исследуемого или группы 
обучающихся. В реальности же каждый из 
приведенных в методике учебных мотивов 
сформулирован так, что испытуемому ни-
чего не остается, как выбрать тот учебный 
мотив, который наиболее отражает ситуа-
цию конформности, – устоявшееся мнение 
о том, для чего молодые люди получают 
среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование.

Применение данной методики наряду 
с другими методами изучения мотив 
учебной деятельности, в том числе и с 
учетом объективации успешности-неу-
спешности обучения, позволит критично 
подойти к анализу иерархической струк-
туры мотивации учения в каждом кон-
кретном случае, нивелируя индуцирован-
ный групповой эффект «ложной» учебной 
мотивации. Выбор мотивационных пред-
почтений следует рассматривать в кон-
тексте мотивационного полевого пове-
дения субъекта учения в статике и 
динамике, поскольку «срезовое наблю-
дение» отражает аффективно-интел-
лектуальную составляющую учебной  
деятельности исследуемого, тогда как 
«пролонгированное наблюдение» позво-
ляет говорить о дальних перспективах в 
изменении иерархической структуры мо-
тивационно-целевого поведения субъек-
та образовательной деятельности.

Полученные результаты исследования 
по данной методике могут быть использо-
ваны в психолого-педагогической коррек-
ционной деятельности в индивидуальной 
и групповой работе с обучающимися при 
анализе их успеваемости как по отдельно 
взятым учебным дисциплинам, так и по 
дисциплинам гуманитарной или предмет-
но-профессиональной направленности, а 
также в процессе корригирования про-
фессиональных предпочтений на после-
дующих этапах обучения в вузе. 
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Анкета-вопросник для объективации 
учебного процесса по дисциплинам гу-
манитарной, естественной и предмет-
но-профессиональной подготовки пред-
назначена для исследования самооценок 
обучающихся при освоении различных 
дисциплин, играющих определенную 
роль в профессиональном становлении 
будущего специалиста. Варианты опро-
сов с применением техники семантиче-
ского дифференциала были разработа-
ны нами и применялись при исследовании 
студентов, например, медицинского вуза 
[12] и студентов педагогического вуза – 
будущих дефектологов [13].

Оптимизация и эффективность учебно-
го процесса способствуют раскрытию мо-
тивационных образовательных установок 
обучающихся при освоении ими учебных 
дисциплин гуманитарной, естественнона-
учной и профессиональной направленно-
сти. При этом важная роль в условиях со-
вместной деятельности принадлежит 
педагогу. Именно личность преподавателя 
вуза выступает для обучающихся акту-
альной социально-психологической де-
терминантой в развитии или корригирова-
нии учебной мотивации по тому или иному 
учебному предмету, что определяет в ко-
нечном итоге успешность усвоения соот-
ветствующих дисциплин, способствует 
формированию не только интереса к про-
фессии, но и спектр профессиональных 
интересов в аспекте будущей профессио-
нальной компетентности. Особенности 
организации образовательной среды, в 
том числе и в плане методического сопро-
вождения образовательной деятельности 
педагога, не всегда доступно объективной 
оценке, хотя в этом вопросе, очевидно, 
следует прибегать к помощи учащихся, 
чья «субъективно-объективная» оценка 
может пролить свет на понимание и при-
нятие обучающимися условий эффектив-
ной образовательной среды, в которой 
личность педагога, его профессионализм 
занимают значимое место.

Выявление общих проблем образова-
ния возможно при совместном обсуж- 

дении вопросов качества образования с 
участниками образовательной деятель-
ности – педагогами и студентами [13, 
с. 46]. Выбор исследовательского мето-
да отличался ограниченностью изучае-
мой группы, то есть опросом лишь  
обучающихся; так как по профессио-
нально-этическим соображениям пре-
подаватели вуза не могли, говоря язы-
ком юриспруденции, «свидетельствовать 
против себя». В этой связи разработ- 
ка анкет, направленных на изучение  
эффективности деятельности препода-
вателей вуза, может сводиться к «субъ-
ективно-объективной» оценке особен-
ностей образовательной среды при 
освоении учебных дисциплин на основе 
методологии техник семантического 
дифференциала [14; 15] или репертуар-
ных матриц [16]. Это позволяет, на наш 
взгляд, получить большую информатив-
ность по изучаемым признакам в виде 
самооценок испытуемых.

При использовании технологии се-
мантического дифференциала опраши-
ваемым предлагаются варианты анкет, 
где они должны выбрать точку отметки 
на шкале, наиболее соответствующую 
их оценке (причем минимальному числу 
соответствует слабая выраженность из-
учаемого признака, а 10 баллам – мак-
симальная выраженность). Сначала ис-
пытуемые оценивают себя по вопросам 
анкеты, а затем предметную область 
учебной деятельности, которая реализо-
вывается определенным преподавате-
лем читаемых дисциплин гуманитарной, 
естественнонаучной или профессио-
нальной области знания. 

Проектирование анкетных опросов 
предполагало получение структуры  
составляющих детерминант, характе-
ри зующих особенности организации 
учебного процесса, косвенно влияю-
щего на учебную мотивацию обу-
чающихся. Блоки вопросов в оп-
ределенной степени взаимосвязаны, 
имеют логико-прогностическую тен-
денцию, что позволяет исследователю 
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добавлять необходимые  дополнитель-
ные вопросы:

 ● рефлексивная оценка интереса и 
мотивации учения;

 ● рефлексивная оценка знаний по из-
учаемой дисциплине;

 ● оценка посещаемости учебных за-
нятий по изучаемой дисциплине;

 ● оценка способности к самостоятель-
ному освоению учебной дисциплины.

Представленные блоки весьма услов-
ны и могут быть дополнены исследова-
телями в соответствии с поставленными 
задачами.

Заключение

Предложенные методики изучения 
учебной мотивации, объективации осо- 

бенностей организации учебной дея-
тельности субъектов образовательной 
среды хорошо себя зарекомендовали в 
научных проектах преподавателей Пер-
вого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета 
имени академика И. П. Павлова, прохо-
дивших обучение по программе профес-
сиональной переподготовки «Препода-
ватель высшей школы» в период 
2006–2020 гг. Результаты исследований 
использовались в учебно-воспитатель-
ной работе с целью корригирования мо-
тивов учения на различных этапах обу-
чения студентов в вузе, оптимизации 
образовательной среды, способствую-
щей также повышению успеваемости и 
профессионализации личности будуще-
го специалиста.
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