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В статье раскрываются сущность понятия «образовательная мотивация» учащегося, струк
турные компоненты образовательной мотивации и критерии оценки степени активности учаще
гося в собственной образовательной деятельности. 

The conception of students' educational motivation, structural components and criteria of estimation 
of students' activity level in their own educational motivation are revealed in the article. 

На современном этапе развития обще

ства изменился подход к определению по

нятия «образование». Наполнение понятия 

стало более глубоким и многозначным, 

отражающим современную педагогическую 

и общественную действительность. Страте

гическая цель образования - развитие со

циально-активной личности. Для развития 

такой личности в образовательном процес

се приоритетным является использование 

личностно-деятельностного подхода, уде

ляющего особое внимание идеям развития 

образовательной мотивации учащихся. 

Мотивы деятельности многообразны, а 

подчас и противоречивы. Они выражают 

внутренние побуждения личности, ее по

требности и интересы. Соответствие моти

вов личностным потребностям, целям дея

тельности и ее общественной пользе благо

приятствует развитию школьника. Проти

воречие целей и мотивов создает неблаго

приятные условия деятельности и, как след

ствие, сложность развития личности деяте

ля. С этим утверждением Г. И. Щукиной 

трудно не согласиться
1
. 

Проблема мотивов и мотивации пове

дения - одна из стержневых и наиболее 

трудных в психологии. Несмотря на значи

мость самой проблемы, А. Н. Леонтьев кон

статировал в свое время, что проблема мо

тивации и мотивов напоминает ему «ме

шок, куда ссыпали самые разные понятия»
2
. 

Действительно, в качестве мотива назы

вались самые различные психологические 

феномены. Это - намерения, представления, 

идеи, чувства, переживания (Л. И. Божович); 

потребности, влечения, побуждения, склон

ности (X. Хекхаузен); морально-политиче

ские установки и помыслы (Г.А. Ковалев); 

психические состояния и свойства личнос

ти (К. К. Платонов); предметы внешнего 

мира (А. Н. Леонтьев); установки (А. Мас-

лоу) и пр. Подобное многообразие взгля

дов не удивляет, если согласиться с тем, что 

само поведение человека весьма многооб

разно. 

Проведя психолого-педагогический 

анализ понятия «мотив», мы разделяем по

зицию А. А. Реана, который определяет 

мотив как внутреннее побуждение челове-
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ка к тому или иному виду активности (дея

тельность, общение, поведение), связанное с 

удовлетворением определенной потребности. 

Мотивация, как сложная система, вклю

чающая определенные иерархизированные 

структуры, изучалась многими учеными 

(Б. Г. Ананьев, В. Г. Асеев, Л. И. Божович, 

Б. И. Додонов , Е. П. Ильин, К. Левин, 

А. Н. Леонтьев, М. Маслоу, А. А. Реан, 

С. Л. Рубинштейн, П. М. Якобсон и др.). 

В ее определении можно выделить два под

хода, которые широко используются в на

стоящее время. 

В рамках первого подхода мотивация 

рассматривается как динамичное образова

ние - процесс, поддерживающий психиче

скую активность человека на определенном 

уровне, необходимый для формирования 

мотива (как основания поступка) (Е. П. Иль

ин, А. Г. Ковалев, В. Н. Куницына и др.). 

В рамках второго подхода мотивация -

структурное образование, совокупность 

факторов или мотивов. Такого понимания 

мотивации придерживаются многие психо

логи (В. А. Аверин, К. Н. Волков, В. И. Ко

валев, Л. М. Фридман, В. Д. Шадриков). 

В нашем понимании мотивация раскры

вается как совокупность мотивов к опреде

ленной деятельности. 

В психолого-педагогической литерату

ре разработано структурное представление 

мотивационных составляющих (В. Г. Асе

ев, Л. И. Божович, Б. И. Додонов, А. Мас

лоу, Е. К. Савонько), что продуктивно ис

пользовалось А. К. Марковой для подчер

кивания иерархичности строения учебной 

мотивации. 

Учебная мотивация широко освещена в 

психолого-педагогической литературе как 

частный вид мотивации, включенной в 

учебную деятельность (Л. И. Божович, 

А. К. Маркова, М. В. Матюхина, Е. И. Са

вонько, Н. М. Симонова и др.). 

Введение и обоснование понятия «обра

зовательная мотивация» изложены в рабо

те Л. С. Илюшина «Образовательная мо

тивация: теория и методология исследова

ния». В ней показано, что в педагогической 

науке понятие образовательной мотивации 

до «настоящего времени» не рассматрива

лось, так как иным было понимание терми

на образование, имела место искусственная 

«замкнутость» мотивационного поля лич

ности школьника категориями учебной 

и познавательной мотивации
3
. 

Не умоляя достоинства определения 

образовательной мотивации, сформулиро

ванного Л. С. Илюшиным, в нашем рас

смотрении более конструктивным подхо

дом для определения критериев образова

тельной мотивации учащихся является мо-

тивационная концепция Б. И. Додонова
4
. 

В ней автор выделяет четыре структурные 

компонента: удовольствие от самой дея

тельности, значимость для личности непо

средственного ее результата, «мотивирую

щая» сила вознаграждения за деятельность, 

принуждающее давление на личность. 

Структурные компоненты мотивации, 

выделенные Б. И. Додоновым, находят свое 

отражение во многих психолого-педагоги

ческих работах, именуются мотиваторами 

Е. П. Ильиным, стимулами А. К. Марко

вой, контент-категориями Г. Розенфельдом. 

Обозначенный психолого-педагогический 

феномен рассматривается авторами с точ

ки зрения внешнего либо внутреннего его 

проявления, так к внешнему проявлению 

относят направления, подсказки, требова

ния, указания, принуждения со стороны 

окружающих, к внутреннему - эмоциональ

но-чувственное или физическое состояние, 

к которому стремится личность и достигая 

которого получает удовлетворение. В свя

зи с чем структурные компоненты: удоволь

ствие от самой образовательной деятельно

сти и значимость для личности самого ре

зультата - представляются нам внутренни

ми структурными компонентами образова

тельной мотивации, а «мотивирующая» 

сила вознаграждения и принуждающее дав

ление - внешними. 

Раскроем мотивы, представляющие вы

деленные структурные компоненты образо

вательной мотивации. Обратим внимание 

на сделанное А. А. Реаном замечание о том, 
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что во многих случаях вообще не имеет 

смысла различать мотивы по критерию 

«внутренние - внешние», а гораздо более 

плодотворным представляется подход, ос

нованный на выделении мотивов: а) пози

тивных по своей сути; б) негативных
5
. Счи

таем такой вариант рассмотрения классифи

кации мотивов целесообразным в нашем 

случае, так как структурные компоненты -

значимость самого результата образователь

ной деятельности и «мотивирующая сила» 

вознаграждения - могут включать в себя 

позитивные и негативные мотивы. С точки 

зрения направленности первых на деятель

ность, процесс и результат которой значи

мы для человека сами по себе, например, 

мотивы, направленные на достижение кон

структивных, положительных результатов, и 

направленности вторых на деятельность, осу

ществление которой не имеет никакой зна

чимости для человека. Например, мотивы, 

направленные на избегание неудач, т. е. ког

да человек стремится прежде всего избежать 

срыва, порицания, наказания. Еще не сделав 

ничего, человек уже боится возможного про

вала и думает о путях его предотвращения, 

а не о способах достижения успеха. 

В связи с чем образовательная мотива

ция, рассматривается нами, как совокуп

ность мотивов образовательной деятельно

сти, образующих иерархическую систему со 

следующими структурными компонентами, 

включающими мотивы: 

а) позитивного характера: 

• удовольствие от самого процесса об

разовательной деятельности: стремление к 

удовольствию от приложения усилий к 

улучшению показателей собственной обра

зовательной деятельности; получение ин

теллектуального удовлетворения; 

• значимость «положительного» резуль

тата-достижение образованности: потреб

ность в глубоких и прочных знаниях; стрем

ление к развитию способности решать про

блемы в различных сферах и видах деятель

ности; 

•«моральная мотивирующая сила» воз

награждения: стремление к завоеванию ав

торитета; завоеванию одобрения, уважения 

окружающих; 

б) негативного характера: 

• значимость «непосредственного» ре

зультата - получение документа об обра

зовании; 

• «материальная мотивирующая сила» 

вознаграждения: стремление к получению 

материальной ценности, являющейся поощ

рением окружающими усилий учащегося, 

прилагаемых в образовательной деятельно

сти; 

•принуждающее давление: стремление к 

приложению усилий в собственной образо

вательной деятельности ради избегания 

наказания. 

Авторы
6
 акцентируют внимание на су

ществующей сложности выявления моти

вов деятельности, которая связана с тем 

обстоятельством, что всякая деятельность, 

как правило, побуждается не одним моти

вом, а несколькими, т. е. деятельность обыч

но полимотивирована. 

Психологи подчеркивают, что мотивы 

деятельности у одного и того же субъекта 

неодинаковы: одни из них более сильные, 

другие - менее сильные; одни из них стой

кие, действующие постоянно, а другие -

менее стойкие, ситуативные. Когда говорят 

о мотивации к определенной деятельности 

у данного индивида, то обычно имеют в 

виду лишь совокупность стойких и доста

точно сильных мотивов; мотивы ситуатив

ные (быстро проходящие) и слабые не учи

тываются
7
. 

Основываясь на приведенном положе

нии, считаем, что для учета педагогом об

разовательной мотивации учащегося при 

построении педагогического взаимодей

ствия с ним достаточным является выделе

ние доминирующего структурного компо

нента образовательной деятельности уча

щегося (или, иными словами, совокупнос

ти стойких, сильных, ведущих мотивов). 

В этой связи важно отметить положение 

Г. И. Щукиной, разделяемое Л. С. Илюши

ным и другими исследователями, о том, что 

понять, зафиксировать, увидеть проявление 
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того или иного мотива или их совокупнос

ти можно лишь через оценку активности, 

проявляемую человеком в данной деятель

ности. Активность прежде всего характери

зует деятельность: ее уровень и ее характер. 

Являясь принадлежностью деятеля, актив

ность влияет и на процесс целеполагания, 

и на осознание мотивации, способов дея

тельности. Мотивы (и мотивация в целом), 

в свою очередь, говорят об отношении лич

ности к осуществляемой деятельности. 

Несмотря на распространенное исполь

зование в педагогической теории и практи

ке термина «активность», это понятие ока

зывается очень сложным. В науке оно трак

туется по-разному. Одни отождествляют 

активность с деятельностью, другие счита

ют активность результатом деятельности, 

третьи утверждают, что активность - более 

широкое понятие, чем деятельность, и т. д.
8 

Мы разделяем позицию Г. И. Щукиной 

о сущности понятия «активность», сообраз

но которой, под активностью учащегося в 

образовательной деятельности понимаем 

особое состояние и его отношение к обра

зованию на всем его протяжении. Обратим

ся к выделенным нами составляющим об

разовательной деятельности учащегося: 

осуществление учебно-познавательной де

ятельности и построение собственного об

разовательного маршрута. 

В соответствии с зафиксированным 

уровнем активности
9
 выделяем степени ее 

проявления. 

• Репродуктивно-подражательному 

уровню соответствует низкая степень актив

ности в образовательной деятельности, ха

рактеризующаяся отсутствием проявления 

субъектности в осуществлении учебно-по

знавательной деятельности и при построе

нии собственного образовательного марш

рута. Под субъектностью понимается спо

собность деятельного лица осознанно и це

ленаправленно устанавливать связи с ми

ром и выстраивать эти связи свободным во

леизъявлением, предвидеть последствия и 

брать на себя ответственность за результат 

содеянного
10

. 

• Поисково-исполнительскому: а) соот

ветствует степень активности ниже средне

го, если учащийся испытывает затруднения 

в понимании логики построения собствен

ного образовательного маршрута (затруд

няется оценить свой образовательный по

тенциал и обозначить образовательные по

требности), логики изучения материала по 

большинству предметов; б) средняя степень 

активности, если учащийся понимает логи

ку изучаемого материала, но предпочитает 

выполнять стандартные задачи, и его об

разовательная среда ограничена образова

тельной средой учебного заведения с час

тичным ее использованием. 

• Творческий уровень соответствует про

явлению высокой степени активности в об

разовательной деятельности, что характе

ризуется проявлением субъектности, пони

манием логики и достаточной широтой осу

ществления учебно-познавательной дея

тельности и построения собственного об

разовательного маршрута. 

Учитывая объективную сложность моти

ва как внутреннего психологического обра

зования личности, считаем его определение 

трудной задачей для педагога. Оценка сте

пени активности учащегося в осуществлении 

им учебно-познавательной деятельности и 

при построении собственного образователь

ного маршрута (а это и определяет степень 

активности учащегося в осуществлении об

разовательной деятельности) представляет

ся нам задачей, которую педагог может ре

шить. Важной считаем оценку не внешнего 

проявления активности, как психофизиоло

гической особенности человека, а внутрен

него ее проявления, критериями которой 

выделяем: субъектность, понимание логики 

и широту осуществляемой деятельности. 

Таким образом, раскрытое нами пони

мание сущности образовательной мотива

ции приводит нас к выводу о возможности 

рассмотрения ее уровней, критериями оп

ределения которых могут выступать: доми

нирующий структурный компонент обра

зовательной деятельности учащегося и сте

пень активности в ее осуществлении. 

1 
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В статье представлена модель профессионального профиля педагога, готового к социально-
правовой защите детства. В модели обозначены: компоненты (когнитивный, операциональный, 
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вочные, прогностические, рефлексивные, коммуникативные). 

The article is devoted to the model of a professional profile of a pedagogue who is ready to social and 
law protection of childhood. The model defines the components (cognitive, operational, motivational and 
valuable), functions (upbringing, organizational, distributional, secure, diagnostic and correctional), 
professional duties (socio-informational, juridical and pedagogical assistance), field of knowledge 
(methodological, theoretical and practical) and skills (analytical, project, prognostic, reflective and 
communicative). 

Одной из концептуальных идей модели
рования системы профессиональной подго
товки будущих педагогов в области социаль
но-правовой защиты детства является ее лич
ностная направленность: становление чело
века как профессионала диалектически свя
зано с его развитием как личности

1
. В совре

менной социокультурной ситуации профес
сиональная подготовка в области социаль
но-правовой защиты детства понимается не 
только как усвоение определенного объема 

специальных знаний и умений, но и как раз

витие разнообразных способностей систем

ного характера, высокая степень их продук

тивности. Данное обстоятельство предпола

гает моделирование такой системы вузовс

кой подготовки, в которой приоритетную 

роль занимала бы не только трансляция зна

ний, умений, ценностей, норм поведения и 

т. д., но и создание условий для максималь

но возможной социальной адаптации и раз

вития конкретной личности. 
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