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МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Рассматривается мотивация в процессе языковой подготовки участников программ 

академической мобильности в неязыковых вузах, проводится анализ результатов анкети-

рования данной целевой аудитории по выявлению факторов, повышающих мотивацию, 

что позволяет эффективнее формировать рабочие программы и процесс обучения ино-

странному языку. Интерес к проблеме обусловлен расширением международного сотруд-

ничества и активного вовлечения российских вузов в Болонский процесс. 
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MOTIVATION OF ACADEMIC MOBILITY PROGRAMS PARTICIPANTS 
IN THE PROCESS OF LANGUAGE TRAINING 

 
The article deals with the motivation of Academic Mobility Programs’ participants in the 

process of learning foreign language. The article focuses on the results of the questionnaire sur-

vey of the participants of academic mobility programs. The aim of questionnaire survey is to re-

veal the factors raising this motivation. The task is to improve the academic programs and the 

process of foreign language training. This problem is of great interest due to the expansion of in-

ternational contacts and active involvement of Russian HEIs in Bologna Process. 
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Расширение международных контактов 
в профессиональной сфере поставило пе-
ред многими специалистами задачу изуче-
ния иностранных языков как инструмента в 
профессиональной деятельности, владение 
которым в современных условиях является 
важным показателем уровня их квалифи-
кации, и одновременно одним из сущест-

венных факторов профессиональной и со-
циальной карьеры. В работе предлагается 
использовать компетентностно-интегриро-
ванный подход интенсивного курса обуче-
ния иностранному языку (ИЯ) для участ-
ников программ академической мобильно-
сти (АМ) [4]. Процесс обучения предлага-
ется строить на основе интеграционной 
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модели курса языковой подготовки, с уче-
том мотивации данной целевой аудитории. 

В этой статье рассматриваются первич-
ная и вторичная мотивации при изучении 
ИЯ, проводится оценка уровней мотивации 
и предлагается комплекс факторов, повы-
шающих мотивацию участников программ 
АМ к изучению ИЯ. Субъектов АМ можно 
условно разделить на две основные груп-
пы: организаторов и участников программ 
международного академического обмена. 
Академическая мобильность имеет различ-
ные краткосрочные и долгосрочные фор-
мы: ознакомительные поездки, языковые 
курсы, научные конференции и семинары, 
летние и зимние школы, международные 
семестры, программы двойных дипломов, 
научные стажировки, совместные научные 
проекты, чтение лекций и т. д. Как следст-
вие, на практике требуются различные по 
интенсивности, длительности и содержа-
нию программы обучения иностранному 
языку. Для разработки программ подобных 
элективных курсов необходимо провести 
анализ особенностей и мотивационных 
факторов данной целевой аудитории. 

Статья построена следующим образом: в 
первой части дается определение понятию 
мотивации как педагогической категории и 
рассматриваются виды мотивации участ-
ников программ академической мобильно-
сти, во второй части рассматриваются 
факторы мотивирующего комплекса при 
обучении иностранному языку, в заключе-

нии делаются выводы об особенностях 
факторов мотивации для данной целевой 
аудитории и их наиболее эффективном 
применении. 

 
1. Виды мотивации 

при изучении иностранного языка 
участников программ 

академической мобильности 
 
Одним из наиболее важных стрессовых 

(=деструктивных) признаков на занятиях 
по иностранному языку является отсутст-

вие мотивации и интереса к занятию. При-
чина, как правило, кроется в отсутствии 
мотивированного напряжения внимания во 
время занятия. Рассмотрим понятие моти-
вации как психолого-педагогическую кате-
горию. Традиционно под мотивацией по-
нимают процесс действия мотивов, где мо-
тив есть побуждение к деятельности, свя-
занной с удовлетворением потребностей 
человека; совокупность внешних и внут-
ренних условий, вызывающих активность 
субъекта и определяющих ее направлен-
ность к определенным ценностям, интере-
сам и идеалам [6, с. 138]. Понятие мотива-
ции в зарубежной дидактике определяется 
как дополнительное усиление путем внут-
реннего и внешнего регулирования дея-
тельности субъекта в той или иной области 
[13, с. 161]. Мотивацию к освоению пред-

мета, в том числе иностранного языка, оп-
ределим как успешную реализацию / акти-

вацию внутренних мотивов обучаемого к 
освоению знаний и к получению компетен-
ций, которые действуют как управляющие 
факторы в рамках индивидуальной пред-
расположенности при определенных внеш-
них условиях. В отличие от классических 
определений, в предложенном варианте 
учитываются индивидуальные способности 
обучаемых и успешность мотивирующих 
факторов. При изучении иностранного 
языка весьма показательной является раз-
ница между оперативной мотивацией (пер-
вичной) и функциональной (вторичной) мо-
тивацией. Эти два вида присутствуют на 
всех этапах изучения ИЯ, но степень их 
активности различна. 

В области изучения иностранных языков 
самое глубокое исследование проблемы 
мотивации студентов было проведено Р. 
Гарднером и У. Ламбертом. Они определи-
ли мотивацию двух видов — инструмен-
тальную (внешние потребности) и интегра-
тивную (внутреннее желание) [11]. Рас-
смотрим степень активности различных 
видов мотивации для групп — участников 
АМ. Первичная мотивация — мотивация к 
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приобретению знаний ради «выживания», 
то есть ради осуществления жизненных 
функций, — в нашем случае играет пас-
сивную роль, так как участники АМ обыч-
но уже имеют уровень А1 — уровень вы-
живания (A1 — BREAKTHROUGH) [10]. В 
таблице 1 приводится фрагмент оценки 
уровня владения языком по пятибалльной 
системе участниками АМ по одному из ви-
дов речевой деятельности, а именно — 
чтению. Для самооценки использован Ев-
ропейский языковой портфель [7; 10]. 

Результаты анкетирования и самооценки 
подтверждают, что участники АМ владеют 
первичными языковыми навыками и могут 
общаться с носителями языка в стране изу-
чаемого языка на бытовом уровне. Участ-
ники программ академической мобильно-
сти находятся в стадии освоения языка, как 
правило, на уровне B1 — «ПОРОГОВЫЙ» 
(B1 — «THRESHOLD») и стремятся полу-
чить сертификат уровня В2. Начиная с 
данного уровня, более активно задейство-
вана функциональная мотивация, которая 

имеет прагматический характер (Я учу 
иностранный язык, чтобы…) и разделяется 
на четыре разновидности. Интеллектуаль-

ная мотивация проявляется в готовности и 
желании обучаемого находить (=замечать) 
правила в грамматике и словообразовании, 
анализировать предложения и т. д. Инст-

рументальная мотивация (=прикладная) 
воодушевляет при желании совершенство-

вать свои знания по иностранному языку 
с определенной профессиональной направ-
ленностью (деловой английский, ино-
странный язык для академических целей 
и т. д.). Интегративная мотивация оду-
хотворяет человека для познания культу-
ры, образа жизни и менталитета других 
народов и стимулирует его для приобще-
ния ко всему этому. Не менее важной яв-
ляется эманципаторная (=освобождающая, 
или раскрепощающая) мотивация, кото-
рая возникает из индивидуальной само-
оценки определенных навыков и компе-
тенций (Я могу справиться с любой си-
туацией на другом языке). Данные разно-
видности мотивации по-разному прояв-
ляются у каждого конкретного учащегося 
и должны быть проанализированы в каж-
дом случае индивидуально, чтобы при 
мотивированном воздействии эти факто-
ры могли быть успешно активизированы. 
В таблице 2 приведены результаты анке-
тирования по самооценке мотивов сту-
дентов и аспирантов СПбГПУ и СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова. В отличие от под-
ходов к анкетированию, рассмотренных в 
работах Л. В. Суховой [8, 9], для выявле-
ния мотивации мы предлагаем мотивы 
распределить по видам и сравнить ре-
зультаты в двух разных неязыковых ву-
зах. Данные, приведенные в таблице 3, 
соответствуют среднему значению, ок-
ругленному до ближайшего целого. 

 
Таблица 1 

 
Оценка уровня владения иностранным языком) 

 
ЧТЕНИЕ READING A1 — BREAKTHROUGH 1 2 3 4 5 

Я умею читать меню и извлекать необходимую мне информацию (например, на-
звания блюд, цену и др.) 

    + 

Я могу, просмотрев рекламные плакаты/объявления, извлечь необходимую мне 
информацию (например, о товарах, ценах, месте продажи и др.) 

   +  

Я умею извлекать из коротких текстов наиболее важную информацию и пони-
маю отдельные выражения (например, прогнозы погоды, результаты спортив-
ных соревнований и т. д.) 

   +  

Я понимаю отдельные слова в газетных заголовках и, опираясь на них, догады-
ваюсь о теме статьи 

  +   
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Таблица 2 

 
Самооценка мотивов изучения ИЯ в медицинском и техническом вузах 

(средняя оценка из возможных 5 баллов) 
 

Функциональная 

мотивация 
Содержание 

В меди-

цинском 

вузе 

В техни-

ческом 

вузе 

1. Интеллекту-
альная 

Языковая компетенция: грамматика, лексика, фразеологиз-
мы, пословицы, стилистические особенности, знание худо-
жественной литературы 

3 3 

2. Инструмента
льная = при-
кладная 

Повышение общего научного уровня  3 4 

ИЯ — важное средство получения новейшей информации 
для учебной, научной, профессиональной деятельности  

5 5 

Владение ИЯ — возможность специализации за границей 
(деловой ИЯ, ИЯ для академических целей) 

3 5 

3. Интегратив-
ная 

ИЯ расширяет кругозор, повышает уровень общей культу-
ры, способствует межкультурной коммуникации 

5 3 

Возможность свободно общаться зарубежом 4 3 

4. Эманципа-
торная 

Владение ИЯ — залог успеха в профессиональной деятель-
ности 

3 5 

 Владение ИЯ — залог успеха в личной жизни 4 3 

 
На основе результатов анкетирования 

выявлено, что наиболее высока инструмен-
тальная мотивация. Для студентов и аспи-
рантов технических специальностей ино-
странный язык дает возможность специа-
лизации в зарубежных вузах и научных 
центрах. Для будущих специалистов в об-
ласти медицины и профилактики заболева-
ний ИЯ является важным инструментом 
межкультурной коммуникации на между-
народных конференциях. Рассмотрим да-
лее факторы, которые создают или повы-
шают мотивацию, а также факторы, кото-
рые в равной степени могут стать причи-
ной потери мотивации на занятиях ино-
странного языка. 

 
2. Мотивирующий комплекс факторов 

при обучении иностранному языку 
 
Рассмотрим более подробно ряд факто-

ров, повышающих мотивацию к изучению 
иностранного языка в рамках интеграцион-

ной модели обучения иностранному языку 
участников АМ. Поскольку во всех учеб-
ных группах по-разному представлен ком-
плекс взаимодействия индивидуальных 
психических особенностей (внутренние 

факторы) и соответственно имеющейся в 
наличии системы стимулов (внешние фак-

торы), сложно вывести какое-либо уни-
версальное правило, как должны быть за-
действованы вышеназванные виды моти-
вации. Однако, несомненно, следует пе-
ред началом курса обучения и его коррек-
тировки определить тактики их примене-
ния. Мотивирующий комплекс факторов 
при обучении иностранному языку обоб-
щен в таблице 3, которая составлена на 
основе анкетирования участников про-
грамм АМ в двух неязыковых вузах — 
СПбГПУ и СЗГМУ им. И. И. Мечникова. 
Как и в предыдущем случае, данные, при-
веденные в таблице 3, соответствуют 
среднему значению, округленному до 
ближайшего целого. 
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Таблица 3 

 
Мотивирующий комплекс факторов 

при обучении иностранному языку в медицинском и техническом вузах 
(из возможных 5 баллов) 

 
Мотивирующий комплекс 

факторов при обучении 

иностранному языку 

Содержание 

В меди-

цинском 

вузе 

В техни-

ческом 

вузе 

1. Мотивация с помощью 
постановки реали-
стичных учебных це-
лей  

Европейский языковой портфель, тестирование и 
определение уровня обученности, самооценка. 
Планирование объема освоения учебного мате-
риала, а также интенсивности процесса обучения  

5 3 

2. Мотивация с помощью 
учебного материала по 
выбору обучаемого 

Разработка индивидуальных маршрутов обучения, 
тематических модулей, подбор аутентичных тек-
стов, видео- и аудиоматериалов совместно с обу-
чаемым и специалистом с ведущей кафедры 

4 5 

3. Мотивация с помощью 
интерактивных мето-
дов обучения и препо-
давания 

Ролевые игры, интервью, игры по станциям, кон-
курсы, рейтинги, студенческие конференции, про-
ектное обучение 

5 4 

4. Мотивация с помощью 
активного использова-
ния информационных 
технологий  

Презентации, электронные словари, проекты, за-
щита проектов, видеофильмы, аудиозаписи, ви-
деочаты, скайп-обучение, видеоконференции 
и т. д. 

5 5 

5. Мотивация с помощью 
создания оптимальных 
педагогических усло-
вий 

Наличие технических средств обучения (интерак-
тивные доски, активное использование мультиме-
дийных учебных материалов и т. д.), комфортные 
помещения, наличие компьютерного класса. 
Преподаватель, владеющий информационными 
технологиями, — генератор мотивации 

4 5 

 
Кроме способности к изучению ино-

странного языка ключевой составляющей 
при обучении является мотивация, которая 
по своей сути всегда целенаправленна. 
Срок ее действия истекает, когда цель 
будет достигнута, или уменьшается, ко-
гда цель становится труднодостижимой. 
Следовательно, учебные цели в изучении 

иностранного языка должны быть про-

зрачными и практически осуществимы-

ми, к тому же при частых переживаниях 
неудачи первоначально имеющаяся опе-

ративная мотивация будет сведена к ну-
лю. В настоящее время занятие по ино-
странному языку ориентировано на учеб-
ную цель и учебный процесс. Занижен-
ные или повышенные требования могут 
негативно отразиться на мотивации, 
вплоть до ее уничтожения. 

Какие же перспективы должны быть 
приняты во внимание при ориентировании 
на цель при краткосрочном интенсивном 
обучении участников АМ?Для освоения 
определенных речевых конструкций часто 
требуется продолжительный инкубацион-
ный период. Поэтому необходимо продол-
жительное пребывание в рецептивной фазе 
без принуждения к продуктивности, что 
само по себе положительно влияет на мо-
тивацию. Например, — акцентирование на 
навыках аудирования и понимания прочи-
танного или услышанного, а также кон-
троль рецептивно выстраиваемых учебных 
целей до предварительной проверки про-
дуктивных языковых навыков. Допускает-
ся, что грамматические (структурные) и 
лексические компоненты учебных курсов 
не должны быть слишком сложными. 
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(Обычное распределение материала на не-
сколько лет невозможно сосредоточить в 
пределах одного года). Редко употребляе-
мые структуры могут быть пропущены. 
Традиционный подход к мышлению по 
схеме «ввод — вывод данных» с итоговым 
контролем учебных целей лишен мотива-
ции, и должен быть заменен или дополнен 
креативными формами применения языка. 
Занятия по иностранному языку должны 
быть разбиты на замкнутые в себе отдель-
ные учебные цели (задачи), которые легко 
достичь в короткий срок. Более частый ус-
пех в обучении повышает мотивацию. В 
итоге можно избежать потери мотивации 
благодаря преимуществу реалистичных, 
дифференцированных заданий с индивиду-
ально составленным учебным планом. 
Участники АМ хорошо мотивированы, пе-
ред ними стоит ясная цель, и они хотят 
достичь этой цели. 

Представим интеграционную модель 
эффективного мотивированного процесса 
обучения в виде замкнутого цикла, основ-
ные этапы которого включают: Участник 

АМ хочет изучать ИЯ. Участник АМ при-

кладывает усилия для получения новых 

знаний. Процесс изучения протекает ус-

пешно. Повышается уровень компетент-

ности участника АМ. Повышение компе-

тенции дает участнику АМ возможность 

учиться, прикладывая меньше усилий (об-

легчает учебный процесс). Участник АМ 

рассматривает обучение как увлекатель-

ный процесс, приносящий удовлетворение. 

Участник АМ хочет изучать ИЯ. Предла-
гаемая модель, в широком смысле, соот-
ветствует системе с обратной связью. При 
этом на последнем этапе мотивация к изу-
чению ИЯ выше начального первого этапа. 
Мотивации можно достичь лишь в том 
случае, если разумно подойти к определе-
нию содержания программ обучения ИЯ и 
осуществлять контроль усвоения студен-
тами полученных знаний с опорой на по-
ложительное, т. е. считать не ошибки, до-
пущенные учащимися при выполнении за-

даний, а количество переданных фактов. 
Если передано более 50%, можно считать 
результат удовлетворительным, более 
75% — хорошим [1]. Процесс обучения 
будет тем эффективнее, чем будет выше 
заинтересованность учащегося в самом 
учебном процессе, а не только в резуль-
татах обучения. 

Как приблизить процесс изучения ИЯ к 
процессу овладения профессиональными 
навыками? Ответить на этот вопрос препо-
даватели с филологическим образованием 
не могут — они не эксперты в специальных 
дисциплинах. Определить истинные по-
требности студентов технических и меди-
цинских специальностей можно только, 
объединив усилия преподавателей ИЯ и 
преподавателей специальных дисциплин. 
Привычно отработанные темы можно за-
менить актуальными текстами: история 

вуза-партнера, научное направление и про-

екты кафедры для прохождения стажи-

ровки, программы конференций и семина-

ров на ближайший год и т. д. Как показы-
вает опыт, аутентичные тексты гораздо 
больше способствуют созданию мотива-
ции, чем тексты, специально написанные 
ради грамматических и/или страноведче-
ских феноменов. Приобретенные языковые 
навыки должны быть обязательно исполь-
зованы в коммуникативных целях. Вопро-
сы, ответы, краткие ответы, высказывания, 
эллиптические конструкции и другие праг-
матические краткие формы необходимы 
для общения. Невозможно двигаться даль-
ше, если изучать грамматические формы 
отдельно. К базису всех коммуникативных 
навыков относятся признаки разговорного 
языка. Знания учащихся легко проверяются 
во время видеоконференций, при студенче-
ских обменах, при анализе и составлении 
программ летних школ, когда выясняется, 
насколько хорошо участники АМ выучили 
прикладной язык на занятиях. 

Одним из основных направлений ин-
форматизации образования является разра-
ботка и использование электронных обра-
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зовательных ресурсов, основная цель при-
менения которых состоит в обеспечении 
активизации учебно-познавательной дея-
тельности учащихся, в развитии их творче-
ских способностей. Одно из эффективных 
путей решения этой задачи — использова-

ние информационных технологий (ИТ), 
адекватных новой образовательной пара-
дигме. Основными преимуществами их 
применения являются: наглядное и образ-
ное представление информации; обеспече-
ние индивидуализации и дифференциации 
процесса обучения за счет реализации воз-
можностей интерактивного диалога; воз-
можность слушать открытые лекции (про-
граммы дистанционного обучения), участ-
вовать в научных семинарах, конферен-
циях, круглых столах в онлайн режиме на 
занятиях иностранного языка. Актуаль-
ной, как и прежде, является точка зрения 
Н. Д. Гальсковой, заключающаяся в том, 
что лишь в условиях совместной творче-
ской деятельности преподавателя и учаще-
гося, имеющей для каждого из них лично-
стный смысл, между ними складываются 
отношения партнерства. Эти отношения 
проявляются во взаимосвязи и взаимо-
влиянии обучающего и обучаемых, в со-
гласованности их речевых и неречевых по-
ступков [5]. 

Требование учебной автономии значи-
тельно меняет роль преподавателя ино-

странного языка. В меньшей степени в ро-
ли посредника и гораздо больше — в роли 
советника и организатора учебного процес-
са преподаватель показывает участникам 
АМ, как сделать определенную учебную 
стратегию в зарубежном вузе успешной, 
как эффективно обращаться с источниками 
информации, как управлять своими зна-
ниями, как использовать альтернативные 
способы обучения и получать собственные 
результаты. Создание интернет-маршрутов, 
изучение студенческих «активностей» в 
вузе-партнере, совместное написание мо-
тивационных писем и перевод документов 
способствуют возникновению доверия ме-

жду учащимися и преподавателями. Для 
контроля и систематизации изучения ино-
странного языка рекомендуется использо-
вание Европейского языкового портфолио 
для каждого участника АМ [3]. Как пока-
зывают результаты эксперимента, при ак-
тивном включении всех элементов мотиви-
рующего комплекса повышается компе-
тентность (грамотное исполнение и пре-
зентация языкового материала и др.), инте-
рес и мотивация к выполнению творческих 
заданий. 

 
Заключение 

 
Рост академической мобильности в сфе-

ре высшего профессионального образова-
ния обеспечивает высокую мотивацию к 
изучению иностранного языка [2]. Резуль-
таты исследований показывают, что уро-

вень мотивации участников АМ, проходя-

щих языковую подготовку, зависит от 

степени взаимосвязи учебного материала и 

содержания профессиональной деятельно-

сти, а также определяется возможно-

стью интеграции учебной информации в 

личный и профессиональный опыт каждо-

го участника. Эффективность учебной дея-
тельности учащихся тем выше, чем боль-
шее место в структуре мотивов занимает 
познавательный интерес и практическая 
значимость учебного материала. Учебная 
деятельность с высоким уровнем мотива-
ции характеризуется целенаправленностью, 
самостоятельностью и активностью. В свя-
зи с этим для повышения и сохранения мо-
тивации обучения в условиях языковой 
подготовки к иноязычной коммуникации 
для участия в программах АМ определены 
следующие факторы: постановка реали-
стичных учебных целей, использование 
учебного материала по выбору обучаемого, 
внедрение интерактивных методов обуче-
ния, активное использование ИТ, создание 
оптимальных педагогических условий. 
Учет факторов, повышающих вторичную 
(функциональную) мотивацию, позволяет 
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достичь положительных результатов и эф-
фективности языковой подготовки участ-

ников академической мобильности при 
обучении иностранному языку. 
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А. Ю. Урюпина 

 
РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Статья посвящена проблеме развития эстетического вкуса будущих дизайнеров в ин-

формационной образовательной среде. В статье содержатся выводы фундаментальных 

исследований по данной проблеме, определены понятия «эстетический вкус» и «информа-

ционная образовательная среда», выявлены условия, способствующие эффективности 

процесса развития эстетического вкуса будущих дизайнеров в информационной образова-

тельной среде. 

 

Ключевые слова: эстетический вкус, будущий дизайнер, информационная образова-
тельная среда. 

 
A. Uryupina 

 

DEVELOPMENT OF AESTHETIC TASTE OF FUTURE DESIGNERS 
IN THE INFORMATIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
The article discusses the issue of developing esthetic taste of future designers in the informa-

tional educational environment. The concepts «esthetic taste» and «the information educational 

environment» are defined, the conditions promoting the efficiency of developing esthetic taste of 

future designers in the information educational environment are identified. 

 

Keywords: esthetic taste, future designer, information educational environment. 
 
В условиях интенсивного роста произ-

водственно-технологической и информа-
ционно-коммуникативной сфер общества 
особое значение приобретает формирование 
гармонически развитой личности, совершен-
ствование духовной культуры человека. 

Важнейшим условием формирования 
духовной культуры личности является раз-
витие эстетического вкуса. В эстетическом 
вкусе отдельного человека отражается уро-
вень культуры общества, его социальные 
цели. 


