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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена значимостью проблемы разви-
тия учебной мотивации у студентов высшей школы для повышения качества и эффективно-
сти высшего образования. Анализ и обобщение зарубежного опыта позволит выявить и 
включить в отечественную образовательную практику развития учебной мотивации студен-
тов высшей школы наиболее успешные, эмпирически доказавшие свою эффективность пе-
дагогические решения и разработки. Цель: на основе анализа зарубежных источников по 
проблеме развития учебной мотивации студентов высшей школы определить и охарактери-
зовать актуальные теории, применяемые к изучению учебной мотивации студентов, 
влияющие на ее развитие факторы, методы и стратегии обучения. Результаты исследования: 
выявлено, что актуальной теоретической основой исследований учебной мотивации студен-
тов высшей школы являются теории: самоэффективности, достижения цели, ожидаемой 
ценности, атрибуции, самооценки, самодетерминации. Доказано, что основным условием 
позитивного развития мотивации студентов к учебной и исследовательской деятельности 
является создание преподавателями вузов мотивирующей образовательной среды, вклю-
чающей: поощрение ориентации студентов на цели мастерства, развитие компетентности, 
предоставление автономии, создание зон ближайшего развития и др. Сделан вывод о целе-
сообразности включения в отечественную образовательную практику высшей школы зару-
бежного опыта обучения студентов позитивным мотивационным стратегиям, ориентиро-
ванным на развитие мотивационной компетентности. 
Ключевые слова: учебная мотивация, студенты высшей школы, зарубежный опыт иссле-
дований, результаты теоретического анализа 
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Abstract. The relevance of the research topic is due to the importance of the problem of educa-
tional motivation development among students of higher education to improve the quality and ef-
ficiency of higher education. Analysis and generalization of foreign experience makes it possible 
to identify and include in the domestic educational practice of developing the educational motiva-
tion of students of higher education the most successful pedagogical solutions and developments 
that have empirically proven their effectiveness. Purpose: based on the analysis of foreign sources 
on the problem of educational motivation  development of students of higher education, to deter-
mine and characterize the current theories applied to the study of educational motivation of stu-
dents, the factors that influence its development, methods and teaching strategies. We prove that 
the main condition for the positive development of students’ motivation for learning and research 
activities is the creation by university teachers of a motivating educational environment, including: 
encouraging students to focus on the goals of mastery, developing competence, granting autono-
my, creating zones of proximal development, etc. It is concluded that it is expedient to include for-
eign experience in teaching students positive motivational strategies focused on the development 
of motivational competence in the domestic educational practice of higher education. 
Keywords: educational motivation, higher education students, foreign research experience, theo-
retical analysis results 
For citation: Kaitov, A.P. (2023). Theoretical aspects of the problem of educational motivation 
development among students of higher education in foreign studies. Vestnik Tambovskogo univer-
siteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 28,  
no. 1, pp. 24-38. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-24-38 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Научный интерес зарубежных ученых к 

проблеме учебной мотивации студентов все-
гда оставался достаточно высоким, в на-
стоящее время он во многом обусловлен 
стремительно развивающимися в мире гло-
бализационными процессами, формировани-
ем общества, основанного на знаниях, и ут-
верждением принципа постоянного и непре-
рывного обучения на протяжении всей жиз-
ни. Непрерывное образование стало частью 
национальной политики в странах Европы, 
США, России, Китае и др. Сформированная 
у студентов в период профессиональной под-

готовки в высшей школе устойчивая учебная 
мотивация в дальнейшем проявляется в 
стремлении к постоянному обновлению зна-
ний и обеспечивает развитие способностей к 
успешному обучению на протяжении всей 
жизни. Усилия ученых направлены на выяв-
ление и обоснование эффективных подходов 
и теорий к изучению учебной мотивации, 
определения факторов, влияющих на моти-
вацию и успеваемость студентов, мотиваци-
онных и поведенческих стратегий, связанных 
с достижениями студентами академических 
успехов [1–3]. 

Цель исследования: на основе анализа за-
рубежных источников по проблеме развития 
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учебной мотивации студентов высшей школы 
выявить и охарактеризовать актуальные тео-
рии, применяемые к изучению учебной моти-
вации студентов, влияющие на ее развитие 
факторы, методы и стратегии обучения. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Для достижения поставленной цели ис-

следования: 
− проведен теоретический анализ со-

временных зарубежных научных источников 
по проблеме учебной мотивации студентов 
высшей школы; 

− систематизирован и обобщен матери-
ал, касающийся актуальных теорий, приме-
няющихся к изучению учебной мотивации 
студентов, определения влияющих на ее раз-
витие факторов, рекомендаций преподавате-
лям в использовании методов и стратегий 
обучения для развития мотивации студентов к 
учебной и исследовательской деятельности. 

Сделан вывод о целесообразности вклю-
чения в отечественную образовательную 
практику зарубежного опыта обучения сту-
дентов позитивным мотивационным страте-
гиям, ориентированным на развитие мотива-
ционной компетентности – «интегральной 
личностной характеристики, включающей 
способности понимать, оценивать и управ-
лять собственными мотивационными со-
стояниями, применять стратегии самомоти-
вации для достижения планируемых резуль-
татов учебной деятельности» [4, с. 120]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Теоретический анализ зарубежных науч-

ных источников последних двух десятилетий 
свидетельствует о доминировании когнитив-
ного подхода к изучению учебной мотивации 
студентов высшей школы. Актуальной тео-
ретической основой зарубежных исследова-
ний мотивации студентов высшей школы 
выступают теории: самоэффективности, дос-
тижения цели, ожидаемой ценности, атрибу-
ции, самооценки, самодетерминации. По 

мнению Р. Уокера, наиболее часто для ис-
следований учебной мотивации используют-
ся теории самоэффективности, достижения 
цели и самодетерминации. Он отмечает, что 
«эти теории часто называют социально-
когнитивными», поскольку они признают 
роль социального и физического контекста в 
мотивационных процессах» [5, p. 2], подчер-
кивают динамический характер мотивации, 
обусловленный взаимовлиянием человека и 
социальной среды, важность восприятия и 
оценки им своих знаний, способностей и 
возможностей, имеющими определяющее 
значение для мотивации.  

Теория самоэффективности, разрабо-
танная А. Бандурой в 1970-х гг., признается 
как наиболее влиятельная концепция когни-
тивных предикторов мотивации учебной и 
исследовательской деятельности студентов 
[6]. Самоэффективность определяется пред-
ставлениями человека о своих способностях 
овладеть определенной деятельностью, ус-
пешно справиться с решением задачи. Со-
гласно социально-когнитивной теории  
А. Бандуры, на убеждения человека в само-
эффективности влияют четыре фактора:  

1) личный опыт, который испытал сту-
дент (успех, неудача), является наиболее 
важным источником убеждений в самоэф-
фективности;  

2) косвенный опыт, связанный с наблю-
дением за другими;  

3) вербальные убеждения со стороны 
преподавателей в возможностях студента 
справиться с поставленной задачей; 

4) физиологические сигналы (реакции), 
например, указывающие на переживание 
студентом тревоги, или стресса, негативно 
влияющих на эффективность учебной и ис-
следовательской деятельности [7].  

Студенты аккумулируют информацию 
для оценки своей самоэффективности на ос-
нове предыдущего личного опыта, заме-
щающего опыта (наблюдательного за дейст-
вием других), различных методов убеждения 
со стороны преподавателей (поощрения) и 
физиологических симптомов (возбуждение, 
тревога). Результаты исследований, прове-
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денных в разные годы с целью определения 
факторов, влияющих на исследовательскую 
мотивацию студентов и аспирантов универ-
ситетов, подтвердили правомерность поло-
жений социально-когнитивной теории  
А. Бандуры [8; 9].  

Было выявлено, что студенты с высокой 
самоэффективностью (высокой самооценкой 
своих способностей к проведению исследо-
ваний) могут контролировать факторы кон-
кретных обстоятельств и управлять ими. В 
качестве основных методов повышения са-
моэффективности выступают:  

− вовлечение студентов в реальные на-
учные исследования, способствующие обо-
гащению знаний и овладению навыками ис-
следовательской деятельности;  

− вербальное убеждение студентов со 
стороны преподавателей в их способности 
успешно провести исследование (например: 
«Вы сможете провести это исследование», 
или «в Ваших способностях нет сомнений» 
и т. п.);  

− обсуждение участия и результатов 
исследований с преподавателями и другими 
студентами; 

− устранение факторов, вызывающих 
тревогу и стресс, например, посредством по-
иска способов связи сложного научного ма-
териала с явлениями повседневной жизни, 
или конкретизации методов и форм органи-
зации защиты исследовательских работ.  

В совокупности эти методы помогают 
студентам обрести уверенность в своих си-
лах, способствуют снижению уровня тре-
вожности и повышению мотивации к иссле-
довательской деятельности. Особенно важ-
ным является метод поощрения со стороны 
преподавателей через выражение их пози-
тивных ожиданий в отношении студентов, 
способствующих повышению их уверенно-
сти в самоэффективности и мотивации к 
проведению исследований. В этом случае 
обучающиеся с большим терпением преодо-
левают трудности на пути исследования и 
прикладывают максимум усилий для дости-
жения целей.  

Ученые рекомендуют систематически 
обсуждать со студентами смысл научной 
терминологии, проводить специальные уп-
ражнения для усвоения сложных научных 
понятий в области их будущей профессио-
нальной деятельности, поощрять суждения 
студентов с тем, чтобы они осознали важ-
ность науки для их будущей карьеры. Под-
черкивается значимость для развития моти-
вации студентов к исследовательской дея-
тельности такого фактора, как создание мо-
тивирующей образовательной среды, в кото-
рой опыт успеха максимален, а опыт неудач 
сведен к минимуму, и студенты могут наблю-
дать, как другие добиваются успеха [10; 11].  

Теория достижения целей объясняет, 
почему примерно равные по уровню разви-
тия интеллекта и компетенций обучающиеся 
достигают различных результатов обучения 
и каким образом ориентация на достижение 
цели влияет на успешность обучения. Со-
гласно этой теории, в учебной мотивации 
выделяются два основных типа целей: цели 
мастерства и цели производительности (де-
монстрации результатов); эти два типа целей 
характеризуют направленность деятельности 
студента в процессе учебной деятельности 
[12; 13]. 

Цели мастерства сосредоточены на лич-
ном совершенствовании и убеждении, что 
увеличение усилий связано с повышением 
компетентности, самоэффективностью и са-
морегулированием учебной деятельности. 
Цели мастерства – это, прежде всего, цели, 
направленные на развитие компетентности 
[14]. Посредством приложения усилий и 
упорного труда можно развить компетент-
ность и достигнуть мастерства. Студенты с 
ориентацией на цели мастерства предпочи-
тают сложные задания и имеют высокий 
уровень познавательных интересов. Основ-
ное внимание сосредоточено на внутренней 
ценности обучения [15]. Напротив, цели 
производительности – это цели, сфокусиро-
ванные на демонстрации компетентности, 
стремлении показать другим свои способно-
сти и компетентность, не прилагая при этом 
больших усилий; внимание студента сосре-
доточено на впечатлении, которое он произ-
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водит на окружающих. Конкуренция, награ-
ды, успехи и неудачи, которые публично де-
монстрируются в аудитории, способствуют 
ориентации на достижение цели успеваемо-
сти (демонстрации результатов). Ориентация 
на цели производительности побуждает сту-
дентов оценивать себя с точки зрения оценок 
и уровня успеваемости. Цели успеваемости 
создают атмосферу соревнования и сравне-
ния, в которой способности и оценка связы-
ваются в сознании учащихся. В такой атмо-
сфере учащиеся с меньшей вероятностью 
берутся за сложные задачи, чтобы избежать 
возможности неудачи. Студенты, ориентиро-
ванные на мастерство, более мотивированы 
на выполнение сложных задач и приложение 
усилий для их решения. Поэтому ученые ре-
комендуют преподавателям акцентировать 
внимание студентов на цели мастерства и 
поощрять их браться за выполнение более 
сложных заданий. 

Теория атрибуции, согласно которой мо-
тивация и будущее поведение основаны на 
объяснениях людьми причин своих прошлых 
успехов или неудач. Атрибуция (лат. 
attributio – приписывание) является психоло-
гическим термином, обозначающим меха-
низм объяснения причин. Предполагается, 
что существует причинно-следственная связь 
между прошлым опытом и мотивацией чело-
века предпринимать какие-либо действия. 
Теория атрибуции фокусируется на влиянии 
ожидания результатов от затрачиваемых 
усилий в процессе учебной деятельности; 
ожидания порождают эмоции, определяю-
щие мотивацию. Теория атрибуции похожа 
на теорию ожидаемой ценности, но отлича-
ется своим когнитивным подходом к эмоци-
ям, она акцентирует внимание на важности 
эмоций для достижения успеха [16]. В рам-
ках этой теории выделяются три признака 
мотивации: локус, стабильность и управляе-
мость. Локус связан с местонахождением 
причины, его можно описать как внутрен-
нюю или внешнюю по отношению к челове-
ку причину. Стабильность относится к отно-
сительной устойчивости причины во време-
ни. Например, способности или интеллект 

могут считаться стабильными факторами, в 
то время как предполагаемые усилия, знания 
и удача считаются нестабильными и времен-
ными. Предполагается, что успех, приписы-
ваемый способностям, вызывает положи-
тельные эмоции о себе и успех в жизни. И 
наоборот, неудача, связанная с недостаточ-
ными способностями или навыками, может 
привести к отказу в последующих ситуациях. 
Если студент объясняет свою неудачу неста-
бильными причинами (недостаточными уси-
лиями), то он, вероятно, повысит настойчи-
вость в будущем. 

Контролируемость (ответственность) 
указывает, может ли человек осуществлять 
контроль над причинами успеха и неудачи. 
Студенты, которые считают, что у них мало 
контроля над результатами обучения, демон-
стрируют низкую мотивацию к достижению 
успеха [17]. Студенты, считающие, что до-
бились успеха благодаря своему внутренне-
му контролю за причинами успеха и неудачи, 
чувствуют гордость. Если же они терпят не-
удачу из-за внутренних неконтролируемых 
причин (например, низкий уровень способ-
ностей), часто испытывают стыд и смуще-
ние. Если студенты считают, что их неудача 
была вызвана внешними причинами – некон-
тролируемыми факторами (например, пред-
взятым отношением преподавателей), то ис-
пытают гнев. И наоборот, студенты чувст-
вуют себя виноватыми и испытывают сму-
щение, если неудача связана с внутренними 
управляемыми причинами (например, недос-
татком усилий). Обучающийся, который счи-
тает, что контролирует факторы, лежащие в 
основе его академической успеваемости, 
имеет более высокий уровень восприятия соб-
ственной компетентности и более высокие 
результаты обучения, чем другие [18; 19]. 

В то же время существует мнение, что 
чувство гордости за себя и высокая оценка 
самоэффективности может привести к выбо-
ру более сложных задач и проявлению дли-
тельного упорства в процессе их решения. А 
стыд и смущение могут привести к депрес-
сии и смирению с вечным поражением [20]. 
Теория атрибуции подвергалась критике, со-
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гласно П. Пинтричу, поскольку сложно со-
гласовать внешние и одновременно контро-
лируемые факторы [21]. К тому же кросс-
культурные исследования показали, что лю-
ди из разных культур могут по-разному клас-
сифицировать атрибуции, например, азиат-
ские студенты приписывают свой успех со-
циальным отношениям и семейной поддерж-
ке, которую они получают, и склонны связы-
вать свою неудачу с недостаточными лич-
ными усилиями [22]. 

Теория самооценки, по М.В. Ковингтону, 
предполагает, что люди заинтересованы в 
том, чтобы поддерживать чувство собствен-
ной значимости посредством достижения 
успехов и избегания неудач. Самооценка оп-
ределяет индивидуальность и прогнозирует 
поведение, что связано с представлениями о 
себе. Теория самооценки основана на вос-
приятии способностей как основной причи-
ны мотивации. Было выявлено, что воспри-
ятие студентами своих способностей поло-
жительно коррелирует с их ожиданиями ус-
пеха, достижениями и мотивацией. Когда 
успех объясняется внутренней причиной 
(например, талантом, смекалкой или способ-
ностями), человек испытывает гордость и 
повышенную самооценку, что может стать 
мотиватором предстоящей деятельности. Не-
удача, приписываемая внутренним причинам 
(недостаток способностей), способствует 
снижению самооценки [23]. 

Теория ожидаемой ценности описывает 
мотивацию как функцию оценки личностью 
возможностей достижения цели и ценности 
самой цели. Согласно этой теории, мотива-
ция студентов зависит от двух основных 
факторов: 1) ожидания успеха; 2) ценности, 
приписываемой решению задачи, или самой 
деятельности. 

Ожидания успеха соответствуют убежде-
ниям студентов в их способностях решить 
задачу и достичь цели, что связано с воспри-
ятием собственной компетентности [24; 25].  

В то время как ожидания успеха отно-
сятся к личным убеждениям студента, цен-
ность и полезность больше относятся к ха-
рактеристикам задачи, которая стимулирует 
обучающегося к ее успешному решению. Ко-

гда стоимость (затрачиваемые усилия на ре-
шение задачи) воспринимается как слишком 
высокая по сравнению с ожидаемой выгодой 
(полезностью), ценность задачи уменьшает-
ся, что снижает мотивацию студента прило-
жить усилия и решить задачу. Эти два полю-
са, зависящие от восприятия обучающегося, 
объединяют различные мотивационные пе-
ременные, которые в совокупности предска-
зывают направление и интенсивность акаде-
мического поведения студента, например, 
усилия и настойчивости, в конечном итоге 
положительно влияя на успеваемость. Ожи-
дания успеха, в первую очередь, связаны с 
успеваемостью, а стоимость является важ-
ным фактором, определяющим настойчи-
вость в достижении цели и выбор карьеры.  

Теория самодетерминации – SDT –
является одной из самых значимых теорий 
мотивации, объясняющих, как внешняя мо-
тивация может стать источником внутренней 
мотивации. Ученые подчеркивают, что в от-
личие от бихевиористских подходов, кото-
рые пытаются формировать и контролиро-
вать мотивацию извне, SDT делает акцент на 
врожденных мотивационных склонностях 
людей к обучению и росту, а также на том, 
как их можно поддерживать [26].  

Согласно SDT, внутренняя мотивация 
обусловлена врожденными потребностями 
человека в компетентности, автономии и 
принадлежности (взаимосвязи с другими), то 
есть у студентов есть внутреннее желание 
учиться, и это желание обусловлено базовы-
ми психологическими потребностями в авто-
номии, компетентности и взаимосвязанности 
с другими людьми. Однако эти потребности 
следует поддерживать, создавая соответст-
вующие условия. 

Внутреннюю мотивацию студентов сле-
дует усилить таким фактором, как образова-
тельная среда, которая предоставляет сту-
дентам возможность чувствовать, что они: 

− компетентны (хорошо разбираются в 
учебной деятельности); 

− автономны (предоставление студен-
там выбора, учет их целей и личных интере-
сов, наличие обратной связи с преподавате-
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лями, поддержка преподавателями усилий 
студентов, вера в их возможности); 

− принадлежат к академическому уни-
верситетскому сообществу студентов и пре-
подавателей (взаимодействия и межличност-
ные отношения студентов с преподавателями 
и с другими студентами в процессе подго-
товки проектов, исследовательских работ, 
участие в различных мероприятиях и т. д.). 

Самый обсуждаемый вопрос – это влия-
ние вознаграждения на внутреннюю мотива-
цию; особенно обсуждаются доказательства 
отрицательного воздействия различных ви-
дов вознаграждений на мотивацию обучения. 
Преподавателям рекомендуется организовать 
систему обучения, которая поддерживает 
базовые потребности студентов в автономии, 
компетентности и взаимосвязанности с дру-
гими людьми, не навязывая вознаграждения 
и санкции, подрывающие внутреннюю моти-
вацию [27]. 

Р. Уокер, исследующий мотивацию с по-
зиций социокультурного подхода, отмечает, 
что на мотивацию студентов оказывают 
влияние культурные практики, в которых 
они участвуют в вузах, создание зон бли-
жайшего развития и характер межличност-
ных отношений с преподавателями и други-
ми студентами. В социокультурном подходе 
мотивация считается интернализованной че-
рез социальное взаимодействие и впоследст-
вии проявляется в совместной и индивиду-
альной деятельности [5]. 

Например, академическая практика сту-
дентов в научной лаборатории, по мнению  
Р. Уокера, является одним из видов ценной 
культурной практики. Зона ближайшего раз-
вития (ZPD) рассматривается как социально 
опосредованное пространство, которое фор-
мируется через взаимоотношения людей, ос-
нованных на уважении и доверии.  

Мотивация формируется в академиче-
ском сообществе студентов и преподавате-
лей. Взаимодействие студента с преподава-
телями и более «продвинутыми» студентами 
в зоне ближайшего развития студента, когда 
ему оказывается помощь и поддержка в ре-
шении трудных задач и достижении успеш-

ных результатов, оказывает положительное 
влияние на его мотивацию в целом. Создание 
зон ближайшего развития включает помощь 
студентам в когнитивном структурировании 
учебных задач, контроле, или управлении 
тревогой и разочарованием, способствует 
повышению самоэффективности студента, а 
также может привести к развитию у студента 
интереса к области научных знаний, которые 
ценятся уважаемыми, успешными другими 
людьми.  

Обучение в высшей школе предполагает 
значительный объем самостоятельной рабо-
ты, и для достижения академических успехов 
необходимо владение студентами метакогни-
тивными стратегиями обучения: планирова-
нием, мониторингом, регулированием [28].  

Доказано, что высший уровень обучения 
саморегулируется, это позволяет учащимся 
адаптировать свои стратегии обучения к кон-
текстным и личным изменениям [29; 30]. 

Ученые подчеркивают, что преподавате-
ли должны знать стратегии, способствующие 
саморегулируемому обучению (SRL), а так-
же уметь передавать их студентам, чтобы 
они могли использовать их в процессе обу-
чения и на протяжении всей жизни. В рамках 
этих стратегий особенно важны стратегии 
самомотивации, которые «в отличие от ког-
нитивных, не привязаны к содержанию обу-
чения, но способствуют усердию, самостоя-
тельности, развитию учебных навыков и по-
могают учащемуся избежать неблагоприят-
ных результатов» [30]. 

В SRL подлежат регуляции три состав-
ляющих мотивации: знание студентов о са-
мой мотивации, внимательный и осознанный 
мониторинг своей мотивации в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе, а также 
контроль над характером мотивации. Ключе-
вым компонентом теорий мотивации и стра-
тегий самомотивации, используемых студен-
тами, является представление о себе. По 
мнению Б. Уайнера, «Я» лежит в самой осно-
ве человеческого опыта и должно быть ча-
стью любой теоретической формулировки в 
области человеческой мотивации» [31, p. 286].  
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Основу классификации стратегий само-
мотивации студентов составляет теория 
ожидаемой ценности, включающая: 

− компонент ожидания, то есть убеж-
дения студентов относительно их способно-
сти выполнять задание («Могу ли я выпол-
нить это задание?»); 

− ценностный компонент, то есть их 
убеждения в важности, значимости задачи, 
наличие интереса к ней («Почему я выпол-
няю эту задачу?»); 

− аффективный компонент, то есть 
эмоциональные реакции учащихся на зада-
ние («Как я отношусь к этой задаче?») [32]. 

В рамках компонента ожидания, связан-
ного с самооценкой студента, находится 
стратегия самоограничения («чинить препят-
ствия»). Стратегия самоограничения предпо-
лагает создание студентом препятствий, ме-
шающих выполнить задание, например, от-
кладывание подготовки к экзамену и перенос 
проектов на последний момент. Используя 
эту стратегию, студент объясняет свою по-
тенциальную неудачу не способностями и 
усилиями, а другими факторами, и таким об-
разом пытается поддержать позитивное 
представление о себе и защитить свою само-
оценку [33]. 

Другой стратегией в аспекте компонента 
ожидания является стратегия самоутвер-
ждения, возникающая в том случае, если 
студент негативно оценивает себя в одной 
области и пытается использовать механизмы 
позитивной оценки себя в другой области. 
Исследования показали, что, если предлагае-
мые учебные задания вызывают интерес у 
студентов, и они выполняют их, не ожидая 
внешнего вознаграждения, то, как правило, 
стратегии самоограничения и самоутвержде-
ния не используются [1; 34].  

В отношении самооценки были изучены 
еще три мотивационных стратегии [35; 36]. 
Первая – «защитный пессимизм» – страте-
гия, используемая студентами, для которых 
характерно огромное внимание к учебе, 
усердной работе и хорошей успеваемости, 
несмотря на беспокойство о возможных пло-
хих результатах. Эта стратегия была тща-

тельно изучена, она характеризуется нега-
тивными ожиданиями возможных отрица-
тельных результатов, которые через страх, 
тревогу и стыд мобилизуют усилия студен-
тов, чтобы избежать этих возможных плохих 
результатов.  

В исследованиях ученых обосновано 
разрушительное влияние для психологиче-
ского здоровья и академической успеваемо-
сти применения студентами стратегий за-
щитного пессимизма и самоограничения с 
тем, чтобы защитить свое собственное чув-
ство собственного достоинства [33].  

Вторая стратегия – «хвалить других», в 
которой студенты скрывают свои плохие ре-
зультаты, льстя другим. Третья стратегия – 
«отмена других», при которой студенты из-
бегают сравнения своих собственных воз-
можностей с другими, чтобы их самооценка 
не пострадала.  

В рамках компонента ожидания приме-
няются стратегии генерации внутренней или 
внешней атрибуции. Студент может исполь-
зовать адаптивную стратегию атрибуции, 
когда он приписывает свой успех или неуда-
чу знаниям, навыкам и приложенным усили-
ям; а может применять неадаптивную страте-
гию атрибуции, когда он не берет на себя 
ответственность за свои неудачи, но берет на 
себя ответственность за свой успех. В рамках 
компонента ожидания, но связанного с ат-
рибуциями (или ожиданиями), находится 
стратегия «мешки с песком» [1]. Студенты, 
использующие эту стратегию, пытаются 
продемонстрировать низкий уровень способ-
ностей, чтобы создать у других представле-
ния о сложности задачи и чтобы другие мог-
ли генерировать низкие ожидания в отноше-
нии своей работы.  

Также выделяют стратегию «формиро-
вания позитивных ожиданий», благодаря 
которой студент генерирует оптимистиче-
ские мысли и убеждения, способствующие 
успешному выполнению задания. Например, 
при прохождении теста студент использует 
разговор с самим собой, чтобы направить себя 
на позитивные мысли («Я знаю, что я могу 
это сделать») и избавиться от негативных 
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мыслей, вызванных тестовым беспокойством 
(«Я не думаю об оценках прямо сейчас»). 

В рамках ценностного компонента моти-
вации находится стратегия повышения цен-
ности академической задачи, то есть значи-
мости выполнения задания (например, для 
развития собственной компетентности), и 
стратегия оценки затрат, согласно которой 
студенты учитывают время и усилия, затра-
чиваемые для выполнения задания.  

В рамках аффективного компонента ис-
пользуется стратегия самоподкрепления (са-
моусиления), помогающая учащимся управ-
лять и контролировать аффекты, возникаю-
щие во время выполнения задания и влияю-
щие на результаты. Используя стратегию са-
моподкрепления, студент сам является ис-
точником признания и похвалы за свои дей-
ствия, сам использует вознаграждения, то 
есть временно задействует внешние мотива-
ционные факторы («Я вознагражу себя, если 
пройду следующий раздел обучения»). Даже 
краткие напоминания себе о сожалении или 
стыде, следующими за провалом экзамена, 
могут стать мотивирующими факторами [37].  

Несмотря на то, что для активизации уси-
лий и настойчивости внутренняя мотивация, 
как правило, более эффективна, чем внешняя, 
целевое применение внешних факторов мо-
жет играть положительную роль в саморегу-
лируемом обучении [2]. 

Другими мотивационными стратегиями, 
связанными с аффективностью, являются: 
стратегия сравнения, в которой студент срав-
нивает себя с другими, и стратегия обмана, в 
которой он использует ложь, чтобы хорошо 
выглядеть в сравнении с другими. 

Ученые обращают внимание преподава-
телей на необходимость знакомить студентов 
с адаптивными (позитивными) стратегиями 
самомотивации, которые способствуют гене-
рации усилий и настойчивости в процессе 
обучения, такими как: стратегия самопод-
крепления, постановки целей, формирования 
позитивных ожиданий, повышения ценности 
академических заданий.  

Следует убеждать студентов не исполь-
зовать дезадаптивные мотивационные стра-

тегии, такие как самоограничение, обман, 
сравнение, «мешки с песком» и др. Истинная 
цель использования студентами дезадаптив-
ных мотивационных стратегий, в итоге все 
равно обреченных на провал, на самом деле 
заключается в защите студентом чувства 
своего достоинства. 

Преподавателям рекомендуется быть 
креативными [38], использовать различные 
мотивационные стратегии, например систему 
гибкого оценивания [39] или «переподготов-
ки атрибуции» [40] с целью оказания под-
держки студентам в том, чтобы: 

− сосредоточиться на решении задачи, 
не думая о возможной неудаче; 

− в случае неудачи постараться еще раз 
решить задачу и найти ошибки; 

− неудачные решения объяснять таки-
ми факторами, как невнимательность, недос-
таточность приложенных усилий и тому по-
добное, но не отсутствием способностей. 

Для повышения мотивации рекоменду-
ется предоставлять больше автономии сту-
дентам, использовать эргономические фак-
торы оценки, влияющие на мотивацию обу-
чения и академическую успеваемость сту-
дентов [3]; задействовать YouTube с запися-
ми видеолекций, приложения Zoom, Whats-
App, Google формы и др., работа с которыми 
признана эффективной во время пандемии 
COVID-19, способствующей сосредоточению 
на автономном режиме обучения и созданию 
мотивационно-привлекательного дизайна 
учебной онлайн-среды [41–43].  

Большинство студентов в той или иной 
мере используют некоторые стратегии са-
момотивации (формирование целей обуче-
ния, самоподкрепление и др.), когнитивные 
(работа с источниками, извлечение необхо-
димой информации, конспектирование, 
обобщение, систематизация и др.) и мета-
когнитивные стратегии (планирование, мо-
ниторинг, саморегуляция), позволяющие им 
оптимизировать процесс обучения. Однако 
преподаватели играют основную роль в 
процессе ознакомления и овладения студен-
тами стратегиями саморегулируемого обу-
чения.  
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Мотивировать студентов – это означает 
обучить их методам и стратегиям обучения, 
позволяющим смягчить и преодолеть трудно-
сти; учебные стратегии являются ключом к 
стимулированию мотивации у студентов. 
Подчеркивается, что студент решает пробле-
мы посредством улучшения своих учебных 
стратегий [44].  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рассмотрены важные теоретические ас-

пекты проблемы развития учебной мотива-
ции студентов высшей школы: актуальные 
подходы и теории, применяемые к изучению 
учебной мотивации; влияющие на ее разви-
тие факторы, методы и стратегии обучения. 

Анализ зарубежных источников за по-
следние два десятилетия показал, что наибо-
лее часто используемыми для изучения мо-
тивации студентов высшей школы являются 
теории самоэффективности, достижения це-
ли, ожидаемой ценности, атрибуции, само-
оценки, самодетерминации. Каждая из тео-
рий содержит объяснительный потенциал, 
позволяющий раскрыть динамическую при-
роду учебной мотивации, обосновывать 
влияние на нее социальных факторов, дока-
зать, что воспринимаемая студентами собст-
венная компетентность, ожидания успеха и 
неудачи, а также ценностные убеждения иг-
рают центральную роль в мотивационных  
 

процессах и т. д. Основным фактором, 
влияющим на развитие учебной мотивации 
студентов, является создание преподавате-
лями мотивирующей образовательной среды, 
в которой опыт успеха максимален, а опыт 
неудач сведен к минимуму. Характерные 
признаки мотивирующей образовательной 
среды: поощрение ориентации студентов на 
цели мастерства, развитие компетентности, 
предоставление автономии, создание зон 
ближайшего развития, в которых студенту 
преподавателями и более продвинутыми сту-
дентами оказывается помощь в решении 
трудных задач; разработка мотивационно-
привлекательного дизайна для онлайн-
заданий и др.  

Обучение студентов учебным стратеги-
ям: когнитивным (работа с источниками, из-
влечение необходимой информации, кон-
спектирование, обобщение, систематизация и 
др.) и метакогнитивным (планирование, мо-
ниторинг, регулирование) позволяет оптими-
зировать процесс обучения и определяется 
как важный фактор стимулирования учебной 
мотивации студентов.  

Анализ и обобщение зарубежного опыта 
исследований позволил определить обучение 
студентов адаптивным (позитивным) страте-
гиям самомотивации в качестве важного ме-
тода развития мотивационной компетентно-
сти и сделать вывод о целесообразности его 
включения в отечественную образователь-
ную практику. 
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