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Изучение иностранны х языков, а 
точнее, знание иностранных языков в 
наше время информации, коммуника
ции и высоких технологий стало одним 
из сам ы х значи м ы х со ставляю щ и х 
аспектов соврем енного, успеш ного 
человека и просто обязательным для 
каждого, кто хочет быть востребован
ным на рынке труда и достичь желае
мых высот в карьере.

Бесспорно, что наиважнейшей осно
вой достижения успеха в изучении язы
ков является мотивация. Это -  главная 
движущая сила, которая обеспечивает 
вклю ченность студента в работу на 
занятии. Мотивация характеризуется 
прежде всего интересом студентов к 
преподаваемому предмету, желанием 
и готовностью  его изучать. Интерес 
способствует концентрации внимания, 
усиливает впечатления, получаемые 
во время занятия, стимулирует повто
рение изученного материала, а также 
о б о га щ а ет эк стр а л и н гв и сти ч е ск и е  
знания студентов, способствуя тем 
самым формированию их общей ком
петенции.

Что же представляет собой моти
вация с точки зрения современной 
науки, и чем она характеризуется в 
процессе учебной деятельности?

Анализ отечественной (В.Г. Асеев, 
П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, А.Н. Ле
онтьев, С.Л. Рубинштейн) и западной 
литературы (Дж. Аткинсон, А. Маслоу, 
Ж. Тюттен, З. Фрейд) показал, что на 
данный момент нет единого мнения 
или однозначного решения данной 
проблемы. Это объясняется сложно
стью и многоаспектностью проблемы 
м отивации и об усло влен о  м н о ж е
ственностью подходов к пониманию ее 
сущности, природы, структуры, а также 
к методам ее изучения. В отечествен
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ной психологии мотивация рассматри
вается как сложный, многоуровневый 
регулятор ж изнедеятельности чело
века -  его поведения, деятельности 
[1; 3; 5; 7 -9  и др.]. Высшим уровнем 
этой регуляции является сознательно
волевой. По мнению В.Г. Асеева, мо
тивационная сфера включает в себя и 
автоматически осуществляемые уста
новки, и текущие актуальные стремле
ния, и область идеального, которая в 
данный момент не является актуально 
действующей, но выполняет важную 
для человека функцию, давая ему ту 
смысловую перспективу дальнейшего 
развития его побуждения, без которой 
текущие заботы повседневности теря
ют свое значение [1]. Все это позволя
ет, с одной стороны, определять мо
тивацию как сложную, неоднородную 
систем у побудителей, вклю чаю щ ую  
в себя потребности, мотивы, интере
сы, идеалы, стрем ления, установки, 
эмоции, нормы, ценности и т.д., а с 
другой -  говорить о полимотивирован
ности деятельности, поведения чело
века и о доминирующем мотиве в их 
структуре. «Иерархическая структура 
мотивационной сферы определяет на
правленность личности, которая имеет 
разный характер  в зависим ости от 
того, какие именно мотивы по своему 
содержанию и строению стали доми
нирующими» [2].

Взяв за основу работы И.А. Зим
ней, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева,
Н.М. Симоновой [4; 7; 8; 10], мы по
ним аем под м о тивацией изучения 
иностранного языка систему побуж
даю щ их им пульсов, направляю щ их 
учебную деятельность на более глу
бокое изучение иностранного языка, 
его совершенствование и стремление 
развивать потребности познания ино

язычной речевой деятельности. Вслед 
за А.Н. Л еонтьевы м  мотив мы рас
сматриваем как объект, отвечающий 
определенной потребности студента и 
направляющий процесс обучения [8]. 
Иными словами, мотив определяется 
как естественная внутренняя причина, 
по которой студент приним ает уча
стие в процессе обучения, как некая 
внутренняя цель, поставленная самим 
студентом под влиянием общества.

Теперь охарактеризуем  те виды 
мотивов, которые имеют место при 
обучении, в частности, иностранно
му языку. Все вместе они составляют 
учебную  мотивацию, которая, как и 
любой другой вид мотивации, опреде
ляется целым рядом специфических 
для этой деятельности факторов. Во- 
первых, она определяется субъектны
ми особенностями обучающегося (воз
раст, пол, интеллектуальное развитие, 
сп особ н ости , уровень притязаний, 
самооценка); во-вторых, субъектными 
особенностям и педагога, и прежде 
всего системой его отношений к уче
нику и к педагогической деятельности; 
в-третьих, системой обучения и орга
низацией педагогического процесса; 
в-четверты х, специф икой учебного 
предмета (в данном случае иностран
ного языка).

На основании вышеперечисленных 
факторов учебную мотивацию можно 
разделить на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя мотивация не связана непо
средственно с содержанием предмета, 
а обусловлена внешними обстоятель
ствами. Примерами внешних мотивов 
могут служить:
-  мотив достижения -  вызван стрем

лением человека достигать успехов 
и высоких результатов в любой дея
тельности, в том числе и в изучении
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иностранного языка. Например, для 
отличных оценок, получения дипло
ма и т.д.;

-  мотив самоутверждения -  стремле
ние утвердить себя, получить одо
брение других людей. Человек учит 
иностранный язык, чтобы получить 
определенный статус в обществе;

-  мотив идентификации -  стремле
ние человека бы ть похож им  на 
д ругого человека, а такж е быть 
ближе к своим кумирам и героям 
(например, чтобы понимать тексты 
песен любимой группы);

-  мотив аффилиации -  стремление 
к общ ению  с д ругим и лю дьм и. 
Человек может учить иностранный 
язык, чтобы общаться с друзьями- 
иностранцами;

-  мотив саморазвития -  стремление 
к сам оусовершенствованию. Ино
странный язык служ ит средством 
для духовного обогащения и обще
го развития человека;

-  просоциальный мотив -  связан с 
осознанием общественного значе
ния деятельности. Человек изуча
ет иностранный язык, потому что 
осознает социальную значимость 
учения.
Внутренняя мотивация связана не с 

внешними обстоятельствами, а непо
средственно с самим предметом. Вну
тренняя мотивация, в отличие от внеш
ней мотивации, идет «изнутри» самого 
обучающегося. Под нею понимается 
изучение языка для личного роста или 
культурного развития. Студент может 
быть мотивирован удовольствием от 
самого процесса обучения, желанием 
общ аться с носителями изучаемого 
языка. Человеку нравится непосред
ственно иностранный язык, нравится 
проявлять свою интеллектуальную ак

тивность. Действие внешних мотивов 
(престижа, самоутверждения и т.д.) 
может усиливать внутреннюю моти
вацию, но они не имею т непосред
ственного отношения к содержанию и 
процессу деятельности.

Обратимся к результатам опроса, 
проведенного в ЮФУ среди студентов 
технических специальностей с целью 
установить, какие же мотивы движут 
ими в изучении иностранного языка. 
Всего было опрош ено 100 человек, 
ответы респондентов распределились 
следующим образом:
-  «Учу только потому, что это нужно 

по учебной программе» -  52%;
-  «Чтобы не отчислили» -  31%;
-  «Хочу устроиться на хорошую ра

боту, построить успешную карье
ру» -  8%;

-  «Чтобы путешествовать за границей, 
общаться с иностранцами» -  5%;

-  «Учу, потому что интересно» -  4%. 
Конечно, метод анкетирования не

претендует на всеобъемлющий охват 
ситуации и раскрытие скрытых субъек
тивных смыслов, но некоторые выво
ды определенно можно сделать: пода
вляющая часть студентов при изучении 
иностранного языка в вузе движима 
п р о со ц и альн ы м  м отивом  («нуж но 
по учебной програм ме», «чтобы не 
отчислили»). То есть можно сказать, 
что процесс учебы для них -  это либо 
привычное функционирование, либо 
вынужденное поведение. Небольшая 
часть студентов указала на мотив са
моутверж дения («построить успеш 
ную карьеру») и мотив аффилиации 
(«чтобы путешествовать», «общаться 
с иностранцами»). И при этом лишь 
4% студентов имеют внутреннюю мо
тивацию -  изучают иностранный язык, 
потому что это им нравится.
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Главным же выводом служ ит то, 
что студентами в основном  движ ут 
внеш ние мотивы, при этом присут
ствует значительная доля негативной 
мотивации («чтобы не отчислили», «не 
поставили двойку»). Это представляет 
некое противоречие, поскольку пре
стиж владения иностранным языком 
и его важность в общественной жизни 
выросли и, казалось бы, должны быть 
больше положительной мотивации. 
Кроме того, абсолютно ясно, что требу
ется предпринятие действий, направ
ленных на вызов в студентах внутрен
ней мотивации. То есть необходимо 
создавать такие условия, при которых 
у обучающихся возникает личная заин
тересованность и потребность в изуче
нии иностранного языка. Потребность 
в изучении должна соответствовать 
таким  разновидностям  внутренней 
мотивации, как коммуникативная (не
посредственное общение на языке), 
лингвопознавательная (положитель
ное отношение к языку) и инструмен
тальная (положительное отношение к 
различным видам работы).

Важную роль в форм ировании и 
развитии м отивации учения играет 
содержание учебного материала. Бес
спорно, что мотивационное влияние 
может оказывать не всякий учебный 
м атериал, а лиш ь такой, инф орм а
ционное содержание которого соот
ветствует наличным и вновь возни
кающим потребностям обучаем ого. 
В отборе м атериала преподаватель 
может полагаться на свою интуицию, 
что, однако, вряд ли можно считать 
надежным ориентиром. Корректнее 
использовать интервью и анкеты либо 
просто наблюдать за студентами, а за
тем сделать выводы о том, какие темы 
м огут дать наилучш ие результаты с

точки зрения языкового образования, 
а какого рода темы делаю т процесс 
учебы радостным. Следует помнить 
также о том, что кажущиеся неинте
ресными темы могут быть достаточно 
успешными, если преподаватель смо
жет найти интересный способ органи
зации учебного процесса.

При разработке тематических пла
нов, планов отдельных занятий, при 
подборе учебного иллю стративного 
м атери ала пр еп о д аватель должен 
всегда учитывать характер потребно
стей своих студентов, знать наличный 
уровень этих потребностей и их воз
можное развитие. Содержание учеб
ного материала должно быть вполне 
доступно обучаю щ имся, должно ис
ходить из имеющихся у них знаний и 
опираться на их жизненный опыт, но 
в то же время материал должен быть 
достаточно трудным и сложным. Если 
содержание учебного материала не 
требует от студентов работы по его 
осм ы слению  и усвоению , то такой 
учебный материал не будет удовлет
ворять, в частности, их потребности 
в постоянном развитии психических 
функций (памяти, мышления, вообра
жения), не будет развивать ярких эмо
ций (положительных и отрицательных) 
и, следовательно, не будет удовлет
ворять потребности в эмоциональном 
насыщении, не будет способствовать 
возникновению и развитию новых по
требностей.

Итак, содержание каждого занятия, 
каждой темы должно быть глубоко 
мотивировано, однако не с помощью 
создания сию м инутны х, скоро про
ходящ их и нтересов или ссы лок на 
практическую значимость в будущей 
жизни, а главным образом тем, что 
этот учебный материал актуален, ин
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формативен, личностно значим для 
обучающихся и направлен на решение 
коммуникативных задач, так как овла
дение умением общаться -  это первая 
и естественная потребность изучаю
щих иностранный язык. Только в этом 
случае у студентов будет создаваться 
перспектива на дальнейшее изучение, 
будет создана основа для формирова
ния содержательных мотивов учебной 
деятельности.

Организация учебной деятельно
сти -  следующий шаг на пути форми
рования мотивации. Содержание учеб
ного материала усваивается студента
ми в процессе учебной деятельности. 
Успешность учебной деятельности за
висит прежде всего от того, на что она 
направлена, какие цели ставят перед 
собой обучающиеся и преподаватель, 
направлены ли эти цели на овладение 
учебны м  м атериалом , где процесс 
познания выступает самостоятельной 
целью, или же учебная деятельность 
служит для них лишь средством дости
жения целей, не связанных с содержа
нием обучения. От того, какова эта де
ятельность, из каких частей (отдельных 
учебных действий) она состоит, как эти 
части между собой соотносятся, т.е. ка
кова структура учебной деятельности и 
как ее организует преподаватель, -  от 
всего этого во многом зависит резуль
тат обучения, его развивающая роль. 
Мы полагаем, что изучение каждого 
этапа или темы учебной программы 
должно состоять из следующих трех 
основны х этапов: м отивационного, 
операционально-познавательного и 
рефлексивно-оценочного.

М о ти вац и онн ы й  этап п о м о га е т 
студентам осознать, почему и для че
го им нужно изучить данный раздел 
программы, что именно им придется

изучить и освоить, какова основная 
учебная задача предстоящей работы. 
Мотивационный этап обычно состоит 
из следующих учебных действий:

1. Создание учебно-проблем ной 
ситуации, вводящей учащихся в пред
мет изучения предстоящей темы (раз
дела) программы. Учебно-проблемная 
ситуация может быть создана препо
давателем разными приемами: а) по
становкой перед учащимися задачи, 
решение которой возможно лишь на 
основе изучения данной темы; б) бе
седой преподавателя о теоретической 
и практической значимости предстоя
щей темы (раздела) программы.

2. Формулировка основной учеб
ной задачи. Обсуж дение основного 
противоречия (проблемы) в созданной 
учебно-проблемной ситуации завер
шается формулированием основной 
учебной задачи, которая должна быть 
решена в процессе изучения данной 
темы (раздела) программы. Формули
ровка основной учебной задачи обыч
но производится преподавателем как 
итог обсуждения проблемной ситуа
ции. Учебная задача показывает сту
дентам тот ориентир, на который они 
должны направлять свою деятельность 
в процессе изучения данной темы. Тем 
самым учебная задача создает основу 
для постановки каждым обучающим
ся перед собой определенных целей, 
направленных на изучение учебного 
материала.

3. С ам о ко н тр о ль и сам ооц енка 
возможностей предстоящей деятель
ности по изучению данной темы. По
сле того как основная учебная задача 
сф орм улирована, понята и принята 
студентами, намечаю т и обсуж даю т 
план предстоящей работы. Преподава
тель сообщает время, отпущенное на



56 О.М. Рябцева

изучение темы, сообщает, что нужно 
знать и уметь для изучения темы. На 
данном этапе можно провести анализ 
имеющихся знаний и приобретенного 
м атериала, оставш ихся пробелов и 
того, что необходимо изучить на по
следующем этапе. Завершается дан
ное обсуждение тем, что отдельные 
обучающиеся дают самооценку своим 
возможностям по изучению темы, ука
зывают, какой материал они повторят 
и что еще сделают для подготовки к 
предстоящим урокам.

На операционально-познаватель
ном этапе студенты усваивают содер
жание темы (раздела) программы и 
овладевают учебными действиями и 
операциями, входящими в его содер
жание. Роль данного этапа в становле
нии мотивации учебной деятельности 
зави си т главны м  образом  от того, 
будет ли ясна обучающимся необходи
мость всего содержания и отдельных 
его частей, всех учебных действий и 
операций для решения основной учеб
ной задачи, поставленной на мотива
ционном этапе.

Рефлексивно-оценочный этап яв
ляется итоговым в процессе изучения 
темы, когда обучаемые учатся рефлек
сировать (анализировать) собственную 
учебную деятельность, оценивать ее, 
сопоставляя результаты деятельности 
с поставленными основными и част
ными учебными задачами (целями). 
Качественное проведение этого этапа 
имеет огромное значение в станов
лении мотивации учебной деятель
ности. Работу по подведению итогов 
изучения пройденного раздела (темы) 
необходимо организовать так, чтобы 
студенты  смогли и спы тать чувство  
эм оционального удовлетворения от 
сделанного, радость победы над прео

доленными трудностям, удовольствие 
от познания нового и интересного 
материала. Тем самым у них будет 
формироваться ориентация на пере
живание таких чувств и в будущем, 
что приведет к возникновению  по
требности в творчестве, познании, в 
упорной самостоятельной учебе, т.е. 
к появлению положительной устойчи
вой мотивации учебной деятельности. 
Целесообразно использовать не один 
и тот же постоянный прием подведе
ния итогов, например устный опрос и 
контрольную работу, а разнообразные 
методы и приемы, дающие студентам 
возможность проявить самостоятель
ность и инициативу. Важно, чтобы 
главным в оценке работы студента 
был качественный анализ этой работы, 
подчеркивание всех положительных 
моментов, продвижений в освоении 
учебного материала и выявление при
чин имеющихся недостатков, а не толь
ко их констатация. Этот качественный 
анализ должен направляться на фор
мирование у обучающихся адекватной 
сам ооценки работы, ее рефлексии. 
Балльная оценка должна занимать в 
оценочной деятельности преподавате
ля второстепенное место.

Рассмотрим влияние коллектив
ных форм учебной деятельности на 
мотивацию учения. Различные формы 
коллективной деятельности студентов 
играют значительную роль в становле
нии мотивации учения, что объясня
ется несколькими обстоятельствами. 
Большое значение имеет включение 
всех обучающихся в активную учебную 
работу, ибо только в процессе деятель
ности может формироваться нужная 
мотивация. Использование групповых 
форм обучения втягивает в процесс 
деятельности даже нем отивирован
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ных, так как, попав в группу студен
тов, которые коллективно выполняют 
определенное задание, обучающийся 
не может отказаться выполнять свою 
часть работы, иначе подвергнется кри
тике своих товарищей, а их мнением, 
уважением он, как правило, дорожит, 
зачастую даже больше, чем мнением 
преподавателя. Кроме того, работая 
в микроколлективе, каждый ее член 
старается быть не хуже других, возни
кает здоровое соревнование, которое 
способствует интенсификации учебной 
работы, придает ей эмоциональную 
привлекательность, что также играет 
роль в становлении соответствующей 
м отивации. Когда студент, работая 
коллективно в группе, находясь в тес
ном общении с ней , наблюдает, ка - 
кой большой интерес вы зы вает его 
деятельность у товарищей, какую цен
ность представляет для них эта работа, 
то он сам начинает ее ценить, начи
нает поним ать, что учебная работа 
может представлять значимость сама 
по себе. А это способствует включению 
студента в активную учебную работу, 
которая постепенно становится его 
потребностью и приобретает для него 
признаваемую им ценность, что приво
дит к мотивации учения.

Для ф о р м и р о вани я усто й чи во й  
положительной мотивации учебной 
д еятел ьн о сти  очень важ но, чтобы  
каждый студент почувствовал себя 
субъектом  учебно -воспи тательно го  
процесса. Этому мож ет способство
вать личностно-ролевая форма ор
ганизации учебного процесса. При 
такой форме организации каждый сту
дент выполняет определенную роль в 
процессе обучения, что способствует 
становлению мотивации данной дея
тельности. Различные формы коллек

тивной работы  д аю т во зм ож н ость 
дифференцировать учебную деятель
ность для разных категорий студен
тов, дифференцировать задания так, 
чтобы сделать их посильны м и для 
каждого, что, в свою очередь, важно 
для становления мотивации учения. 
Таким образом, групповое обучение 
представляет собой процесс «интен
сивного обмена энергией, идеями, 
опытом, эмоциональными пережива
ниями, где в результате каждый по
лучает мощный стимул личностного 
роста и самосовершенствования» [6].

Итак, мы рассмотрели некоторые 
наиб олее важ ны е, на наш взгляд , 
условия и пути ф орм ирования по
ложительной устойчивой мотивации 
учебной деятельности студентов. Для 
становления такой мотивации следует 
использовать не один путь, а все пути 
в определенной системе, в комплексе, 
ибо не один из них сам по себе, без 
других не может играть решающей ро
ли в становлении мотивации. Согласо
ванность содержания обучения и спо
собов его подачи с познавательными 
потребностями и интересами учащихся 
противодействует образованию отри
цательной установки. Оптимально ото
бранный материал укрепляет все со
ставляющие мотивации: потребности, 
стремления, интересы, эмоции, сами 
мотивы. Формирование устойчивого 
уровня мотивации учения обязывает 
преподавателя подбирать соответству
ющие учебные материалы, которые 
представляли бы собой когнитивную, 
коммуникативную, профессиональную 
ценность, носили творческий характер, 
стимулировали мыслительную актив
ность, способствовали углублению и 
расширению сферы познавательной 
деятельности студентов.
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