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Аннотация. Исследование связи академической успешности с мотивами 

учения проводилось методом онлайн-опроса на выборке 83 студентов вузов с ис-

пользованием методики «Диагностика учебной мотивации студентов». Студенты 

также опрашивались об успеваемости за прошлые семестры. При обработке дан-

ных применялся корреляционный анализ. Результаты исследования показали 

неоднозначность связей успеваемости студентов с отдельными пунктами-

утверждениями и суммарными шкалами методики, измеряющей выраженность 

мотивов учения, а также то, что мотивы учения деятельностного спектра в целом 

более тесно связаны с успеваемостью, чем мотивы учения социального спектра.  
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Необходимость мотива, побуждающего к учению, признается и в традици-

онном обучении, и в теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. 

Гальперина [2], и в любой другой технологии обучения. С точки зрения деятель-

ностного подхода А. Н. Леонтьева, мотив неразрывно связан с деятельностью [8, 

с. 110]. Любая деятельность, внутри которой может осуществляться учение, вы-

ступает в качестве включающей деятельности относительно действий учения 
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[3;5;7;9]. Для дошкольников включающей деятельностью может быть игровая дея-

тельность, побуждаемая игровым мотивом, для школьников или студентов это 

может быть, например, творческая деятельность или соревновательная со своими 

специфическими мотивами и др.  

Необходимо отметить, что далеко не всё, что рассматривают как «мотивы 

учения», является именно мотивами учения, а не мотивами разнообразных вклю-

чающих видов деятельности, внутри которых учение реализуется, но не как осо-

бая деятельность учения, а как целенаправленное действие учения, не имеющее 

собственного учебного мотива. Ведь для того, чтобы учение могло, по А. Н. Леон-

тьеву [8], рассматриваться как особая деятельность, оно в качестве своего мотива 

должно иметь присвоение знаний, умений, норм поведения, ценностей и др. как 

таковых, то есть, вне связи с достижением каких-то иных целей, решением иных 

задач. 

Иногда в качестве мотива учебной деятельности рассматривают саморазви-

тие или самосовершенствование обучающегося, но при более детальном анализе 

всегда обнаруживается, что это не саморазвитие ради саморазвития, не самосо-

вершенствование ради самосовершенствования, а всё это осуществляется ради 

чего-то другого, более важного для человека (поддержания высокой самооценки, 

получения позитивно оцениваемого другими результата, удовольствия от позна-

ния нового, получения хороших отметок, поступления в вуз, победы в соревнова-

нии и др.). То, что рассматривают как полимотивированность учебной деятельно-

сти, означает, по сути, полидеятельностный характер действий учения, а именно, 

возможность осуществления действий учения внутри целого спектра различных 

видов деятельности.  

Можно сказать, что те мотивы, которые обычно называют «мотивами уче-

ния», на самом деле связаны с учением опосредованно, то есть посредством не-

которой включающей деятельности, побуждаемой соответствующим мотивом, 
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внутри которой с той или иной эффективностью могут осуществляться действия 

учения. Поэтому в дальнейшем мы будем употреблять словосочетание «мотивы 

учения», подразумевая, что это мотивы некоторых включающих видов деятельно-

сти, позволяющих реализовать целенаправленные действия учения.  

Когда студенты оценивают свои «мотивы учения», они дают нам информа-

цию о том, какие именно виды деятельности, с их точки зрения, более эффектив-

ны лично для них в качестве включающих деятельностей по отношению к дей-

ствиям учения.  

В данной статье рассматривается связь между академической успешностью 

(успеваемостью) студентов и мотивами включающих видов деятельности («моти-

вами учения»), внутри которых учение реализуется. Кроме этого, анализируется 

специфика самого исследовательского инструмента – методики «Диагностика 

учебной мотивации студентов» [1]. Данная методика включает 34 пункта-

утверждения, оцениваемых по 5-балльной шкале и объединяемых в 7 суммарных 

шкал: 1. Коммуникативные мотивы (4 пункта); 2. Мотивы избегания (5 пунктов); 3. 

Мотивы престижа (5 пунктов); 4. Профессиональные мотивы (6 пунктов); 5. Моти-

вы творческой самореализации (2 пункта); 6. Учебно-познавательные мотивы (7 

пунктов); 7. Социальные мотивы (5 пунктов) [1, с. 153-155]. Данные мотивы мы 

рассматриваем как мотивы включающих видов деятельности, внутри которых реа-

лизуется учение студентов. Совокупность таких включающих видов деятельности 

образует для каждого студента определенный «профиль» в соответствии с их 

эффективностью для осуществления действий учения. 

Исследование связи успеваемости с мотивами учения проводилось методом 

онлайн-опроса на выборке 83 студентов вузов разных профилей обучения (воз-

раст от 16 до 26 лет, М=20,18; Мо=21). Студенты опрашивались также  об их 

успеваемости за прошлые семестры (ответам присваивались баллы по следующей 

схеме: 1 балл = 3; 2 балла = 3–4; 3 балла = 4; 4 балла=3-4-5; 5 баллов = 4–5; 6 
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баллов = 5). В сборе данных под нашим руководством участвовала студентка О. В. 

Дорофеева. При статистической обработке результатов использовался корреля-

ционный анализ (по Спирмену).  

Результаты корреляционного анализа показали, что каждый из 34-х пунк-

тов-утверждений опросника «Диагностика учебной мотивации студентов» досто-

верно коррелирует с той из семи шкал, в которую он входит как её составная 

часть, причем для 32-х утверждений корреляции с соответствующими шкалами 

достоверны при p≤0,001 и только в двух случаях коэффициенты корреляции до-

стоверны при p≤0,01. Однако, следует отметить, что большинство пунктов-

утверждений данного опросника достоверно коррелируют не только со своей 

шкалой и входящими в неё пунктами, но и со многими пунктами-утверждениями, 

входящими в другие шесть шкал. В результате и между семью суммарными шка-

лами получено много достоверных корреляций (табл. 1). 

Таблица 1 

Корреляционные связи (по Спирмену) между суммарными шкалами мето-

дики «Диагностика учебной мотивации студентов» (n=83) 
 

Шкалы   КМ МИ МП ПМ МТ УП 

КМ 1.000      

МИ 0,352*** 1.000    
 

МП 0,481**** 0,585**** 1.000   
 

ПМ 0,271** -0,022 0,264** 1.000  
 

МТ 0,362**** 0,065 0,195* 0,497**** 1.000  

УП 0,530**** 0,283** 0,608**** 0,550**** 0,438**** 1.000 

СМ 0,374**** 0,455**** 0,612**** 0,356*** 0,355*** 0,518**** 

 

Примечания:  

1. КМ («коммуникативные мотивы»), МИ («мотивы избегания»), МП («моти-

вы престижа»), ПМ («профессиональные мотивы»), МТ («мотивы творческой са-
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мореализации»), УП («учебно-познавательные мотивы»), СМ («социальные моти-

вы»). 

2. **** r=0,361 при p≤0,001; *** r=0,286 при p≤0,01; ** r=0,219 при p≤0,05; * 

r=0,185 при p≤0,1. 

Таблица 1 показывает, что из 21 возможной связи достоверны 19 связей (13 

связей достоверны при p≤0,001; 2 – при p≤0,01; 3 – при p≤0,05; 1 связь достовер-

на при p≤0,1). По силе достоверные связи характеризуются следующим образом: 

сильных связей (>0,7) нет, 6 связей средней силы (0,5-0,7), 9 связей умеренной 

силы (0,3-0,5),  3 слабых связи (0,2-0,3), 1 достоверная связь очень слабая (<0,2). 

Сходная картина корреляционных связей между шкалами данной методики ранее 

была получена нами на другой выборке [4, с. 125]. 

Используя терминологию Ч. Спирмена, отметим, что в мотивах любых вклю-

чающих видов деятельности, внутри которых реализуется учение, присутствует 

генеральный G-фактор мотивов, связанных с учением. Эмпирически влияние G-

фактора проявляется в наличии большого числа достоверных корреляций между 

различными шкалами и показателями, имеющими отношение к мотивам учения. В 

свою очередь, в эмпирических исследованиях можно обнаружить также действие 

группового фактора S, что проявляется для разных шкал в различиях корреляци-

онных связей по силе и достоверности. Кроме этого, в корреляционных связях 

для каждой конкретной шкалы методики и каждого конкретного пункта-

утверждения можно обнаружить действие специфического фактора, который мы 

предложили обозначать как фактор U (unique, уникальный) [6, с. 370].  

Влияние на эмпирические результаты факторов G, S, U имеет место при ис-

следовании любых психологических феноменов, то есть «мотивы учения», как 

мотивы включающих видов деятельности, не являются здесь исключением. То, как 

проявляется действие вышеназванных факторов, во многом зависит от специфики 

используемого исследовательского инструмента. Соответственно, в корреляцион-



Современная наука и образование:  

новые подходы и актуальные исследования  

 

ных психологических исследованиях всегда встает задача не только проанализи-

ровать связи самих психологических феноменов, но и уточнить структуру и со-

держательные характеристики применяемого исследовательского инструмента.  

На примере проведенного корреляционного анализа можно рассмотреть 

проявления генерального фактора мотивов учения G, группового фактора S и 

специфического фактора U.   

Действие генерального фактора G в данном случае проявляется в большом 

количестве достоверных корреляций между отдельными пунктами и между семью 

суммарными шкалами методики «Диагностика учебной мотивации студентов». Это 

значит, что данный фактор G, действие которого задавалось предложенной ин-

струкцией, представляет собой фактор мотивов учения вообще, поскольку сту-

денты оценивали субъективную выраженность у себя того или иного мотива 

именно относительно учения в вузе.  

Что касается группового фактора S, то его присутствие в данной методике 

было выявлено в нашем более раннем исследовании, показавшем, что при фак-

торном анализе (с вращением Varimax) семь суммарных шкал распределяются по 

двум факторам: первый включает с большими  факторными нагрузками такие 

шкалы, как «мотивы избегания», «мотивы престижа», «социальные мотивы», то 

есть мотивы, связанные с социальным аспектом учения, мотивы «социального 

спектра», а второй фактор включает мотивы, связанные с деятельностным аспек-

том учения, мотивы «деятельностного спектра», такие как «учебно-

познавательные мотивы», «мотивы творческой самореализации» и «профессио-

нальные мотивы» [4, с. 127]. При этом «коммуникативные мотивы», примыкаю-

щие к мотивам «социального спектра», оказались представлены в обоих факто-

рах, возможно, в силу того, что в двух из четырех пунктов-утверждений данной 

шкалы речь идет о роли знаний в общении. 
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Чтобы выявить в полученных результатах (n=83) присутствие фактора U, 

обусловливающего уникальные, специфические для каждого из использованных 

пунктов-утверждений корреляции, в качестве примера были более детально про-

анализированы корреляционные связи пункта «Чтобы работать с людьми, надо 

иметь глубокие и всесторонние знания». Данный пункт, входящий в суммарную 

шкалу «коммуникативные мотивы» и коррелирующий с ней при p≤0,001, оказался 

достоверно связан с 12 из 33-х пунктов-утверждений (2 связи при p≤0,01;  4 связи 

– при  p≤0,05; 6 связей – при p≤0,1). Он показал по 3 связи с пунктами-

утверждениями из шкал «мотивы престижа» и «профессиональные мотивы», по 2 

связи – с пунктами шкал «социальные мотивы» и «учебно-познавательные моти-

вы», а также по 1 связи с пунктами-утверждениями, входящими в шкалы «мотивы 

избегания» и «мотивы творческой самореализации». Кроме того, данный пункт 

коррелирует с суммарными шкалами «мотивы престижа» и «профессиональные 

мотивы» при p≤0,05; со шкалой «социальные мотивы» при p≤0,1, а со шкалой 

«учебно-профессиональные мотивы» обнаруживает тенденцию к связи (r=0,182), 

не достигшую, однако, уровня достоверности p≤0,1.  При этом пункт «Чтобы ра-

ботать с людьми, надо иметь глубокие и всесторонние знания» не показал досто-

верных связей ни с одним из трех пунктов-утверждений, входящих в его соб-

ственную шкалу «коммуникативные мотивы». 

Действие специфического фактора U можно выявить также на основе ана-

лиза корреляций с показателями, не входящими в структуру рассматриваемого 

опросника. В данном исследовании в качестве такого показателя была использо-

вана успеваемость студентов. В таблице 2 представлены достоверные корреляции 

отдельных пунктов-утверждений, характеризующих мотивы учения, с успеваемо-

стью студентов. 
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Таблица 2 

Достоверные корреляции (по Спирмену) пунктов-утверждений методики 

«Диагностика учебной мотивации студентов» с успеваемостью (n=83) 
 

Мотивы 

учения 

Успеваемость 

r (для пунктов-утверждений) 

КМ Потому что знания придают мне уверенность в себе (0,247**). 

МИ Попав в институт, вынужден учиться, чтобы окончить его (-0, 268**). 

МП 

 

Потому что хочу быть в числе лучших студентов (0,380****). Быть на хорошем 

счету у преподавателей (0,217*). 

ПМ 

 

Чтобы дать ответы на актуальные вопросы, относящиеся к сфере будущей 

профессиональной деятельности (0,402****). Хочу в полной мере использовать 

имеющиеся у меня задатки, способности и склонности к выбранной профессии 

(0,390****). Хочу стать специалистом (0,341***). Стать высококвалифицирован-

ным специалистом (0,326***). Чтобы обеспечить успешность будущей профес-

сиональной деятельности (0,319***). Учусь, потому что мне нравится избранная 

профессия (0,315***). 

МТ Нет достоверных связей с успеваемостью. 

УП 

 

Просто нравится учиться (0,460****). Потому что в будущем думаю заняться 

научной деятельностью по специальности (0,421****). Успешно учиться, сда-

вать экзамены на «4» и «5» (0,356***). Чтобы приобрести глубокие и прочные 

знания (0,290***). 

СМ 

 

Потому что полученные знания позволят мне добиться всего необходимого 

(0,235**). 

 

Примечания: 1. КМ («коммуникативные мотивы»), МИ («мотивы избега-

ния»), МП («мотивы престижа»), ПМ («профессиональные мотивы»), МТ («моти-

вы творческой самореализации»), УП («учебно-познавательные мотивы»), СМ 

(«социальные мотивы»). 

2. **** r=0,361 при p≤0,001; *** r=0,286 при p≤0,01; ** r=0,219 при p≤0,05; * 

r=0,185 при p≤0,1. 
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Как можно заметить из таблицы 2, из 34 пунктов-утверждений, касающихся 

мотивов учения, 15 пунктов, то есть меньше половины, достоверно коррелируют с 

успеваемостью студентов, тогда как 19 пунктов с успеваемостью не коррелируют. 

Из 15-ти достоверных корреляций 14 – положительные, 1 – отрицательная (для 

пункта-утверждения, связанного с «мотивами избегания»). Обращает на себя вни-

мание то, что на мотивы учения «социального спектра» приходится всего 5 досто-

верных корреляций, то есть одна треть, в то время как на мотивы учения «дея-

тельностного спектра» их пришлось в два раза больше – 10 достоверных корре-

ляций. При этом для пунктов-утверждений, относящимся к таким мотивам «соци-

ального спектра», как «мотивы престижа», получено две достоверные связи с 

успеваемостью, а для пунктов-утверждений, относящихся к «коммуникативным 

мотивам», «мотивам избегания» и «социальным мотивам», получено по одной 

достоверной связи с успеваемостью.  

Среди мотивов «деятельностного спектра» выделяются, прежде всего, 

«профессиональные мотивы», где все 6 пунктов-утверждений коррелируют с 

успеваемостью (два пункта при p≤0,001, четыре пункта при p≤0,01). Вероятно, это 

обусловлено тем, осуществляют ли студенты деятельность по профессионально-

му самоопределению как особую духовно-практическую деятельность, в которую 

учеба в вузе включается как одна из важнейших составляющих этой деятельности. 

Те студенты, которые активно занимаются профессиональным самоопределени-

ем, учатся лучше тех, кто этим не занимается, кто не пытается планировать свою 

будущую профессиональную деятельность, не готовится к ней целенаправленно. 

К мотивам «деятельностного спектра» относятся также «учебно-

познавательные мотивы», для семи пунктов-утверждений которых получено 4 до-

стоверные корреляции с успеваемостью (для двух пунктов при p≤0,001, для двух 

пунктов при p≤0,01). Сравнение пунктов-утверждений, связанных с «учебно-

познавательными мотивами», показывает, что достоверные корреляции получены 
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для тех пунктов, которые отличаются четкостью и конкретностью формулировок. 

Пункты-утверждения более абстрактного характера не дают достоверных корре-

ляций с успеваемостью (например, для пункта «Быть постоянно готовым к оче-

редным занятиям» r=0,078). 

Наконец, отсутствуют достоверные корреляции с успеваемостью для двух 

пунктов-утверждений, связанных с «мотивами творческой самореализации», что 

тоже, вероятно, обусловлено их некоторой абстрактностью (так, для пункта «Что-

бы дать ответы на проблемы развития общества, жизнедеятельности людей» 

r=0,127).  

Что касается суммарных шкал опросника «Диагностика учебной мотивации 

студентов», то достоверные корреляции с успеваемостью отмечены в группе мо-

тивов «социального спектра» только для шкалы «мотивы престижа» (r=0,262, 

p≤0,05), тогда как отсутствуют достоверные корреляции для шкал «коммуника-

тивные мотивы» (r=0,034), «мотивы избегания» (r=-0,023) и «социальные мотивы» 

(r=0,152).  

Относительно суммарных шкал «деятельностного спектра» положительные 

корреляции с успеваемостью отмечены для шкал «профессиональные мотивы» 

(r=0,449, p≤0,001) и «учебно-познавательные мотивы» (r=0,438, p≤0,001), тогда 

как для шкалы «мотивы творческой самореализации» достоверные корреляции с 

успеваемостью отсутствуют (r=0,162). Малое число пунктов-утверждений в шкале 

«мотивы творческой самореализации» и некоторая абстрактность формулировок 

пунктов не позволяют сделать однозначного заключения о том, есть ли связь 

между успеваемостью студентов и их творческой самореализацией в период обу-

чения в вузе.   

Таким образом, анализ полученных результатов как по отдельным пунктам-

утверждениям, так и по суммарным шкалам показывает присутствие в этих ре-

зультатах группового фактора S и специфического фактора U, обусловленных 
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особенностями используемого исследовательского инструмента, что следует учи-

тывать при интерпретации получаемых результатов. В то же время при учете дей-

ствия вышеназванных факторов могут быть сделаны определенные выводы отно-

сительно изучаемых закономерностей, в данном случае вывод о том, что успева-

емость студентов в большей мере связана с мотивами «деятельностного спектра» 

и явно меньше – с мотивами «социального спектра». Это значит, что в качестве 

включающих деятельностей для осуществления студентами целенаправленных и 

продуктивных действий учения нужно, прежде всего, стимулировать их познава-

тельную деятельность и деятельность по профессиональному самоопределению. 

В то же время полученные данные показывают, что большинство студентов 

в качестве включающей деятельности для учения могут использовать все семь 

различных её видов, представленных посредством шкал методики «Диагностика 

учебной мотивации студентов». Это подтверждается тем, что для «мотивов избе-

гания» только 6,02% студентов из 83-х поставили по 1 баллу («не значимо») всем 

пяти пунктам-утверждениям данной шкалы, а для «мотивов престижа» и «мотивов 

творческой самореализации» поставивших по 1 баллу («не значимо») всем пунк-

там-утверждениям этих шкал оказалось всего по 3,61% из 83-х студентов. Относи-

тельно оставшихся четырех суммарных шкал («коммуникативные мотивы», «соци-

альные мотивы», «профессиональные мотивы» и «учебно-познавательные моти-

вы») таких случаев полного отрицания студентами их значимости для учения не 

встретилось. Это говорит о том, что действие учения может осуществляться внут-

ри разных видов включающей деятельности, а те баллы, которыми студенты отме-

чают значимость для себя тех или иных мотивов учения, как раз показывают, ка-

кая деятельность является для конкретного студента более эффективно реализу-

ющей функцию включающей деятельности.  
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При этом, как уже подчеркивалось, каждый студент имеет свой «профиль» 

включающих видов деятельности, различающихся по их связи с эффективностью 

учения.   

В исследовании выявились определенные индивидуальные различия в том, 

как оценивают свои «мотивы учения» студенты с разной академической успешно-

стью. В качестве примера рассмотрим результаты двух студентов, выделенных 

нами по баллам, связанным с «учебно-познавательными мотивами» учения. Ре-

спондент № 26 показал по шкале «учебно-познавательные мотивы» 14 баллов 

(минимальный балл в выборке 83 студентов), респондент № 61 по той же шкале 

показал 35 баллов (максимальный балл в той же выборке), при этом успеваемость 

(отметки за прошлые семестры) у респондента № 26 –  3-4, а у респондента № 61 

– 4-5. Интересно, что и по другим видам мотивов между этими двумя респонден-

тами имеются явные различия.  

Сравнение данных студентов по шкалам, связанным с семью разными ви-

дами мотивов, следует проводить по средним баллам, поскольку в методике «Ди-

агностика учебной мотивации студентов» количество пунктов-утверждений в раз-

ных шкалах разное. Максимальный средний балл по каждой из шкал при 5-

балльной оценке может быть равен 5,0, минимальный средний балл равен 1,0. 

Средние баллы у респондентов № 26 и № 61 составляют по шкале «коммуника-

тивные мотивы» 2,25 и 4,25 балла, соответственно; по шкале «мотивы избегания» 

2,0 и 4,6 балла; по шкале «мотивы престижа» 1,6 и 3,8 балла; по шкале «профес-

сиональные мотивы» 2,5 и 4,67 балла; по шкале «мотивы творческой самореали-

зации» 1,0 и 5,0 балла; по шкале «учебно-познавательные мотивы» 2,0 и 5,0 бал-

ла; по шкале «социальные мотивы» 2,2 и 4,8 балла. Средний балл для мотивов 

«деятельностного спектра» (15 пунктов-утверждений) у респондента № 26 равен 

2,07 балла, у респондента № 61 равен 4,87 балла. Средний балл для мотивов 

«социального спектра» (19 пунктов-утверждений) у респондента № 26 равен 2,0 
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балла, у респондента № 6 равен 4,37 балла. В целом же по всем 34-м пунктам-

утверждениям семи шкал средние баллы для респондентов № 26 и № 61 соста-

вили 2,03 балла и 4,59 балла, соответственно.  

Если для респондентов № 26 и № 61 построить «мотивационные профили» 

(профили эффективности включающих видов деятельности), расположив их 

средние баллы по суммарным шкалам от наибольшего балла к наименьшему, то 

получится следующая картина:  

а) респондент № 26 – «профессиональные мотивы» (2,5 балла), «коммуни-

кативные мотивы» (2,25 балла), «социальные мотивы» (2,2 балла), «учебно-

познавательные мотивы» (2,0 балла), «мотивы избегания» (2,0 балла), «мотивы 

престижа» (1,6 балла), «мотивы творческой самореализации» (1,0 балла); 

б) респондент № – «учебно-познавательные мотивы» (5,0 баллов), «мотивы 

творческой самореализации» (5,0 баллов), «социальные мотивы» (4,8 балла), 

«профессиональные мотивы» (4,67 балла), «мотивы избегания» (4,6 балла), 

«коммуникативные мотивы» (4,25 балла), «мотивы престижа» (3,8 балла). 

Из приведенных выше данных видно, что респондент № 61, обучающийся 

без троек, по всем шкалам и по общей выраженности мотивов, имеющих отноше-

ние к учению в вузе, показывает баллы более, чем в два раза превосходящие 

баллы респондента № 26, имеющего тройки за предшествующие семестры. Таким 

образом, у студента с большей выраженностью мотивов различных включающих 

видов деятельности, позволяющих осуществлять учение, отмечается и более вы-

сокая успеваемость. Ответы относительно разной степени выраженности мотивов, 

коррелирующие с успеваемостью, могут объясняться как тем, что студенты дей-

ствительно адекватно оценивают свои мотивы, так и различиями сложившихся у 

них субъективных оценочных шкал, проявляющимися в склонности одного недо-

оценивать выраженность своих мотивов учения, а другого – переоценивать свои 
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мотивы, что, в свою очередь, сказывается на их отношении к учению и на успева-

емости.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что эмпирически вы-

явленная связь между успеваемостью и мотивами включающих видов деятельно-

сти, внутри которых реализуется учение, опосредована как индивидуальными 

особенностями студентов, так и особенностями используемого инструментария. В 

целом же, можно отметить, что успеваемость студентов более тесно связана с мо-

тивами деятельностного спектра в сравнении с мотивами социального спектра.  
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