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     ормирование устойчивых положитель-

ных мотивов учебной деятельности высту-
пает одним из факторов успешности буду-
щего профессионала. Среди разнообразных 

мотивов учения принято выделять внешние и 
внутренние мотивы [3; 4; 5]. Мотив является 
внутренним, если он совпадает с целью дея-
тельности, т.е. в условиях учебной деятель-

ности овладение содержанием учебного пред-
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мета выступает одновременно и мотивом, и 
целью. 

Внутренние мотивы связаны с познава-
тельной потребностью субъекта, удоволь-
ствием, получаемым от процесса познания. 
Овладение учебным материалом служит целью 

учения, которое в этом случае носит характер 
учебной деятельности. Преобладающие внут-
ренние мотивы в значительной степени опре-
деляют устойчивость учебной мотивации сту-

дентов, иерархию ее основных подструктур. 
Социальные мотивы обусловливают постоян-
ную динамику вступающих в новые отноше-

ния друг с другом побуждений. А. К. Марко-
ва отмечает, что становление мотивации «есть 
не простое возрастание положительного или 
усугубление отрицательного отношения к 

учению, а стоящее за ним усложнение 
структуры мотивационной сферы, входящих 
в нее побуждений, появление новых, более 

зрелых, иногда противоречивых отношений 
между ними» [8, с. 35]. Взаимодействие внут-
ренних, внешних и личных источников учеб-
ной мотивации оказывает влияние на харак-

тер учебной деятельности и ее результаты, 
отсутствие одного из источников приводит к 
реструктурированию системы учебных моти-
вов или их деформации. 

Студент непосредственно включен в про-
цесс познания, и это доставляет ему эмоцио-
нальное и моральное удовлетворение. Доми-

нирование же внутренней мотивации харак-
теризуется проявлением собственной актив-
ности учащегося в процессе учебной деятель-
ности, она, на наш взгляд, является более зна-

чимой. При высоком уровне сформирован-
ности внутреннего фактора учебной мотива-
ции студент уже не нуждается в постоянном 

контроле, у него развивается внутренний са-
моконтроль и осознанность.  

Развитие современной системы высшего 

образования предполагает реализацию прак-
тики обмена студентами в рамках междуна-

родного сотрудничества, в этом случае, ана-

лиз характеристик учебно-познавательной дея-
тельности студентов и их мотивации стано-

вится особенно актуальным [1]. Междуна-

родный характер современного высшего обра-

зования выражается в росте академической 

подвижности студентов различных стран. 
Качество полученных знаний оценивается 

возможностями системы высшей школы, а 

также особенностями учебной мотивации сту-
дентов. Из этого следует, что мотивация про-

цесса обучения в высшей школе является, 

безусловно, необходимой для эффективной 
подготовки профессионала высокого уровня. 

Изучение учебной мотивации рассматри-
вается и анализируется в целом ряде исследо-
ваний [1; 2; 5; 6; 7]. Как отмечают М. А. Во-
лодина и О. Г. Баринова, проблема «мотива-
ционного вакуума» у студентов является осо-
бенно актуальной на современном этапе раз-
вития высшего образования. Отсюда степень 
осознания студентом свойств и особенностей 
собственного «Я», значимых для учебной и 
профессиональной деятельности, служит по-
казателем успешности его интеллектуально-
го, социального и профессионального разви-
тия [2]. Значение этого явления трудно пере-
оценить, особенно если учесть, что учение 
входит составной частью в будущую профес-
сиональную деятельность, является необхо-
димым этапом познания, условием и основой 
самосовершенствования. 

Целью нашего исследования стало выяв-

ление уровней учебной мотивации иностран-

ных студентов и проведение сравнительного 
анализа уровней мотивационной активности 

иностранных студентов (страна Туркмени-

стан) при полностью дистанционном обуче-
нии (март–июнь 2020 года) и очном обуче-

нии (с использованием средств дистанцион-

ного обучения) в течение февраля–июня 
2021 года. Исследование было проведено на 

базе Астраханского государственного уни-

верситета в период 2020–2021 учебного года. 
В исследовании принимали участие 36 турк-

менских студентов с разных факультетов, 

обучающихся по программе бакалавриата. 
Эмпирическая база настоящего исследования 

строилась на основе следующих методик: мето-

дика «Мотивация обучения в вузе» (Т. И. Ильин); 
методика для диагностики учебной мотива-

ции студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, 

модификация Н. Ц. Бадмаевой); методика «Мо-
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тивация учения студентов вуза» (С. А. Паку-

лина, М. В. Овчинников). 
Гипотеза исследования заключалась в 

том, что при очной форме обучения (с ис-
пользованием элементов дистанта), уровень 
учебной мотивации студентов иностранцев 
будет выше, чем при полностью дистанцион-

ной форме обучения. 
Для выявления уровней учебной мотива-

ции мы воспользовались методикой Т. Д. Дубо-

вицкой [5]. Как удалось определить с по-
мощью представленных методик, для ино-
странных студентов ведущими мотивами на 
момент обучения являются профессиональ-

ные. Можно сказать, что иностранные сту-
денты имеют сильное стремление к получе-
нию и развитию профессиональных знаний и 
профессионально важных личностных качеств. 

Их мотивация учения во многом ориентиро-
вана на будущее, они более дисциплинирова-
ны, что является значительным моментом в 

их профессиональном и личностном станов-
лении [3]. 

Сравнительный анализ по методике «Мо-

тивация обучения в вузе» (Е. П. Ильина) сви-

детельствует о том, что при очном обучении 
студенты показывают более сильные и ус-

тойчивые знания, чем при полном переходе 

на дистанционное обучение. Методика Т. И. Ильи-
ной заключается в следующем: студентам 

предлагается тест, содержащий 50 вопросов, 

на которые необходимо ответить да – «+» 
или нет – «-». В данной методике имеются 3 

шкалы оценивания: шкала «Приобретение 

знаний» – стремление к приобретению зна-
ний, любознательность; шкала «Овладение 

профессией» – стремление овладеть профес-

сиональными знаниями и навыками; шкала 
«Получение диплома» – формальный подход 

к получению знаний, главное – хоть как-то 

получить диплом. 
За ответы на определенные вопросы в 

каждой из шкал ставится определенное ко-

личество баллов и получается результат, ко-
торый соотносится с максимумом шкалы. Мно-

гие студенты отметили, что контакт с пре-

подавателем и общение с ним на занятиях 
существенно повышает их интерес к учебе, 

делает более успешным продвижение по «ин-

дивидуальной образовательной траектории». 
Эта форма общения также побуждает сту-

дента узнать новые факты, преодолевать труд-

ности в процессе познания, овладевать зна-
ниями, проявлять познавательную активность 

(рассуждать, преодолевать препятствия при 

решении задач). Сравнительный анализ по мо-
тиву самоопределения / овладения профес-

сией, который связан с пониманием значения 

знаний для будущего, показывает, что срав-
нение также не в пользу дистанта, так как у 

иностранных студентов мало возможностей 

общения на русском языке, очная форма обуче-
ния позволяет им в достаточной степени ком-

пенсировать этот пробел. 

Сравнительный анализ по методике «Диаг-
ностики учебной мотивации студентов» (А. А. Реан 
и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмае-

вой) показал, что мотив «Профессиональное 
мастерство» является значимым для иностран-
ных студентов, и в связи с этим было отме-
чено, что мастерство педагога можно отраба-

тывать только общаясь с преподавателем на 
занятиях. Кроме того, в ходе эксперимента 
было выявлено, что для иностранных студен-

тов характерны мотивы – коммуникативные, 
избегания, престижа, творческой самореали-
зации, учебно-познавательные и социальные. 

Анализ мотивации по методике «Моти-

вация учения студентов вуза» (С. А. Пакули-
на, М. В. Овчинников) показал, что при вы-
боре специальности иностранные студенты 

более ориентированы на внутренние мотивы 
учения, чтобы получить престижную работу, 
быть востребованными в своей стране. Мы 
согласны с мнением Спиридоновой С. Б. и 

Карпушовой О. А., что «у студентов с высо-
кой готовностью к совместной деятельности 
и низкой готовностью к автономной деятель-
ности в процессе онлайн-обучения очень вы-

ражена ориентация на преподавателя как 
центральную фигуру образовательного процес-
са. Они чувствуют себя гораздо комфортнее, 

когда им не требуется самостоятельно вы-
бирать, что делать. Такие студенты, как пра-
вило, ждут, пока их организуют и поставят 
им задачу, при этом сами не оценивает свою  
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успешность в освоении учебного материала, 
стремятся идти в среднем темпе «вместе со 
всеми», которого, по сути, не существует» [12]. 

В таблице 1 мы показали количество сту-
дентов, которые выбрали полностью дистан-
ционную и очную формы обучения. Как вид-
но из сравнительной таблицы, абсолютное 
большинство студентов отдали предпочтение 
очной форме. 

Таким образом, гипотеза нашего исследо-
вания подтвердилась: при очной форме (с 
элементами дистанционного) обучения уро-
вень мотивации студентов-иностранцев бу-
дет выше, чем при полностью дистанцион-
ной форме обучения. 

Мы полагаем, что преобладание очной 
формы обучения в подготовке иностранных 
студентов может значительно поднять их ин-
терес и уровень мотивации к обучению, а 
также качество знаний и умений. Получение 
диплома как показателя профессиональной 
готовности скорее выступает формальным по-
казателем и еще не гарантирует конкурен-
тоспособность выпускника на рынке труда, 
для иностранных студентов этот факт тоже 
является актуальным. Полученные в работе 
данные можно использовать в научно-иссле-
довательской, консультационной и методи-
ческой работе преподавателя, профессиональ-
ной ориентации и при профотборе будущих 
специалистов. Результаты исследования мо-
гут быть учтены в планировании учебного 
процесса  в вузе. Выявленные  особенности  

мотивации в профессиональной деятельности 
иностранных студентов позволяют осущест-
вить дифференцированный подход в процес-

се подготовки к предстоящей профессиональ-

но-педагогической деятельности. 
АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты срав-

нительного анализа уровня мотивации и ак-
тивности иностранных студентов в разных 
формах обучения. Авторы статьи приходят к  
выводу, что при очной форме обучения уро-
вень мотивации студентов иностранцев будет 
выше, чем при полностью дистанционной фор-
ме обучения.  

Ключевые слова: мотивация обучения, 
уровни мотивации, индивидуальная образова-
тельная траектория, иностранные студенты, 
профессиональная мотивация. 

SUMMARY 
The article deals with a comparative analysis 

of the level of motivation of the activity of 
foreign students in different forms of education. 
The authors of the article assume that with full-
time education, the level of motivation of foreign 
students will be higher than with a fully. 

Key words: learning motivation, individual 
educational trajectory, foreign students, profes-
sional motivation. 
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ПРАЗДНИКОВ                                             
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

 

     ачало XXI века стало временем актив-
ного осмысления таких понятий, как «россий-

ская нация», «мы как нация», «единый народ 

России». Поиск Россией своей национальной 
идентичности связан с происходящими в 

мире весьма противоречивыми процессами 

глобализации, которые неизбежно создают 
угрозу поражения «идентификационного яд-

ра» нации, хранящего наиболее устойчивые, 

прочные представления различных этнокуль-
турных общностей о себе самих: своем род-

ном языке, традициях, укладе жизни. Сохра-

нение и укрепление этого «ядра» составляет 

важнейшую стратегическую задачу страны, 


