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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена противоречием между объектив-
ной необходимостью развития учебной мотивации магистрантов средствами исследова-
тельски-ориентированного обучения и недостаточной разработанностью соответству-
ющих дидактических условий. Цель исследования заключалась в выявлении потенциала 
исследовательски-ориентированного обучения в развитии учебной мотивации магистран-
тов и обосновании дидактических условий, способствующих его эффективной реализации. 
Для её достижения решались следующие задачи: раскрыть сущность учебной мотивации и 
её особенности у магистрантов, обучающихся по направлению «Педагогическое образова-
ние»; теоретически и экспериментально обосновать дидактические условия эффективной 
реализации мотивационного потенциала исследовательски-ориентированного обучения. 
Для выявления особенностей учебной мотивации применялась методика «Шкала академи-
ческой мотивации». 

Результаты исследования: для задач исследования уточнена сущность учебной моти-
вации магистрантов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» в рос-
сийском университете, как совокупности побуждений, являющихся причиной осознанного 
включения обучающегося в учебную деятельность; выявлены особенности учебной мотива-
ции магистрантов педагогического направления обучения (осознанный выбор направления 
подготовки подавляющим большинством студентов; неоднородность состава студентов 
по профилю базового образования, наличию опыта работы, возрасту, обусловливающая по-
лимотивированность учебной деятельности при доминировании внутренней мотивации). 
Показано, что мотивационный потенциал исследовательски-ориентированного обучения 
студентов связан с его основными характеристиками: целью, содержанием, характером 
учебно-исследовательской деятельности, особенностями оценки результатов. Экспе-
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риментально обоснованы дидактические условия, способствующие усилению мотиваци-
онного потенциала исследовательски-ориентированного обучения (учёт особенностей и 
уровней развития соответствующих видов мотивации у обучающихся; создание реальных 
возможностей для свободного выбора магистрантами темы исследования; использование 
работы в парах как формы организации учебно-исследовательской деятельности; примене-
ние комплекса стимулирующих приёмов для оценки результатов исследования. Обозначены 
перспективные направления исследований учебной мотивации студентов. 

Ключевые слова: учебная мотивация, характеристика учебной мотивации магистран-
тов, педагогическое образование, исследовательски-ориентированное обучение, дидактиче-
ские условия 
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Abstract. The relevance of the study is due to the contradiction between the objective need for 
developing the academic motivation of Master students by means of research-oriented education 
and the insufficient development of the corresponding didactic conditions. The purpose of this paper 
is to identify the research-based learning potential in the development of Master students academic 
motivation and reasoning the didactic conditions promoting its effective implementation. In order 
to achieve it, the following tasks were solved: to reveal the essence of academic motivation and its 
features among Master’s students studying “Pedagogical science”; to promote theoretically and ex-
perimentally the didactic conditions for the effective implementation of the motivational potential 
of research-oriented learning. To identify the features of academic motivation, the methodology 
“Scale of Academic Motivation” was used.

Research results: the essence of academic motivation as a set of motives that are the reason for 
the conscious inclusion of a student in educational activities is revealed; the features of the academic 
motivation of Master students studying Pedagogical science were revealed (the conscious choice of 
the program of training by the vast majority of students; different students’ background – previ-
ous education, work experience, age, that determines the polymotivation of educational activity 
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with the dominance of internal motivation). It is shown that the motivational potential of research-
oriented teaching of students is associated with its main characteristics: the purpose, content, nature 
of studying and research activities, features of results evaluation. Didactic conditions were experi-
mentally promoted that enhance the motivational potential of research-oriented learning (taking 
into account the characteristics and levels of development of the corresponding types of students’ 
motivation; creating real opportunities for free choice of research topics for Master students; us-
ing work in pairs as a form of organizing educational and research activities; using a complex of 
stimulating methods for evaluating the study results). Perspective paths for study of the students’ 
academic motivation are indicated.

Keywords: academic motivation, features of Master students’ academic motivation, pedagogical 
education, research-oriented learning, didactic conditions
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Введение
На современном этапе общественного 

развития, отличающемся высокой скоро-
стью изменений во всех сферах жизни и 
деятельности человека, и связанной с этим 
их неопределённостью и сложностью, суще-
ственно меняются требования к подготовке 
специалистов в системе высшего образова-
ния. Основной рефрен этих требований за-
ключается в ориентации на формирование у 
выпускников вуза готовности и способности 
адаптироваться к непрерывно меняющимся и 
усложняющимся условиям профессиональ-
ной сферы и социума, что предполагает не 
только освоение фундаментальных и прак-
тико-ориентированных знаний и умений, но 
и устойчивую мотивацию к непрерывному 
обучению, развитию и саморазвитию. 

Особо важное значение приобретает во-
прос о развитии мотивации обучения для 
системы подготовки педагогических кадров, 
поскольку только мотивированный к непре-
рывному обучению и саморазвитию учитель 
и преподаватель может эффективно влиять 
на развитие соответствующей мотивации у 
своих учеников и студентов. В этой связи од-

ной из ключевых задач системы высшего пе-
дагогического образования становится раз-
витие у обучающихся устойчивой мотивации 
к обучению и саморазвитию, на что обраще-
но внимание в Концепции подготовки педа-
гогических кадров для системы образования 
на период до 2030 г. Она утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Феде-
рации от 24 июня 2022 г. № 1688-р и предус-
матривает «создание системы мониторинга 
результатов освоения студентами программ 
подготовки педагогических кадров … пер-
сонально ориентированного на мотивацию 
саморазвития студентов»1. 

В ряде отечественных [1–3 и др.] и зару-
бежных [4 и др.]. исследований показано, 
что уровень учебной мотивации студентов 
прямо влияет на их вовлечённость в учебную 
деятельность и академические достижения. 
Вклад мотивации в академические дости-
жения студентов, по данным метааналити-
ческих исследований, сопоставим с вкладом 
показателей интеллекта и иногда даже пре-
вышает его [5]. Мотивационная составля-
ющая учебно-профессиональной деятель-
ности студентов не только определяет их 
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успешность в вузе, отношение к выбранной 
специальности и направленность на изуче-
ние её содержания, но и побуждает к актуа-
лизации своего потенциала и использованию 
потенциала образовательной среды для про-
фессионального становления [6]. Отмечает-
ся, что потребность повышения мотивации 
обучения в образовании очень актуальна во 
всём мире – из национальной проблемы она 
превратилась в международную [7].

За последние годы в России получила 
определённое развитие педагогическая маги-
стратура в силу таких её характеристик, как 
востребованность и уникальность как воз-
можность развития для специалистов с опы-
том работы, адаптивность как способность 
быстро реагировать на внешние вызовы [8]. 
Выявлено, что изменяется традиционное вос-
приятие студентами обучения в магистратуре 
как ступени к началу академической или на-
учной карьеры: лишь для 8–10% нынешних 
магистрантов мотивом поступления в маги-
стратуру является желание учиться в аспи-
рантуре [9; 10]. Для современных студентов 
магистратура – это возможность продол-
жить обучение, углубить знания, получить 
ответы на актуальные вопросы, научиться пе-
дагогическому исследованию и оформлению 
продуктов профессиональной деятельности, 
пространство для развития образовательного 
опыта всех участников совместной деятель-
ности [11].

Вместе с тем анализ реального образо-
вательного процесса показывает наличие 
определённых проблем в отношении маги-
странтов к обучению. Об этом говорят ре-
зультаты, полученные авторами данной ста-
тьи в ходе многолетних (2018–2023 гг.) на-
блюдений и опросов магистрантов первого 
курса Института психологии и образования 
Казанского федерального университета (на-
правление «Педагогическое образование», 
очная форма обучения, выборка – 360 чел.). 
Целенаправленное наблюдение за учебной 
деятельностью студентов проводилось еже-
годно на семинарских занятиях в начале и 
конце изучения дисциплины «Методология 

и методы педагогического исследования». 
Фиксировались (по трёхбалльной шкале) 
признаки учебной деятельности студентов, 
позволяющие судить о состоянии учебной 
мотивации на качественном уровне: харак-
тер деятельности в процессе выполнения 
практических работ (проявление внимания, 
наличие отвлечений и т. п.); стремление к 
выполнению необязательных заданий; отно-
шение к выполнению деятельности; увлечён-
ность, эмоциональный подъём; отношение 
к окончанию работы; отношение к помощи 
преподавателя, советам товарищей, их оцен-
кам [3]. Кроме того, в конце каждого учеб-
ного занятия магистранты осуществляли 
рефлексию своей работы, отвечая на два во-
проса: что мне понравилось на занятии? что 
не понравилось? 

Исследование показало, что около 
30% магистрантов отличаются недостаточ-
ной вовлечённостью в учебный процесс, про-
являющейся в частых пропусках занятий, 
формальном выполнении заданий из само-
стоятельной работы (скачивание материала 
из Интернета и т. п.), пассивном поведении 
на лекциях и семинарских занятиях, отсут-
ствии стремления задавать вопросы препо-
давателю или сокурсникам по обсуждаемым 
на семинарах вопросам, безразличии к про-
исходящему на занятии, неучастии в дис-
куссии, ориентации на исполнительскую, 
репродуктивную деятельность, пассивной 
работе в группе или паре и т. п.

Приведённые данные коррелируют с ре-
зультатами немногочисленных отечественных 
исследований проблем учебной мотивации 
магистрантов, полученными другими авто-
рами [9–11]. Так, на примере изучения ино-
странного языка выявлено, что лишь 25% ма-
гистрантов первого курса, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», 
с хорошим настроением посещают учебные 
занятия, а интерес к изучению дисциплины 
наблюдается у 50% студентов [12]. 

В психолого-педагогической литературе 
[1–3; 13 и др.] предлагаются различные сред-
ства и подходы для развития учебной моти-
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вации обучающихся. В условиях современ-
ного сложного и быстро меняющегося мира 
исследователи обращают внимание на объ-
ективную необходимость использования мо-
тивационных возможностей такого средства 
повышения учебной мотивации студентов, 
как конструктивистский (деятельностный) 
подход к обучению [14], предполагающий 
вовлечение обучающихся в процесс само-
стоятельного поиска новых знаний и форми-
рования новых умений и навыков. Одной из 
форм реализации такого подхода является 
исследовательски-ориентированное обуче-
ние, особенность которого состоит в том, 
что оно строится на основе естественного 
стремления человека к самостоятельному 
изучению окружающего мира, предполагает 
интеграцию методов научного исследования 
в процесс учебного познания, конвергенцию 
аудиторной и внеаудиторной исследова-
тельской деятельности, реализацию прин-
ципов сотрудничества во взаимоотношениях 
преподавателя со студентами и студентов 
между собой [15; 16 и др.]. Отмеченные ха-
рактеристики говорят о том, что исследова-
тельски-ориентированное обучение может 
выступать как эффективное средство разви-
тия учебной мотивации магистрантов. 

Цель исследования: выявить дидакти-
ческие условия эффективной реализации 
исследовательски-ориентированного обу-
чения как средства развития учебной моти-
вации магистрантов педагогических направ-
лений. Для её достижения решались следу-
ющие задачи: раскрыть сущность понятия 
«учебная мотивация»; на основе эмпири-
ческого исследования дать характеристику 
учебной мотивации магистрантов, обуча-
ющихся по направлению «Педагогическое 
образование»; обосновать дидактические 
условия усиления возможностей исследо-
вательски-ориентированного обучения как 
средства развития учебной мотивации маги-
странтов.

Методы исследования. Эмпирическое 
изучение учебной мотивации осуществля-
лось с применением методики «Шкала ака-

демической мотивации» [17], направленной 
на выявление доминирующего вида мотива-
ции, побуждающего обучающегося к учёбе. 
Выбор этой методики обусловлен тем, что, 
во-первых, она охватывает широкий спектр 
видов мотивации, влияющих на учебную 
мотивацию, которая в нашем понимании 
является синонимом понятия «академиче-
ская мотивация»; во-вторых, убедительной 
обоснованностью и валидностью методики; 
в-третьих, достаточной простотой в приме-
нении, обработке и интерпретации. 

Методика предполагает выполнение обу-
чающимися теста, направленного на выявле-
ние семи видов мотивации: познавательной, 
достижения, саморазвития, самоуважения, 
интроецированной, экстернальной мотива-
ции и амотивации. Познавательная моти-
вация (ПМ) связана со стремлением узнать 
новое и понять изучаемый предмет, с пере-
живанием интереса и удовольствия в про-
цессе познания. Мотивация достижения 
(МД) – одна из разновидностей потребно-
сти индивида добиваться успеха и избегать 
неудач. Она проявляется в стремлении до-
стичь поставленных целей и в самовыраже-
нии. Мотивация саморазвития (МС) сви-
детельствует о выраженности стремления к 
развитию своих способностей и потенциала 
в рамках учебной деятельности, к дости-
жению ощущения мастерства и компетент-
ности. Мотивация самоуважения (МСу) 
включает желание учиться ради ощущения 
собственной значимости и повышения са-
мооценки за счёт достижений в учёбе, она 
соответствует потребности в уважении и са-
моуважении. Итроецированная мотивация 
(ИМ) означает, что побуждение к учёбе об-
условлено ощущением стыда и чувства долга 
перед собой и другими значимыми людьми. 
Экстернальная мотивация (ЭМ) – вид 
мотивации, характеризующей ситуацию вы-
нужденности учебной деятельности, обу-
словленную необходимостью для учащегося 
следовать требованиям, диктуемым социу-
мом: он учится, чтобы избежать возможных 
проблем, при этом потребность в автономии 
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максимально фрустрируется. Амотивация 
(АМ) говорит об отсутствии интереса и 
ощущения осмысленности учебной деятель-
ности.

Исследование проводилось на базе Ин-
ститута психологии и образования Казан-
ского федерального университета. Выбор-
ка включала магистрантов первого курса 
(94 чел.), обучавшихся по разным профилям 
направления «Педагогическое образование» 
(дошкольное образование, начальное обра-
зование, психология и педагогика высшего 
образования, управление воспитательными 
системами, превентология, физическое об-
разование, математическое образование). 

Следует обратить внимание на некото-
рые дискуссионные вопросы методологии 
исследования. Во-первых, понимаем, что в 
силу относительно небольшой выборки ис-
следования, полученные результаты и сде-
ланные выводы носят в определённой мере 
ограниченный характер. Вместе с тем, за-
метим, что в дидактических исследованиях, 
подобных данному, в силу их специфики 
важен не столько большой объём выборки, 
сколько «чистота» и корректность опытно-
экспериментальной работы, что практиче-
ски невозможно обеспечить при больших 
выборках эксперимента. Во-вторых, вопрос 
о взаимосвязи видов учебной мотивации и 
профиля подготовки магистрантов, который 
частично затронут в данной работе, безус-
ловно может быть предметом отдельного 
исследования на большой выборке. 

Результаты исследования
Они представлены в логике, отражающей 

решение поставленных выше задач.
О содержании и сущности понятия 

«учебная мотивация». В отечественной 
[13; 18–22 и др.] и зарубежной [23–27 и др.] 
психологии накоплен достаточно большой 
багаж научных знаний о мотивации и учеб-
ной мотивации. Установлено, что учебная 
мотивация является сложной, многомерной 
структурой, включающей не только мотивы, 
но и цели, стратегии реагирования на неуда-

чи, настойчивость, когнитивные составляю-
щие и механизмы [13]. 

Ключевое значение имеет вопрос о трак-
товке базового понятия «мотив», определе-
ние которого ёмко, доступно и убедительно 
дано Р.Х. Шакуровым, как «устремление че-
ловека к привлекательной ценности, ставшее 
внутренней побудительной причиной его 
действий (поступков) или деятельности» [22, 
с. 10]. В свою очередь устремления – суть 
различные формы направленности челове-
ческих потребностей на привлекательные 
ценности (влечения, склонности, желания, 
стремления, вожделения, мечты, идеалы и 
др.), ядром которых выступает ценность как 
предмет, удовлетворяющий потребности. 
Мотив выступает функциональной характе-
ристикой потребностей: если потребности 
выполняют функцию побуждения к дей-
ствию, то получают новое название – мотив. 
Отсюда следует, что, когда говорят об учеб-
ных мотивах, имеют в виду совокупность по-
требностей человека (студента, магистран-
та), выполняющих функцию побуждения 
к учению. Например, у обучающегося есть 
потребность получить диплом о высшем об-
разовании. Если она побуждает студента 
активно учиться, то можно сказать, что эта 
потребность является для обучающегося мо-
тивом. В противном случае она остаётся по-
требностью, не нашедшей своего предмета 
(неопредмеченная потребность). 

С учётом отмеченного, под учебной мо-
тивацией (синонимы – академическая мо-
тивация, мотивация учебной деятельности) 
будем понимать различные побуждения, 
являющиеся причиной осознанного включе-
ния обучающегося в учебную деятельность. 
Учебная деятельность полимотивирована, 
поскольку она может побуждаться пали-
трой мотивов (желание расширить свои зна-
ния в соответствующей области, интерес к 
этой сфере деятельности, избежать призыва 
в армию, по настоянию родителей, по совету 
друга или подруги, из-за престижности вы-
бранного направления подготовки или спе-
циальности, получить диплом и т. д.). 
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Мотивы отличаются друг от друга по 
силе, содержанию и устойчивости. В первом 
случае говорят о сильных или слабых по-
буждениях. Содержание мотивов зависит от 
содержания тех ценностей, которые побуж-
дают к действию. Применительно к управ-
лению деятельностью студентов ценности 
группируют в зависимости от того, где они 
находятся: во внешнем окружении или же  
в самой личности. Ценности первой группы 
образуют внешнюю мотивацию, второй – 
внутреннюю мотивацию. 

Внутренняя учебная мотивация включа-
ет мотивы, в основе которых лежит стрем-
ление к удовлетворению потребностей че-
ловека в познании, достижении и самораз-
витии [3]. При этом типе мотивации учебная 
деятельность сама по себе представляет для 
индивида интерес и ценность, доставляет 
удовольствие. 

Внешняя учебная мотивация характери-
зуется мотивами, в основе которых лежит 
стремление к удовлетворению потребно-
стей, внешних по отношению к учебной де-
ятельности. Это могут быть потребности в 
признании, повышении самооценки, соци-
ального статуса и т. п. Учебная деятельность 
в этом случае выступает как средство дости-
жения других, внешних по отношению к её 
содержанию результатов, к которым стре-
мится индивид. 

Мотивы могут быть устойчивыми и не-
устойчивыми. Первые действуют длительное 
время и мало зависят от тех или иных воз-
действий. Вторые носят кратковременный 
характер, поскольку оказываются подвер-
женными влиянию посторонних факторов.

Традиционно внешнюю и внутреннюю 
мотивации рассматривают как автономные, 
а иногда и противопоставляют их. Чаще 
всего исследователи и практики ориенти-
руются на развитие внутренней мотивации, 
отсюда и доминирование в образователь-
ной практике средств и приёмов обучения, 
направленных на повышение познаватель-
ного интереса и познавательных потребно-
стей обучающихся. 

Между тем в современной психологии 
внешняя и внутренняя мотивации рассма-
триваются не изолированно друг от дру-
га, а в едином континууме, где на одном 
краю – высокоразвитая внутренняя моти-
вация (познавательная), на противополож-
ном – соответствующая внешняя мотива-
ция [2]. Поскольку устойчивые внутренние 
мотивы мало зависят или совсем не зависят 
от внешних стимулов, то чем более разви-
ты внутренние мотивы у студентов, тем 
выше степень их познавательной самосто-
ятельности [3]. 

В то же время следует подчеркнуть, что 
внешняя мотивация порой играет не мень-
шую роль в вовлечённости студентов в учеб-
но-профессиональную деятельность, чем 
внутренняя. Например, такие внешние моти-
вы, как стремление заслужить общественное 
уважение, высокая заработная плата, долг и 
чувство ответственности перед значимыми 
людьми и обществом, побуждают студентов 
к активному включению в образовательную 
деятельность. Это объясняется тем, что 
определённые внешние мотивы опираются 
на ценностные ориентации личности, ко-
торые отличаются устойчивостью и в силу 
этого способны поддерживать учебную мо-
тивацию. 

В этой связи обратим внимание на иссле-
дование И.В. Арендачук, которая показала, 
что базисную основу учебно-профессио-
нальной мотивации студентов, независимо 
от уровня их успешности, составляют со-
циально-психологические установки лич-
ности [28]. Это важная закономерность, из 
которой следует, что для управления раз-
витием учебной мотивации студентов важ-
ны не только и не столько педагогические 
средства в виде привлекательного, профес-
сионально значимого учебного материала, 
занимательных форм и способов обучения, 
сколько социально-психологические уста-
новки личности. 

Характеристика учебной мотивации 
магистрантов. Для получения информации 
о состоянии различных видов учебной моти-
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вации магистрантов в начале 2022/2023 учеб-
ного года авторы данной работы провели 
её диагностику у студентов первого курса с 
применением методики «Шкала академиче-
ской мотивации». Изучение было сплошное 
и охватывало 94 магистранта, обучавшихся 
по разным профилям направления «Педаго-
гическое образование» (дошкольное обра-
зование (ДО), начальное образование (НО), 
психология и педагогика высшей школы 

(ПВШ), управление воспитательными си-
стемами (УВС), превентология, физическое 
образование, математическое образование) 
(табл. 1). 

Полученные результаты показывают 
(табл. 2), что наиболее высокий средний 
балл (по пятибалльной шкале) характерен 
для познавательной мотивации (4,3), далее 
идут мотивация саморазвития (4,2) и моти-
вация достижения (4,0). Остальные виды мо-

Таблица 1
Характеристика выборки исследования 

Table 1
Parameters of a research simple

№ группы Профиль
Кол-во студентов

Всего Мужчины Женщины Средний возраст 
17.1-204 Начальное образование 12 1 11 24
17.1-205 Дошкольное образование 14 0 14 26
17.1-208 Управление воспитательными системами 15 4 11 23
17.1-250 Превентология 12 4 8 22
17.1-212 Педагогика ВШ 14 4 10 22
1.05-215 Математическое образование 16 2 14 22
1.06-299 Физическое образование 11 2 9 23

Итого 94 17 77 23

Примечание: исследовалась учебная мотивация магистрантов КФУ первого курса, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», в 2022/23 учебном году.
Note: the educational motivation of Master students’ studying pedagogy in the 2022/23 academic year was studied.

Таблица 2
Результаты диагностики учебной мотивации магистрантов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» (сентябрь 2022 г., выборка – 94 чел.)
Table 2

Diagnosis results of Master students’ academic motivation studying pedagogy  
(September 2022, simple is 94 students)

Профиль подготовки 
Средний балл академической мотивации

ПМ МД МС МСу ИМ ЭМ АМ

ДО и НО 4,5 4,3 3,7 3,1 2,6 1,6 1,1
УВС 3,8 3,2 4,2 3,5 3,0 2,5 1,4
ПВШ 4,4 4,0 4,3 2,8 1,9 1,6 1,2
Превентология 4,4 3,8 3,9 2,3 2,4 1,9 1,8
Матем. обр. 3,9 4,2 4,2 3,5 2,9 1,9 2,1
Физич. обр. 4,8 4,6 4,8 5,0 3,7 1,8 1,1
Средний балл вида мотивации 4,3 4,0 4,2 3,4 2,8 1,9 1,4

Сокращения: ПМ – познавательная мотивация; МД – мотивация достижения; МС – мотивация само-
развития; МСу – мотивация самоуважения; ИМ – интроецированная мотивация; ЭМ – экстернальная 
мотивация; АМ – амотивация.
Abbreviations: PM – cognitive motivation; MD – achievement motivation; MS – self-motivation development; 
MSU – motivation of self-esteem; IM – introjected motivation; EM – external motivation; AM – amotivation.
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тивации (самоуважения, интроецированная, 
экстернальная и амотивация) имеют мень-
шие баллы (от 3,4 – мотивация самоуваже-
ния до 1,4 – амотивация). 

Представляет интерес анализ развития 
видов учебной мотивации в разрезе про-
филей подготовки магистрантов. Так, по-
знавательная мотивация в общей структуре 
учебной мотивации наиболее развита у ма-
гистрантов по профилю «Физическое обра-
зование» (4,8), а наименьшее значение имеет 
у магистрантов, обучающихся по профилю 
«Управление воспитательными системами» 
(УВС) (3,8). Мотивации саморазвития также 
наиболее развита у магистрантов, обучаю-
щихся по профилю «Физическое образова-
ние» (4,8), а наименее – у магистрантов, про-
ходящих обучение по профилям «Начальное 
образование» и «Дошкольное образование» 
(3,7). Мотивация достижения наиболее раз-
вита также у магистрантов, получающих об-
разование по профилю «Физическое обра-
зование» (4,6), а наименее – у магистрантов 
профиля подготовки «Управление воспита-
тельными системами» (3,2). Примечательно 
также, что такие виды внешней мотивации, 
как мотивация самоуважения и интроециро-
ванная мотивация, достаточно высоко раз-
виты у магистрантов профилей «Физическое 
образование» (5,0 и 3,7 соответственно), 
«Математическое образование» (3,5 и 2,9), 
«Управление воспитательными системами» 
(3,5 и 3,0). 

Поскольку первые три вида мотива-
ции – это побуждения, характеризующие 
внутреннюю мотивацию обучающихся, то 
можно констатировать доминирование в 
мотивационной сфере магистрантов, обу-
чающихся по педагогическому направлению, 
внутренней мотивации. Их привлекает 
учебная деятельность, стремление к позна-
нию, обогащению своего опыта в сфере пе-
дагогического образования. Они понимают, 
что чем глубже и шире будут их познания в 
области педагогического образования, тем 
выше будет их востребованность как педаго-
гов. Магистранты первого курса отличаются 

выраженным стремлением к развитию своих 
способностей и личностного потенциала в 
рамках учебной деятельности, достижению 
максимально высоких результатов в учёбе, 
мастерства и компетентности. Они испыты-
вают удовольствие в процессе решения труд-
ных задач.

Отсюда следует, что мотивирующим фак-
тором для магистрантов может выступать 
такая организация их учебной деятельности, 
которая бы способствовала дальнейшему 
развитию их стремления к познанию, до-
стижению желанных целей и личностному 
саморазвитию. Одним из таких педагогиче-
ских средств и является исследовательски-
ориентированное обучение. 

Дидактические условия эффективной 
реализации мотивационного потенциала 
исследовательского обучения. Будем ис-
ходить из того, что исследовательски-ори-
ентированное обучение в системе педагоги-
ческого образования – это самостоятельная 
аудиторная и внеаудиторная учебно-позна-
вательная деятельность обучающихся под 
руководством преподавателя, направленная 
на выполнение творческого исследователь-
ского (или практического) проекта, предпо-
лагающего проектирование и реализацию 
исследовательских процедур (обоснование 
актуальности и формулирование пробле-
мы, гипотезы и задач, изучение теории, по-
свящённой данной проблематике, подбор 
методов и методик исследования, сбор эм-
пирического материала, его анализ, обоб-
щение и интерпретация, формулирование 
выводов). Основная цель исследовательски-
ориентированного обучения – развитие у 
обучающихся опыта исследовательской де-
ятельности как взаимосвязанной совокуп-
ности знаний, навыков, умений и привычки 
действовать в учебных, профессиональных 
и жизненных ситуациях, отличающихся нео-
пределённостью, требующих нестандартных 
решений [15]. 

Мотивационный потенциал исследова-
тельски-ориентированного обучения сту-
дентов связан с его основными характери-
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стиками: целью, содержанием, характером 
учебно-исследовательской деятельности, 
особенностями оценки результатов. Од-
нако эти факторы не действуют автома-
тически, а требуют создания специальных 
дидактических условий, способствующих 
актуализации и усилению мотивационного 
потенциала исследовательски-ориентиро-
ванного обучения. В данном исследовании 
выявлены и обоснованы четыре дидактиче-
ских условия.

Первое дидактическое условие вытекает 
из необходимости соблюдения известной в 
психологии закономерности: «грамотным 
мотивированием является то, что соот-
ветствует внутренним запросам учеников» 
[23, с. 213.]. Побуждающее воздействие 
педагогического средства на обучающего-
ся можно усилить при соблюдении дидак-
тического условия – учёт запросов и осо-
бенностей развития учебной мотивации у 
магистрантов.

Второе дидактическое условие опирает-
ся на сущностную характеристику мотива 
как устремления личности к определённым 
ценностям, ставшего причиной её действий 
или деятельности [22]. Поскольку предме-
том деятельности магистранта в исследо-
вательском обучении является исследова-
тельское задание (проект), то необходимо 
стремиться к тому, чтобы тема исследова-
тельского проекта представляла для студен-
та вполне определённую ценность, была зна-
чима для удовлетворения его потребности. 
Итак, второе дидактическое условие: для 
мотивированного вовлечения магистран-
тов в исследовательскую деятельность не-
обходимо создавать реальную возможность 
для самостоятельного выбора (или форму-
лирования) ими темы исследовательского 
проекта. 

Третье дидактическое условие имеет 
своим основанием известную закономер-
ность, согласно которой кооперативные 
формы работы весьма важны для развития 
учебной деятельности [29]. Групповая ра-
бота, работа в малых группах или в парах 

усиливает побуждающую функцию обуче-
ния в силу того, что актуализируются меха-
низмы соревновательности, «заражения», 
эмоционального контакта. Кроме того, ко-
оперативные формы позволяют учитывать 
фактор наличия в одной учебной группе 
магистрантов, не имеющих базового (бака-
лаврского) профильного педагогического 
образования, которые могут испытывать 
определённые трудности при выполнении 
исследовательского проекта на всех его 
этапах: от формулирования темы, проек-
тирования процесса исследования до кон-
троля и оформления результатов в виде на-
учного продукта (статья, тезисы доклада и 
др.). Организация для таких магистрантов 
работы в паре, где напарник имеет базо-
вое педагогическое образование, позволя-
ет им приобрести уверенность, поскольку 
коллега всегда может помочь, подсказать, 
ответить на вопрос и т. п. Отсюда третье 
дидактическое условие – организация учеб-
но-исследовательской деятельности сту-
дентов в малых группах или парах. 

Четвёртое дидактическое условие выте-
кает из закономерности о том, что для того 
чтобы оценивание успешно выполняло моти-
вационную функцию, оно должно проводит-
ся в интересах самих обучающихся [3]. Для 
этого в самом начале изучения учебной дис-
циплины задаются чёткие критерии оценки 
исследовательского проекта (актуальность, 
взаимосвязь элементов научного аппарата, 
обоснованность и достоверность, логич-
ность, научная и практическая значимость, 
язык изложения, корректность эксперимен-
та) и используются стимулирующие приёмы. 
Отличительным является такой критерий 
как оформление результатов исследования в 
виде небольшой научной статьи, основанной 
на описании и обобщении результатов эм-
пирического педагогического исследования. 
В целях стимулирования магистрантов к под-
готовке и публикации статьи им сообщается, 
что в случае выполнения данного условия 
(статья подготовлена и опубликована или 
представлена справка о принятии к публи-
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кации в издании, регистрирующемся в базе 
данных РИНЦ) магистрант получает за свою 
работу оценку «отлично» без сдачи экзамена.

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась в первом семестре 2022/23 учебно-
го года на базе кафедры педагогики высшей 
школы Казанского федерального универ-
ситета (дисциплина «Методология и мето-
ды педагогических исследований», первый 
курс, направление «Педагогическое обра-
зование»). В экспериментальных группах 
(44 чел.), в отличие от контрольных (50 чел.), 
исследовательски-ориентированное обуче- 
ние проводилось при целенаправленном 
включении выделенных дидактических усло-
вий. Зависимой переменной выступал сред-
ний балл учебной мотивации. Для сравнения 
и оценки достоверности результатов иссле-
дования использовался знаковый тест (кри-
терий знаков), позволявший обосновать до-
стоверность различий в экспериментальной 
и контрольной группах [30; 31]. 

Результаты диагностики академической 
мотивации в начале и конце эксперимента 
показали, что в обеих группах наблюдает-
ся положительная динамика в таких видах 
мотивации, как познавательная, мотивация 
достижения, мотивация саморазвития, мо-
тивация самоуважения, интроецированная 
мотивация. Практически без изменения 
остались два вида мотивации – экстерналь-
ная и амотивация. Однако педагогический 
эффект как разность между конечным и на-
чальным результатами диагностики по каж-

дому виду мотивации имеет заметные раз-
личия в экспериментальных и контрольных 
группах (Табл. 3). 

Наибольший педагогический эффект на-
блюдается для познавательной мотивации, 
при этом в экспериментальной группе (ЭГ) 
он составил 22%, а в контрольной (КГ) – 
10%. Для мотивации саморазвития эффект 
составил соответственно 14 (ЭГ) и 10% (КГ), 
а для мотивации достижения 12 (ЭГ) и 4% 
(КГ). Несколько меньший прирост наблю-
дался у интроецированной мотивации. От-
рицательная динамика – у амотивации. 

Накопленный в КФУ опыт организации 
исследовательски-ориентированного педа-
гогического образования показывает, что 
такой подход создаёт благоприятные воз-
можности для вовлечения студентов в на-
учно-исследовательскую деятельность. Об 
этом говорит и тот факт, что около 60% ма-
гистрантов принимают активное участие в 
совместном с преподавателями проведении 
исследований и апробации их результатов в 
ходе выступлений с докладами на ежегод-
ном международном педагогическом фо-
руме (IFTE), организуемом в университете, 
а также других научно-практических меро-
приятиях [15].

Выводы 
Проведённое исследование позволяет 

сделать вывод, что развитие учебной мотива-
ции магистрантов педагогических направле-
ний в современных условиях, отличающих-

Таблица 3
Педагогический эффект развития учебной мотивации магистрантов в экспериментальной и 

контрольной группах
Table 3

Pedagogical effect of Master students’ academic motivation development in experimental and control groups

Группа  
(выборка)

Педагогический эффект – развитие учебной мотивации, абс. %

ПМ МД МС МСу ИМ ЭМ АМ

Э Г (44 чел.) 1,1 22,0 0,6 12,0 0,7 14,0 0,0 0,0 0,5 10, 0,0 0,0 –1,0 –2,0

К Г (50 чел.) 0,5 10,0 0,2 4,0 0,5 10,0 0,2 4,0 0,7 14, 0,1 2,0 0,0 0,0

Примечание: изучалась мотивация 94 магистрантов первого курса, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование».
Note: the motivation of 94 first-year Master students studying pedagogy.
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ся сложностью и высокой динамичностью, 
представляется крайне актуальной задачей. 
Её успешное решение объективно требует 
перехода на организацию исследователь-
ски-ориентированного образовательного 
процесса, предполагающего органическую 
интеграцию учебного и исследовательского 
компонентов. Мотивационный потенциал 
исследовательски-ориентированного обу-
чения заметно возрастает, если оно сопро-
вождается опорой на целенаправленное 
создание системы дидактических условий, 
включающей: учёт запросов и особенностей 
различных видов внутренней и внешней 
мотивации в общей структуре учебной мо-
тивации магистрантов; обеспечение маги-
странтам реальной возможности для само-
стоятельного выбора (или формулирования) 
темы исследовательского проекта; органи-
зацию учебно-исследовательской деятель-
ности студентов в малых группах или парах; 
предварительное ознакомление с чёткими и 
диагностируемыми критериями и показате-
лями оценки хода и результатов выполнения 
исследовательского проекта, сопровожда-
емое применением комплекса актуальных 
стимулирующих приёмов. 

Результаты данного исследования под-
тверждают выводы ранее проводившихся 
работ о том, что магистратура предостав-
ляет современным студентам возможность 
углубить знания в области педагогического 
образования, овладеть навыками подготов-
ки и проведения педагогического исследо-
вания, а исследовательски-ориентированное 
обучение является эффективным средством 
развития учебной мотивации студентов, 
пространством их профессионально-лич-
ностного развития [11; 16]. 

На основании полученных результатов 
можно ожидать, что создание и реализа-
ция отмеченных выше средств и дидакти-
ческих условий в рамках не только отдель-
ных учебных дисциплин, но и целостного 
учебного процесса будет способствовать 
более эффективному развитию готовно-
сти педагогов к инновационной педагоги-

ческой деятельности, а также росту числа 
выпускников педагогической магистрату-
ры, планирующих поступление в аспиран-
туру. Однако последний вывод требует 
дополнительных исследований, поскольку 
есть факторы (прежде всего финансового 
плана – низкая стипендия аспирантов), ко-
торые в определённой мере препятствуют 
такому выбору.

Перспективы исследования проблемы 
учебной мотивации магистрантов связаны с 
решением таких актуальных задач, как осо-
бенности учебной мотивации магистрантов, 
обусловленные профилем подготовки; вли-
яние учебной мотивации на профессиональ-
ное самоопределение выпускников в научно-
исследовательской деятельности; развитие 
учебной мотивации студентов в условиях 
смешанного обучения и др.
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