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ской концепции перестаёт быть линейным, а теоретические положения реализуются в жизненных си-

туациях героев. Концепция, таким образом, уже не сводится к одной идеи или тезису, а становится 

совокупностью идей, системой взглядов, которая принципиально диалогична, даже полифонична. 

В. Днепров пишет, что текст интеллектуального романа – это своего рода «драгоценная изменчивая 

амальгама, которая отражает современную культуру, материальную и духовную, культуру научную и 

художественную» [6, с. 315]. 
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Проблемы формирования мотивации у студентов к изучению иностранных языков 

 

Problems of forming students’ motivation in learning foreign language 

 

В статье раскрываются проблемы формирования мотивации у студентов к изучению иностран-

ных языков. Обсуждается важная роль сформированности мотивации студентов к их будущей профес-

сиональной деятельности. Дается краткое описание социальной, личной и педагогической значимости 

мотивации студентов к изучению иностранных языков в современном динамично развивающемся об-

ществе. 

In article the problems of forming students’ motivation in learning foreign languages are given. The 

important role of forming students’ motivation for their future professional activity is discussed. There is a 

brief description of social, personal and pedagogical significance of students’ motivation in learning foreign 

languages in a modern and dynamically developed society. 

Ключевые слова: мотивация, изучение иностранных языков, будущая профессиональная дея-

тельность. 

Key words: motivation, learning foreign languages, future professional activity. 

 

В современном мире в связи с цифровой трансформацией в образовании появляются новые тре-

бования к становлению высококвалифицированных специалистов. Цифровизация накладывает свой 

отпечаток на набор навыков и компетенций, которые необходимы выпускникам в их будущем. Следо-

вательно, большой удельный вес отдается обсуждению формирования профессиональных компетен-

ций студентов, необходимых для будущей работы по специальности.  

Несмотря на растущее методологическое осознание, преподаватели высших учебных заведений 

сталкиваются с новыми вызовами и проблемами, которые требуют нестандартных решений и креатив-

ного подхода в обучении [1, с. 95], чтобы подготовить хорошего специалиста, соответствующего со-

циальному заказу общества. Однако, существуют причины, свидетельствующие о снижении 
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профессиональной мотивации выпускников с каждым годом обучения в сторону мотивов более низ-

кого уровня. Ценность формирования тех или иных навыков зачастую не представлена у студентов. 

Таким образом, обучение студентов должно включать в себя целенаправленную работу по формированию 

как мотивации, так и положительного отношения к их будущей профессиональной деятельности.  

Проблемой формирования мотивации студентов к изучению иностранного языка занимались 

многие педагоги и психологи: И.А. Зимняя, Е.А. Маслыко, Г.В. Рогова, E. Deci, Z. Dörnyei, R. Ryan, и 

др. [4; 6; 7; 9; 10; 12]. Данная проблема достаточно изучена, но тем не менее является одной из наиболее 

актуальных тем для дальнейшего исследования с учетом предъявляемых требований в современном 

обучении. 

По мнению Дёрнеи З. и Отто И., изучение иностранных языков в вузе включает деятельность с 

использованием преимущественно дидактических средств косвенного и перспективного управления, 

направленную на повышение уровня владения языком, при доминировании самостоятельного приме-

нения коммуникативных методов познания, в результате которых у студентов и формируются профес-

сиональные умения [11]. Исследователи считают, что особенностью в изучении иностранных языков 

студентами лингвистических специальностей является фактор субъективного «открытия» нового зна-

ния, в результате которого формируются лингвистические умения и навыки, способствующие форми-

рованию всех видов речевой деятельности. В процессе изучения иностранных языков студенты и 

открывают новые для себя образовательные возможности (методы, средства, системы упражнений), и 

в процессе этой деятельности развивают свои методические способности. Это повышает успешность 

студента в образовании и профессиональной деятельности. Но студенты часто не осознают ни соци-

альную, ни личную значимость, проявляя тем самым пассивность в изучении иностранных языков и 

оставаясь на том же самом уровне его владения. 

Следовательно, одной из задач современной системы высшего образования, как пути достиже-

ния прогресса в области поставленных целей и развития лингвистической компетенции каждого сту-

дента, становится формирование мотивации к изучению иностранных языков. Именно мотивация 

является побудителем к активному освоению студентами иностранных языков как одному из видов 

продуктивной познавательной деятельности. 

Значимость проблемы формирования мотивации у студентов к изучению иностранных языков 

обусловлена, во-первых, ведущей целью модернизации системы российского образования, которая 

связывается с идеей повышения его качества, доступности и эффективности. Под эффективностью об-

разования понимается степень достижения его качества, а под доступностью – возможность получения 

качественного (точнее высококачественного) образования [2, с. 7]. Долгое время основной целью и 

продуктом образования считалось освоение глубоких, прочных и действенных знаний и соответству-

ющих умений и навыков их добывания и использования. Но в современном обществе наиболее значи-

мый результат образования определяется уровнем владения выпускником вуза ключевыми 

компетентностями, включающими готовность к самореализации и формированию: социальной компе-

тентности (способность к сотрудничеству, умение решать проблемы в различных жизненных ситуа-

циях, коммуникативные навыки, мобильность в социальных и конкурентных условиях); 

мотивационной компетентности, связанной с внутренней мотивацией, интересами, индивидуальным 

выбором личности (способность к достижению успеха в учебной деятельности, изобретательность, 

навыки адаптации, активизация волевых усилий, самостоятельность); функциональной компетентно-

сти, связанной с умением оперировать цифровыми знаниями (техническая, информационная компе-

тентность) [3, с. 34].  

Во-вторых, значимость формирования у студентов мотивации к изучению иностранных языков 

обусловлена социальным заказом, а именно ориентацией выпускников вузов на выбор престижной и 

высокооплачиваемой профессии [5]. Формирование мотивации является важным условием для подго-

товки будущих квалифицированных специалистов, которые смогут на базе полученных знаний развить 

коммуникативную способность для адекватного речевого поведения. Таким образом, педагогическая 

деятельность должна быть направлена на поиск оригинальных способов формирования мотивации к 

изучению иностранных языков. 

Педагогическая значимость проблемы формирования мотивации у студентов к изучению ино-

странных языков заключается в разработке и реализации принципов отбора содержания учебного ма-

териала, форм, методов воспитания, обучения и исследования, которые предусматривают организацию 

специальной работы по формированию мотивации к изучению иностранных языков. Эффективность 

рассматриваемого процесса зависит от направленности профессиональной деятельности преподавате-

лей на:  

− повышение эффективности усвоения ЗУН студентами; 
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− развитие таких психических функций, как восприятие, мышление, память, внимание, мотивация; 

− формирование лингвострановедческих знаний для успешной адаптации в обществе изучаемого 

языка; 

− формирование у студентов ИКК, необходимой для работы с новыми знаниями; 

− стремление студентов к самоопределению и самореализации; 

− формирование у студентов коммуникативной компетенции; 

− ориентирование студентов на осознанный выбор будущей профессии; 

− активизация субъектной позиции студентов в социальной среде. 

С педагогической точки зрения эффективность процесса формирования мотивации у студентов 

к изучению иностранного языка зависит от качества образования преподавателя, которое оказывает 

существенное влияние на мотивацию студентов к коммуникативной деятельности, от его квалифика-

ции, мотивов деятельности на протяжении всей его профессиональной карьеры, а также социально-

стратификационных факторов (статус в коллективе, занимаемая должность, заработная плата, опреде-

ленный уровень образования и профессиональная подготовка, половозрастные характеристики и др.) 

[8, с. 79]. 

Таким образом, формирование у студентов мотивации к изучению иностранных языков является 

актуальной проблемой, которая приобретает предметное очертание и требует конкретных и значимых 

предложений по ее решению для совершенствования методики обучения иностранного языка и  разра-

ботки таких форм, средств и методов обучения иностранному языку, которые будут способствовать 

поддержке и развитию всех типов побуждения для сохранения достаточного уровня высокой мотива-

ции на всех этапах обучения в университете, а также в процессе профессиональной деятельности. 

 

Список литературы 

1. Битюцкая Е.В., Базаров Т.Ю. «Особенности восприятия жизненных событий людьми с раз-

ными предпочитаемыми стилями реагирования на изменения» // Вопросы психологии. 2019. С. 94–106.  

2. Загвязинский В.И., Закирова А.Ф., Атаханов Р. Качественные и количественные методы пси-

хологических и педагогических исследований (Балакавриат). М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 240 с. 

3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее 

образование сегодня. 2003. №5. С. 34–42. 

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология, 1997. 477 с.  

5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 304 с.  

6. Маслыко Е.А. Пути формирования мотивации овладения студентами иностранного языка // 

Мотивационные аспекты профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в ВУЗе. 

Межвузовский сб. науч. тр. М.: Издательство МГУ. 1999. С. 51–56. 

7. Рогова Г.В. О методах и приемах обучения иностранным языкам // Иностранные языки в 

школе. 2014. №. 3. С. 74–80. 

8. Собкин В.С., Адамчук Д.В., Жуков И.Д., Янбекова Д.В. Изменения мотивационно-целевых 

аспектов деятельности учителя на разных этапах его профессиональной карьеры // Педагогика. 2014. 

№ 9. С. 69–80. 

9. Deci E.L., Ryan R.M. A motivational approach to self: Integration in personality. 1991.  

C. 237–288.  

10. Dörnyei Z. Conceptualizing motivation in foreign‐language learning // Language learning. 1990. 

Vol. 40. №. 1. P. 45–78.  

11. Dornyei Z., Ottó I. Motivation in action: A process model of L2 motivation // Working Papers in 

Applied Linguistics. 1998. №4. P. 43–69.  

12. Ryan R.M., Deci E.L. Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspec-

tive: Definitions, theory, practices, and future directions // Contemporary Educational Psychology. 2020. № 

61. P. 101860. Dornyei Z., Ottó I. Motivation in action: A process model of L2 motivation // Working Papers 

in Applied Linguistics. 1998; 4: 43-69.  

 

 

  


