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В настоящее время система высшего образования непрерывно меняется: 

обучение все большего количества студентов становится сопряжено с 

использованием дистанционных технологий, поэтому так важно определить 

мотивационные факторы, оказывающие потенциальное влияние на 

академическую успешность студентов различных форм обучения. Выборку 

исследования составили 114 студентов разных форм обучения (74 студента 

заочной формы обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и 40 студентов очной формы 

обучения). Для измерения академических достижений использовались два 

показателя: средний балл за все предыдущие сессии и шкала самооценки 

обучения опросника Т.В. Корниловой и ее коллег. Для изучения 

мотивационно-смысловой компоненты мотивации использовался опросник 

«Шкалы академической мотивации» (ШАМ), для изучения мотивационно-

регуляторной компоненты – краткая шкала самоконтроля и опросник «Стиль 

саморегуляции поведения – ССПМ 2020», для изучения когнитивно-

мотивационной компоненты – методика «Стиль объяснения успехов и неудач» 

(СТОУН) и опросник общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема 

в адаптации В.Г. Ромека, для изучения интегративной компоненты – опросник 

упорства и настойчивости (Grit). Результаты показали, что если преобладает 

сильная внутренняя мотивация, то она в достаточной степени определяет 

академическую успешность, но если мотивации не хватает либо она носит 

внешний характер, то повысить академическую успешность помогают другие 

компоненты, а именно – ресурсы саморегуляции и стиль объяснения успехов и 

неудач в достиженческой деятельности. 

Ключевые слова: мотивация; ресурсы саморегуляции; стиль саморегуляции 

поведения; атрибутивный стиль; успешность обучения; вуз; заочная форма 

обучения; очная форма обучения; дистанционное обучение; средний балл; 

внутренние мотивы; внешние мотивы; студенты. 

Финансирование. Научно-исследовательский проект «Психологические факторы 

эффективности учебной деятельности в цифровой образовательной среде университета» 

реализуется ФГБОУ ВО МГППУ в рамках программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет 2030». 
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Currently, the higher education system is constantly changing: the education of 

increasing number of students is becoming associated with the use of distance 

technologies, which is why it is so important to identify motivational factors that 

have a potential impact on the academic success of students of different forms of 

education. The sample of the study consisted of 114 students of different forms of 

education (74 extramural students with the use of E-Learning and Distance 

Educational Technologies and 40 full-time students). Two indicators were used to 

measure academic achievements: the average score for all previous examination 

sessions and the self-appraisal of learning scale of the questionnaire by T.V. 

Kornilova et al. The Academic Motivation Scale (AMS) was used to study the 

motivational-semantic component, the Brief Self-Control Scale and the Style of self-

regulation of behavior – SSRB 2020 questionnaire were used to study the 

motivational-regulatory component. The Explanatory Style of Successes and Failures 

(ESSF) technique and the General Self-Efficacy Scale by R. Schwarzer and M. 

Yerusalem, adapted by V.G. Romek, were used to study the cognitive-motivational 

component, the persistence and perseverance scale (Grit) was used to study the 

integrative component. The results showed that if strong internal motivation prevails, 

it sufficiently determines academic success, but if motivation is lacking or is 

external, other components, namely self-regulation resources and the style of 

explaining successes and failures in achievement activities, help to increase academic 

success. At the same time, the influence of the form of education was not revealed. 

Keywords: motivation; self-regulation resources; style of behavior self-regulation; 

attributive style; educational success; university; distance learning; full-time study; 

average score; internal motivation; external motivation; students. 
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Введение 
Изучение различных факторов, которые влияют на академические достижения студентов, 

не теряет своей актуальности, так как академические достижения связаны с успешностью в 

профессиональной сфере [31]. Общепризнанными факторами являются интеллектуальные и 

мотивационные [3; 6], при этом значение мотивационных факторов объясняется их ролью в 

регуляции деятельности. Перспективным представляется теоретический подход Т.О. 

Гордеевой, в котором предлагается учитывать структуру мотивации и рассматривать одни 

мотивационные переменные как необходимые условия, а другие – как медиаторы или 

модераторы влияния первых переменных на академические достижения, поэтому в данном 

исследовании мы будем опираться на предложенную Т.О. Гордеевой структурно-

динамическую модель мотивации достиженческой деятельности [4]. Согласно этой модели, 

выделяется четыре блока мотивационных переменных: мотивационно-смысловой, 

мотивационно-регуляторный, когнитивно-мотивационный и интегративный. «Первый 

включает в себя иерархию внутренних и внешних мотивов, запускающих деятельность, 

второй – процесс целеполагания, включающий планирование, саморегуляцию и 

самоконтроль при выполнении деятельности, третий – когнитивные предикторы, 

запускающие целеполагание и настойчивость и включающие представления о причинах 

успехов и неудач, средствах достижения целей и мере владения ими, и четвертый – упорство, 

концентрацию и настойчивость при достижении поставленных целей и столкновении с 

трудностями и неудачами» [4, с. 3]. 

Взаимосвязи мотивационно-смысловых переменных и академической успешности 

посвящено много исследований [4; 8; 9; 12-15; 18; 19], в то время как роль и место остальных 

составляющих изучены меньше [1; 2; 5; 29], особенно при переходе к смешанному или 

дистанционному обучению. В настоящее время все большее значение приобретает цифровая 

образовательная среда (ЦОС), так как внедряется значительное количество условий 

обучения, которые реализуются на основе цифровых технологий. Первоначально во многом 

это было обусловлено теми изменениями в мире, которые вызвала пандемия, однако сейчас 

многие студенты осознанно выбирают для себя обучение с использованием дистанционных 

технологий. Все это влечет за собой вопрос о значимости мотивационно-регуляторных, 

когнитивно-мотивационных и интегративных блоков в подобной среде обучения, так как 

необходимо в том числе и развитие новых умений и навыков, важным условием которого 

является саморегуляция. Можно предположить, что именно эти блоки будут играть более 
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важную роль в определении академической успешности при внедрении элементов 

дистанционного обучения. 

Если рассматривать саморегуляцию применительно к учебной деятельности, то мы можем 

говорить о том, что она представляет собой систему самостоятельной организации 

обучающимся своих действий, направленных на самообучение и самовоспитание, а также на 

эффективное функционирование студента в учебном процессе. С точки зрения Е.Ю. 

Пономаревой [17], система саморегуляции предполагает наличие следующих компонентов: 

самоанализ личностных условий, мотивированность в успешном процессе определенной 

деятельности, постановку целей и планирование действий, самокоррекцию. Наличие данных 

компонентов связывается некоторыми исследователями со способностью к самостоятельной 

работе в целом. В том случае, если мы говорим о дистанционном обучении, самостоятельная 

работа особенно важна, поскольку успешность обучения напрямую зависит от способности 

студента грамотно организовать свою деятельность. При этом, согласно полученным 

исследователем данным, обучение в цифровой среде, в свою очередь, также способствует 

улучшению саморегуляции у студентов. Исходя из всего этого, мы можем говорить о том, 

что наличие развитой саморегуляции позволяет достигать целей, связанных с получением 

знаний, умений и навыков в цифровой образовательной среде. При этом, согласно данным 

В.И. Моросановой, крайне важно для успешного обучения формирование эффективного 

регуляторного стиля. Его наличие может быть рассмотрено как ресурс для активации 

необходимых индивидуальных особенностей посредством компенсации развитых в разной 

степени стилевых особенностей. 

Самоконтроль, являясь уверенностью в своей способности осознанно регулировать свое 

поведение, связан со способностью личности к саморегуляции. Отметим также, что при 

получении знаний в цифровой среде развитый самоконтроль является значимым 

компонентом успешного обучения [22], особенно при дистанционном обучении [26], хотя 

его связей с мотивацией и самоэффективностью не обнаружено [21]. Роль атрибутивного 

стиля как способа, которым люди объясняют себе причины различных событий, в 

прогнозировании академических успехов также подчеркивалась в различных исследованиях 

[23-25], при этом есть некоторые подтверждения тому, что атрибутивный стиль очень важен 

при смешанном обучении [30]. 

Между тем эмпирические данные в отношении компонентов, вносящих вклад в 

успешность обучения, несколько противоречивы. Так, например, в одном из исследований 

регрессионный анализ показал, что только один показатель саморегуляции (тайм-

менеджмент) статистически значимо входит в модель. При этом его стандартизированный 

регрессионный коэффициент бета отрицательный и близок к нулю (-0,03). Наибольший 

регрессионный коэффициент (0,53) оказался у показателя «Поиск поддержки», но при этом 

он статистически незначимый [27, с. 17]. Такие результаты могут объясняться применением 

регрессионного метода с включением сразу всех измеренных и сильно коррелирующих 

между собой показателей. Отсутствие проверки на мультиколлинеарность и отрицательные 

стандартизированные регрессионные коэффициенты позволяют усомниться в 

объяснительной силе ресурсов саморегуляции для среднего балла на сессии (r2=0,54). В 

другом исследовании оказалось, что хотя целеполагание и связано с академической 
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успешностью, эта связь не опосредуется самоэффективностью, вовлеченностью и 

удовлетворением от обучения при онлайн-обучении [28]. В обстоятельном обзоре [33] 

отмечается, что среди 73 статей, посвященных вкладу саморегуляции в академическую 

успешность студентов смешанной и дистанционной форм обучения, только в 63% 

исследований (N=46) обнаружен положительный эффект; отсутствие эффекта обнаружено в 

19% исследований (N=14) и противоречивые результаты получены в 18% исследований 

(N=13) [33]. 

Можно предположить, что при переходе на смешанное, а тем более полностью 

дистанционное обучение значение всех дополнительных компонент (в добавление к 

мотивационно-смысловой) возрастет, и они будут оказывать большее влияние на результаты 

обучения, чем при очном традиционном обучении. Таким образом, гипотезой данного 

исследования стало следующее утверждение: мотивационно-регуляторная, когнитивно-

мотивационная и интегративная компоненты будут играть более важную роль в 

прогнозировании академической успешности у студентов, использующих дистанционные 

технологии. Для проверки этой гипотезы были выбраны студенты с одного и того же 

института дневной формы обучения, обучающиеся очно (face-to-face), и студенты заочной 

формы обучения, обучающиеся в смешанном формате, но преимущественно дистанционно. 

 

Метод 
Выборка. В исследовании приняли участие студенты очной формы обучения и заочной с 

применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка 

(БГПУ). Студенты очной формы обучения (N=40, 90% женского пола) были на втором курсе 

и в университете никогда не переходили на дистанционную форму обучения: и лекционные, 

и практические занятия осуществлялись очно, без применения ЭО и ДОТ (face-to-face). 

Студенты заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ (N=74, 92% женского пола) 

были преимущественно на третьем курсе, что примерно соответствует программе второго 

курса очного отделения. Дистанционные занятия проходили на платформах: ZOOM, Big Blue 

Button, Moodle. В Moodle были разработаны учебные курсы по всем дисциплинам 

специальности, студентам предложены лекции, материалы для практических занятий, 

стимулирующие вопросы, задания и практико-ориентированные материалы, с которыми они 

могли ознакомиться как до, так и после занятий. Проверка знаний осуществлялась и в устной 

форме на онлайн-занятиях, и в форме тестов по всем дисциплинам, что позволяло 

всесторонне и непредвзято оценить полученные компетенции. Студенты имели возможность 

получать обратную связь от преподавателей не только во время занятий, но и после их 

проведения, адресуя вопросы в Moodle и получая ответы, они закрывали пробелы в знаниях 

(субъект-субъектное взаимодействие). 

Процедура. Исследование проводилось в конце учебного года (апрель–май). Тестирование 

было электронным (гугл-формы), добровольным и анонимным. 

Методики. Для изучения мотивационно-смысловой компоненты использовался опросник 

«Шкалы академической мотивации» (ШАМ) Т.О. Гордеевой и др. [7], включающий семь 

шкал: три типа внутренней мотивации (познавательная, достиженческая, мотивация 
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саморазвития), три типа внешней мотивации учебной деятельности (мотивация 

самоуважения, интроецированная, экстернальная) и амотивацию. Для изучения 

мотивационно-регуляторной компоненты использовались опросники: краткая шкала 

самоконтроля Дж. Тангни, Р. Баумайстера и А.Л. Бун в адаптации Т.О. Гордеевой и др. [5] и 

опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ 2020» [16], 

предназначенный для диагностики развития осознанной саморегуляции и профиля ее 

стилевых особенностей, устойчиво проявляющихся в различных видах произвольной 

активности и жизненных ситуациях, и позволяющий определить семь различных аспектов 

саморегуляции: планирование целей, моделирование значимых условий достижения цели, 

программирование действий, оценивание результатов, гибкость, надежность, настойчивость, 

а также общий уровень осознанной саморегуляции. Для изучения когнитивно-

мотивационной компоненты использовались методика «Стиль объяснения успехов и неудач» 

(СТОУН) [6], диагностирующая оптимистический/пессимистический стиль объяснения 

успехов и неудач в достиженческой деятельности по параметрам глобальности, стабильности 

и контролируемости, и опросник общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема в 

адаптации В.Г. Ромека [20]. Для изучения интегративной компоненты использовался 

опросник упорства и настойчивости (Grit) А. Даквортс с соавторами в адаптации Ю.А. 

Тюменевой и др. [32]. 

Для измерения академических достижений использовались два показателя: средний балл 

за все предыдущие сессии (10-балльная шкала) и опросник Т.В. Корниловой и ее коллег [11], 

который содержит три шкалы оригинального опросника (Принятие имплицитной теории 

«наращиваемого интеллекта», Принятие имплицитной теории «обогащаемой личности» и 

Принятие целей обучения), а также дополнительную шкалу «Самооценка обучения». 

Все данные представлены в репозитории психологических исследований и инструментов 

Московского государственного психолого-педагогического университета RusPsyDATA [10]. 

Статистический анализ. Для сравнения мотивационных профилей очного и заочного 

отделений использовался двухфакторный дисперсионный анализ для смешанной 

экспериментальной схемы (межгрупповым фактором было отделение (очное/заочное), а 

внутригрупповым – шкалы академической мотивации). Для определения вклада мотивации в 

академическую успешность, которая измерялась с помощью двух показателей (успеваемость 

и самооценка обучения), был проведен множественный регрессионный анализ, в котором в 

качестве зависимой переменной использовались по очереди показатели академической 

успешности, а в качестве предикторов – разные типы мотивации (субшкалы методики 

«Шкалы академической мотивации»). Использовался пошаговый алгоритм с включением. 

Для определения того, насколько мотивационно-регуляторная, когнитивно-мотивационная и 

интегративная компоненты важны для эффективности обучения, в регрессионную модель 

были добавлены показатели самоконтроля, саморегуляции поведения, атрибутивного стиля, 

самоэффективности и настойчивости. Чтобы отобрать наиболее важные предикторы, 

использовался пошаговый алгоритм с включением, выделялись статистически значимые 

предикторы, а затем модель пересчитывалась стандартным методом для получения 

регрессионных коэффициентов и коэффициента детерминации. Анализ проводился отдельно 

для каждой группы студентов (очное и заочное отделения). Вычисления проводились в 



 

Мерикова М.А. 

На пути к успеху: мотивация и ресурсы 

саморегуляции как предикторы академической 

успешности студентов 

Психолого-педагогические исследования. 2024. 

Том 16. № 1. С. 39–57. 

 

Merikova M.A. 

On the Path to Success: the Influence of Motivation 

and Self-regulation Resources on the Academic 

Achievements of University Students 

Psychological-Educational Studies. 2024.  

Vol. 16, no. 1, pp. 39–57. 

 

 

45 

программе STATISTICA 12.0. 

 

Результаты 
Результаты сравнения мотивационных профилей показали, что есть статистически 

значимое взаимодействие с сильным эффектом между переменными форма обучения и 

шкала академической мотивации (F(6,672)=18,40; р<0,0001; η2=0,14), что говорит о 

существенных различиях между профилями студентов разных отделений. Апостериорный 

критерий Дункана показал статистически значимые различия по всем шкалам, кроме шкал 

мотивации самоуважения (р=0,27) и интроецированной мотивации (р=0,054). Сравнения 

средних (см. рисунок) показывают, что у студентов дневного отделения более выражена 

экстернальная мотивация и амотивация (апостериорный критерий Дункана, p<0,001), а у 

студентов заочного отделения – все виды внутренней мотивации: познавательная 

(апостериорный критерий Дункана, p<0,001), достиженческая (апостериорный критерий 

Дункана, p<0,001) и мотивация саморазвития (апостериорный критерий Дункана, p=0,014). 

Статистически значимое взаимодействие и полученные средние говорят о том, что у 

студентов заочного отделения преобладает внутренняя мотивация, тогда как у студентов 

стационара – внешняя. 
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Рис. Средние значения по шкалам академической мотивации для студентов очного и 

заочного отделений (вертикальные отрезки обозначают 95% доверительный интервал) 

 

В табл. 1 представлены результаты описательной статистики и сравнительного анализа 

студентов заочного и дневного отделений для всех других показателей, использующихся в 

исследовании (мотивационно-регуляторной, когнитивно-мотивационной и интегративной 

компонент). Установлено (табл. 1), что в целом параметры саморегуляции и уровень 

самоконтроля и самоэффективности развиты у студентов обоих отделений примерно на 

равном уровне, при этом для студентов заочного отделения характерно только достоверно 

более выраженное планирование целей (t(112)=-2,09; p<0,05), хотя величина эффекта меньше 

средней (d Коэна<0,5). Можно отметить, что значимых различий в параметрах 

атрибутивного стиля и уровня оптимизма по позитивным и негативным событиям, а также в 

уровне устойчивости интересов и упорства у студентов дневного и заочного отделений не 

выявлено. Исходя из этого, можно заключить, что студенты дневного и заочного отделений 

различаются в основном по академической мотивации, а мотивационно-регуляторная, 

когнитивно-мотивационная и интегративная компоненты выражены у них одинаково. В 

связи с этим особенно интересно проверить, различается ли вклад этих одинаково и 
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неодинаково выраженных компонент в академическую успешность при разных формах 

обучения. Для проверки использовался множественный регрессионный анализ. 

 

Таблица 1 

Результаты сравнения мотивационных компонент студентов заочного и дневного 

отделений: описательная статистика и результаты t-критерия Стьюдента 

Параметр 
Дневное 

M±σ 

Заочное 

M±σ 
t 

d 

Коэна 

Стиль саморегуляции поведения 

Планирование целей 12,3±4,11 13,8±3,59 -2,09* 0,41 

Моделирование условий 13,3±3,00 13,4±2,79 -0,30 0,06 

Программирование действий 15,1±2,68 14,9±2,99 0,24 0,05 

Оценивание результатов 11,4±3,08 12,6±3,61 -1,89 0,37 

Гибкость 14,2±2,88 13,8±3,18 0,62 0,12 

Надежность 8,9±3,71 9,8±3,46 -1,32 0,26 

Настойчивость 14,2±3,28 14,6±2,79 -0,61 0,12 

Общий уровень саморегуляции 89,4±14,1 93,1±13,44 -1,40 0,27 

Методика «Самоконтроль» 

Уровень самоконтроля 36,7±8,78 38,9±7,03 -1,46 0,29 

Шкала общей самоэффективности 

Уровень самоэффективности 29,8±5,33 30,5±5,48 -0,69 0,13 

Опросник стиля объяснения успехов и неудач для взрослых 

Параметр стабильности 58,7±8,93 61,2±7,98 -1,54 0,30 

Параметр глобальности 69,4±12,46 71,3±10,45 -0,87 0,17 

Параметр контроля 72,8±10,31 71,2±11,55 0,76 0,15 

Оптимизм в ситуации успеха 93,5±15,79 92,9±14,02 0,19 0,04 

Оптимизм в ситуации неудачи 107,4±15,52 110,68±13,78 -1,17 0,23 

Оптимизм в ситуациях достижения 120,1±15,58 121,0±14,00 -0,33 0,06 

Оптимизм в межличностных ситуациях 80,8±10,59 82,6±10,69 -0,87 0,17 

Общий уровень оптимизма 200,9±24,78 203,7±21,36 -0,62 0,12 

Методика «GRIT» 
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Устойчивость интересов 20,5±5,55 21,5±4,29 -1,05 0,21 

Упорство 17,5±3,95 18,1±3,54 -0,86 0,17 

 

Результаты регрессионного анализа представлены в табл. 2 для студентов заочного 

отделения и в табл. 3 для студентов дневного отделения. Можно заметить, что для студентов 

обоих отделений мотивация (мотивационно-смысловая компонента) прогнозирует 

успеваемость несколько ниже, чем самооценку обучения (r2=0,12 и r2=0,33 для студентов-

заочников и r2=0,12 и r2=0,40 для студентов дневного отделения). Для студентов заочного 

отделения основным предиктором оказалась мотивация саморазвития, а для студентов 

дневного отделения – мотивация достижения. Таким образом, и в одном, и в другом случае 

определяющей является внутренняя мотивация. 

 

Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа для прогнозирования академической успешности 

(средний балл и самооценка обучения) по различным показателям мотивационно-

смысловой компоненты и по показателям мотивационно-смысловой, мотивационно-

регуляторной, когнитивно-мотивационной и интегративной компонент для студентов 

заочного отделения 

Академическая 

успешность 

Успеваемость 

(средний балл) 

Самооценка 

(Опросник имплицитных теорий 

и целей обучения, шкала 4) 

Мотивационно-смысловая компонента 

Предикторы 
Мотивация саморазвития 

(0,34) 

Мотивация саморазвития 

(0,57) 

r2 0,12 0,33 

Мотивационно-смысловая, мотивационно-регуляторная, когнитивно-мотивационная 

и интегративная компоненты 

Предикторы 

Мотивация саморазвития 

(0,25) 

Мотивация саморазвития 

(0,42) 

Оценивание результатов 

(0,25) 

Общий уровень осознанной 

саморегуляции (0,32) 

r2 0,17 0,41 

Примечание: в скобках приведены стандартизированные регрессионные коэффициенты бета 

(p<0,05). 

 

При добавлении показателей мотивационно-регуляторной, когнитивно-мотивационной и 

интегративной компонент для студентов заочного отделения в модель вошли только 
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показатели саморегуляции поведения (табл. 2). Средний балл можно предсказать немного 

лучше, если принимать во внимание не только мотивацию, но и оценивание результатов, то 

есть развитость и адекватность оценки респондентами себя, своих действий и результатов 

своей деятельности и поведения. В прогнозирование самооценки обучения помимо 

мотивации вносит вклад общий уровень осознанной саморегуляции. Мало изменившиеся 

коэффициенты детерминации (0,12 vs 0,17 для успеваемости и 0,33 vs 0,41 для самооценки 

обучения) говорят о том, что роль ресурсов саморегуляции невелика. 

 

Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа для прогнозирования академической успешности 

(средний балл и самооценка обучения) по различным показателям мотивационно-

смысловой компоненты и по показателям мотивационно-смысловой, мотивационно-

регуляторной, когнитивно-мотивационной и интегративной компонент для студентов 

дневного отделения 

Академическая 

успешность 

Успеваемость 

(средний балл) 

Самооценка 

(Опросник имплицитных теорий 

и целей обучения, шкала 4) 

Мотивационно-смысловая компонента 

Предикторы 
Мотивация достижения 

(0,35) 

Мотивация достижения 

(0,64) 

r2 0,12 0,40 

Мотивационно-смысловая, мотивационно-регуляторная, когнитивно-мотивационная 

и интегративная компоненты 

Предикторы 

Мотивация достижения 

(0,39) 

Мотивация достижения 

(0,53) 

Моделирование значимых 

условий (0,28) 

Настойчивость 

(0,39) 

Программирование действий 

(0,48) 
Глобальность (-0,41) 

 
Стабильность 

(0,55) 

r2 0,46 0,70 

Примечание: в скобках приведены стандартизированные регрессионные коэффициенты бета 

(p<0,05). 

 

Для студентов дневного отделения (табл. 3), напротив, коэффициенты детерминации 

существенно увеличились при добавлении в модель ресурсов саморегуляции (0,12 vs 0,46 
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для успеваемости и 0,40 vs 0,70 для самооценки обучения), что свидетельствует об их более 

важной роли в определении академической успешности в данном случае. Кроме того, по 

сравнению с заочным отделением, таких ресурсов вошло в модель несколько больше: для 

прогнозирования среднего балла оказались важны моделирование значимых условий и 

программирование действий, для прогнозирования самооценки обучения – настойчивость, 

глобальность и стабильность. 

 

Обсуждение 
Результаты исследования продемонстрировали, что уровень и характер мотивации в 

учебной деятельности несколько различны у студентов разной формы обучения. В 

частности, студенты заочного отделения, обучающиеся с применением дистанционных 

технологий, обладают более выраженной внутренней мотивацией, чем студенты очного 

отделения. В то же время студенты очной формы обучения в большей степени склонны к 

экстернальной мотивации и несколько чаще демонстрируют отсутствие интереса и 

ощущения осмысленности учебной деятельности. Можно предполагать, что такие различия 

обусловлены самим форматом обучения, поскольку обучение посредством дистанционных 

технологий чаще всего предполагает большую самостоятельность студентов при изучении 

учебных материалов, большую включенность в процесс обучения и осознанность. 

Между тем параметры саморегуляции, самоконтроля, самоэффективности, упорства и 

настойчивости фактически не имеют различий у студентов разной формы обучения. Это 

может свидетельствовать о том, что в целом личностные компоненты, отвечающие за 

успешность и достижение целей в любой деятельности, в том числе и учебной, не 

подвергаются значительным изменениям в процессе очного или заочного обучения. 

Результаты регрессионного анализа показывают, что гипотеза исследования не 

подтвердилась. Вопреки предположению о том, что мотивационно-регуляторная, 

когнитивно-мотивационная и интегративная компоненты будут более важны для 

прогнозирования академической успешности при применении дистанционных форм 

обучения, в ходе исследования установлена обратная закономерность. Мотивационно-

регуляторная, когнитивно-мотивационная и интегративная компоненты в целом являются 

значимыми предикторами успешности учебной деятельности, между тем для студентов 

дневного отделения роль этих мотивационных компонент особенно велика (при их 

добавлении коэффициент детерминации увеличивается в два раза). Можно предположить, 

что для студентов заочной формы обучения собственно внутренняя мотивация, стремление 

получить определенные знания является достаточным стимулом к обучению, достижению 

более высоких результатов, тогда как студентам дневного отделения требуются 

дополнительные факторы (в виде развития параметров саморегуляции, самоэффективности и 

самоконтроля). Следовательно, если мотивационно-смысловая компонента сильно выражена, 

то она в достаточной степени определяет академическую успешность, но если мотивации не 

хватает либо она носит внешний характер, то повысить академическую успешность 

помогают другие компоненты, а именно – ресурсы саморегуляции и стиль объяснения 

успехов и неудач в достиженческой деятельности. 

Основным ограничением данного исследования является небольшой объем выборки, что 
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могло сказаться на надежности результатов и возможности их распространения на 

генеральную совокупность. 

 

Выводы 
1. У студентов дневного отделения более выражены экстернальная мотивация и 

амотивация, а у студентов заочного отделения – все виды внутренней мотивации: 

познавательная, достиженческая и мотивация саморазвития. При этом студенты разных форм 

обучения практически не различаются по выраженности мотивационно-регуляторной, 

когнитивно-мотивационной и интегративной компонент. 

2. Вклад мотивационно-регуляторной, когнитивно-мотивационной и интегративной 

компонент в академическую успешность достаточно противоречив и имеет различный 

характер в зависимости от формы обучения. В частности, в успешность учебной 

деятельности у студентов очной формы обучения данные компоненты вносят наиболее 

значимый и комплексный вклад, тогда как академическая успешность у студентов заочной 

формы обучения по большей части обусловлена только влиянием мотивационных факторов. 

Данные результаты могут быть связаны с выявленной спецификой мотивационной 

структуры студентов разных форм обучения. Исходя из этого, можно предполагать, что при 

отсутствии внутренней заинтересованности в учебных достижениях студентам очной формы 

обучения приходится задействовать дополнительные источники в виде саморегуляции, 

оптимизма, самоконтроля, самоэффективности и упорства. 
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