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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ  
МОТИВАЦИИ КАДЕТ

Аннотация. Проблема и Цель. В статье рассматривается проблема учебной мотивации 
применительно к новым условиям образования, повышения мотивационной составляющей 
учащихся кадетского корпуса через освоение профессиональной роли будущего военнос-
лужащего. Отмечается важность преемственности в формировании у воспитанников кадет-
ских корпусов в активизации интереса к военной профессии, который необходимо встра-
ивать в учебный процесс. Цель – определение влияния ролевой идентичности учащихся 
кадетского корпуса на мотивацию обучения.

Методология. Утверждается, что профессиональное самоопределение кадет можно 
рассматривать сквозь призму соотнесения личности, включающей потребности и мотивы, 
и профессиональной роли. Раскрывается бинарность такого взаимодействия: с одной сто-
роны, личность с ее мотивацией определяет реализацию роли; с другой стороны, роль вли-
яет на личность и ее мотивы, создавая неповторимую ролевую комбинацию. 

Результаты. Дифференциация выборки кадет по критерию «интериоризация роли каде-
та» позволила установить, что учащиеся с предпочтением роли кадета демонстрируют вы-
раженность большинства компонентов структуры мотивации учения. Учащиеся кадетского 
корпуса, определившие первой ролью роль «кадета» (22,5 %), которая предполагает иден-
тификацию учащегося со спецификой обучения, демонстрируют преимущественно преоб-
ладание структурных компонентов в мотивации учения (p < 0,02). Они имеют выраженные 
эмоциональные, познавательные и мотивационные компоненты, связанные с обучением, 
стремление к саморазвитию. 

Заключение. Это позволило сделать важный вывод о том, что активность учащихся 
в освоении ролей, связанных со спецификой кадетского корпуса, позволяет им эффективно 
преобразовывать социальный опыт в индивидуальную структуру мотивов учения.

Ключевые слова: мотив, структура учебной мотивации, роль, кадеты, обучение.

Введение в проблему. Проблема мо-
тивации учебной деятельности представ-
ляется актуальной в психологической 
науке и практике и обусловлена, с одной 
стороны, сложностью самого предмета, 
который преимущественно анализируется 

с позиции эмпирических и аналитических 
исследований. Кроме того, изменением 
самой системы образования, которая об-
ращается к личности обучающегося к по-
ниманию и формированию его активности 
как субъекта образовательного процесса. 



114 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2019

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Необходимо отметить, что прежние подхо-
ды к мотивации учения во многом оказы-
ваются неприемлемыми для сложившейся 
ситуации. Особо актуальными становятся 
вопросы стимулирования и мотивации 
учения применительно к новым условиям 
интерактивного образования, повышение 
мотивационной составляющей личности 
обучающегося через активизацию его ин-
тереса к интернет-пространству в учеб-
ной деятельности. Особенно это касается 
кадетских корпусов и кадетских классов, 
в рамках образовательного процесса кото-
рых сделан акцент на военной специфике, 
в связи с чем большинство кадет ориенти-
рованы на поступление в военные вузы. 
Вместе с тем необходимо отметить ряд 
проблем, связанных с наличием разрыва 
между состоянием военно-патриотиче-
ского воспитания в общеобразовательной 
среде кадетских корпусов и формировани-
ем интереса к военной профессии кадет, 
тогда как важна система преемственности 
в активизации внутренней мотивации ка-
детов к военной профессии. В такой поста-
новке проблема мотивации кадет к учеб-
ной деятельности имманентно включает 
личностный аспект в его взаимодействии 
с социальной средой. Процесс вхождения 
в социальную среду предполагает, в свою 
очередь, освоение норм, правил, ролей 
и ролевых ожиданий, а освоение профес-
сиональной роли выступает связующим 
звеном между группой и индивидом в ка-
детском корпусе. 

Е. В. Кабачевская, отмечая необходи-
мость формирования профессионального 
интереса кадет, утверждает, что интерес 
базируется на потребностях, но не сводим 
к ним [2]. Автор предлагает рассматривать 
в качестве факторов, определяющих разви-
тие мотивов личности, смысловой компо-
нент (интерес к профессии и потребность 
в самореализации), адаптивный компонент 
(ценность и престижность профессии, ма-
териальное обеспечение), деятельностный 
компонент (осознание социальной значи-

мости профессии и определение своего 
места в ней). Именно с последним компо-
нентом, по нашему мнению, имманентно 
связана интернализация ролей. С позиции 
В. А. Шубина, важным аспектом является 
установление преемственности в форми-
ровании у школьников интереса к военной 
профессии, который необходимо встраи-
вать в учебный процесс [12]. Автор акцен-
тирует внимание на изучении структуры 
мотивов, выступающих побудительной 
силой в формировании интереса к военной 
профессии. Наиболее эффективно форми-
рование преемственности к военной про-
фессии, считает В. А. Шубин, реализуется 
в кадетских корпусах и кадетских классах, 
так как именно в этих образовательных уч-
реждениях создана среда, приближенная 
к военной службе: нахождение в учреж-
дении регламентируется общевойсковым 
уставом; строгий распорядок дня; наличие 
офицеров-воспитателей; упор на патриоти-
ческое воспитание. Кроме того, автор при-
водит результаты исследования, которые 
убедительно доказывают, что школьники 
кадетских корпусов и кадетских классов от-
личаются высокой мотивацией поступления 
в военный вуз. Оценка мотивации к про-
фессии военнослужащего, с точки зрения  
В. И. Осёдло и А. П. Ковальчука, должна ос-
новываться на трех критериях [10]:

 – мотивационном (цели, мотивы, цен-
ностные ориентации, притязания, эмоци-
ональное отношение и потребность овла-
деть будущей профессией);

 – субъектно-личностном (высокая сте-
пень реализации профессионального по-
тенциала и личностного профессиональ-
ного развития);

 – операционном (реализация професси-
ональных знаний, умений, навыков).

L. Tang и H. Sampson сообщают о клю-
чевом значении мотивации в процессе об-
учения курсантов и определяют потенци-
альные факторы, которые мотивируют или 
демотивируют курсантов при проведении 
обучения по новым технологиям [18]. Во-
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первых, как показывают авторы, мотива-
ция зависит от уверенности в полезности 
обучения для дальнейшей работы и карье-
ры. Во-вторых, создание благоприятной 
учебной среды и реализация собственных 
потребностей в обучении обуславлива-
ет более высокую мотивацию обучения.  
Н. В. Гусева предлагает понимать про-
фессиональное самоопределение курсан-
тов как процесс соотнесения личности 
и профессиональной роли [1]. Именно 
от осуществления сопряженности между 
Я-образом и ролевым ликом профессии 
в самосознании личности, с точки зрения 
автора, зависит адекватность профессио-
нального самоопределения. Это утверж-
дение до некоторой степени может рас-
сматриваться как гипотеза, которую еще 
предстоит обсудить более подробно с по-
зиций ролевого подхода, который рассма-
тривает роль как единицу социального вза-
имодействия. 

Методология. В концепции символи-
ческого интеракционизма основным по-
нятием при анализе социализации лично-
сти выступает ролевое поведение, а сам 
процесс включения в социальную среду 
представляет поэтапное освоение ролей. 
Само слово «роль» было заимствовано из 
старо французского, которым обозначали 
рулон бумаги с написанной на нем парти-
ей актера во французском театре. Ролевые 
ожидания, понимаемые George H. Mead 
как культурно закрепленные стереотипы, 
включены в конкретные права и обязан-
ности в процессе реализации роли [14]. 
Именно этот тезис стал базисным в теории 
ролевых структур Ю. М. Перевозкиной, 
с точки зрения которой существуют ос-
новные роли, представляющие базисные 
ролевые модели, участвующие в межлич-
ностном взаимодействии и обуславлива-
ющие эффективную интеграцию в соци-
альное пространство личности [11]. На 
центральную позицию роли в контексте 
профессионального самоопределения ука-
зывает И. С. Кон, отмечающий бинарность 

такого взаимодействия: с одной стороны, 
личность определяет реализацию роли, 
с другой стороны, роль влияет на лич-
ность, создавая неповторимую ролевую 
комбинацию [7]. Один из самых главных 
выводов из сказанного состоит в том, что 
роли пронизывают все сферы человече-
ского существования и жизнедеятельно-
сти – от личностной до профессиональной. 
Освоение ролей в профессиональной сфе-
ре отражается в модели индивидуального 
восприятия ролей M. Neale и M. A. Griffin 
[15]. Авторы определили, что эта модель 
базируется на трех составляющих: роле-
вых ожиданиях от исполнителя роли в ор-
ганизации; ролевых схемах, основанных 
на общественных ожиданиях, относитель-
но данной роли; ролевой специфике селф-
компонента. В представляемой модели ро-
левых восприятий авторы доказывают, что 
ролевая реализация зависит от убеждений 
субъекта относительно конкретной роли. 
П. В. Носовым в рамках диссертационной 
работы было показано, что исполнение со-
циальных ролей имеет конфликтную при-
роду: с одной стороны, оно инициирует 
творческую активность субъекта, способ-
ствуя его самосовершенствованию, с дру-
гой – становится преградой гармоничного 
развития, ограничивая свободу индивида 
ролевыми рамками [9]. В свою очередь  
М. М. Кашаповым доказано, что прояв-
ление творчества служит важным атрибу-
том социализации и профессионализации 
субъекта [5]. Автором обоснована целесо-
образность рассмотрения надситуативного 
мышления в качестве когнитивного ресур-
са личности, способствующего эффектив-
ной социализации учащихся. Средством 
профессионального и личностного разви-
тия обучаемых, с точки зрения М. М. Ка-
шапова, является событийность мышления 
преподавателя, проявляющаяся в умении 
обыденную ситуацию трансформировать 
в знаковое событие, способствующее по-
явлению личностных новообразований [6].

Согласно данным D. G. Smith,  
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J. E. Rosenstein, M. C. Nikolovetal, получен-
ным на 4344 курсантах Военно-морской 
академии США, интеграция ролей воен-
нослужащих, тесно связанных с гендер-
ными аспектами идентичности в ролевую 
структуру курсантов, может способство-
вать эффективной мотивации к обучению 
последних [17]. В исследовании H. Schick 
и S. N. Phillipson [16] подтверждено, что 
положительное самоотношение и инди-
видуальный личностный стиль выступа-
ют наиболее значимыми предикторами 
и определяют успешность учебной мо-
тивации подростков. Согласно данным  
Е. В Карповой, мотивация может быть 
представлена в виде системы с открытым 
метасистемным уровнем, когда личность, 
выступающая как более общая по отно-
шению к мотивационной сфере система, 
встраивается в нее [4]. Такое взаимодей-
ствие предполагает, что мотивационный 
потенциал определяет мотивационную ие-
рархию. Учитывая тот факт, что личность 
может быть раскрыта только в контексте 
социального, а ее проявление в социаль-
ном пространстве представлено в виде 
ролей [7], закономерно предположить, что 
освоение социальных ролей выступает не-
которым регулятором учебной мотивации. 
Иначе говоря, социальные роли, принад-
лежащие к системе социального, встраива-
ются в структуру личности, образуют уни-
кальный ролевой профиль и опосредуют ее 
поведение, направленность и мотивацию 
[11]. Таким образом, можно сформулиро-
вать тезис, заключающейся в том, что ро-
левая идентичность учащихся кадетского 
корпуса с ролью кадета обуславливает бо-
лее высокую мотивацию обучения. Обо-
значенный тезис можно рассматривать  
как гипотезу, подлежащую дальнейшей 
проверки. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Особенности социальных ролей как 
фактора мотивации обучения изучались 
на подростках кадетского корпуса. Всего 
в исследовании участвовало 136 кадет Си-
бирского авиационного кадетского корпу-

са им. А. И. Покрышкина г. Новосибирска  
(М = 12,3 лет). В качестве методов иссле-
дования были выбраны опросник «Кто Я?» 
М. Куна и Т. Макпартленд в модификации 
Т. В. Румянцевой и «Диагностика структу-
ры учебной мотивации» М. В. Матюхина. 
Логика исследования сводилась к следую-
щим этапам. На первом этапе проводилась 
диагностика по представленным методи-
кам. Второй этап предполагал дифферен-
циацию выборки на две группы. В пер-
вую группу вошли учащиеся, которые 
в опроснике «Кто Я?» на первые позиции 
выбрали роль кадета, во вторую группу 
были определены все остальные учащие-
ся с идентичностью к другим ролям. Тре-
тий этап включал сравнение двух групп 
по критерию t-Стьюдента (нормальность 
распределения была доказана по критерию 
d-Колмогорова-Смирнова p > 0,05).

Результаты исследования демонстриру-
ют, что по большинству структурных ком-
понентов учебной мотивации были обна-
ружены статистически значимые различия. 
Исключение составили только два мотива 
«Позиция школьника» и «Коммуникатив-
ные мотивы».

Итак, учащиеся кадетского корпуса, 
определившие первой ролью роль «каде-
та» (22,5 %), которая предполагает иден-
тификацию учащегося со спецификой об-
учения, демонстрируют преимущественно 
преобладание структурных компонентов 
в мотивации учения (p < 0,02). Они имеют 
выраженные эмоциональные и познава-
тельные мотивационные компоненты, свя-
занные с обучением, стремление к само-
развитию. Для подростков с реализацией 
роли кадета обучение проходит через при-
зму эмоционального контекста с воспи-
тателем, который является необходимым 
условием успехов в учебной деятельности. 
Любая учебная ситуация воспринимает-
ся через эмоциональное отношение к ней. 
Это особенно важно для развития у кадет 
патриотизма, которое невозможно без при-
вития учащимся кадетского корпуса любви 
к Родине. А. Д. Лопуха считает, что такое 
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качество, как патриотизм, входит в струк-
туру профессиональных компетенций офи-
цера [8]. Именно патриотизм пронизывает 
все уровни личности: уровень мировоз-
зрения, уровень смысложизненных и ду-
ховных ценностей, уровень поведенче-

ских установок и практических действий. 
В этом контексте профессиональное само-
определение кадет может пониматься как 
эмоционально-личностное «вживание» 
в профессию военного, овладение профес-
сиональными ролями.

Различие в учебной мотивации у кадет  
в зависимости от преобладающей ролевой идентичности

Мотивы учения Среднее – Кадет Среднее – Другие t-знач. p

Познавательные 5,89 4,77 2,67 0,016
Коммуникативные 6,06 5,78 1,64 0,102
Эмоциональные 5,71 4,98 3,41 0,009
Саморазвития 5,24 4,55 -3,84 0,000
Позиция школьника 4,61 4,73 -0,68 0,495
Достижения 6,19 4,90 2,59 0,013
Внешние мотивы 4,65 5,43 -4,29 0,000

Важно отметить, что у подростков, ин-
териоризирующих роль кадета, в структу-
ре учебной мотивации слабо представлены 
внешние мотивы учения по сравнению 
с подростками, идентифицирующиеся 
с другими ролями. Это может свидетель-
ствовать о наличии внутренних моти-
вов к обучению. Согласно В. И. Осёдло  
и А. П. Ковальчуку, учащиеся, интегриру-
ющие профессиональные роли, адекватно 
оценивают свои индивидуальные особен-
ности и сопоставляют их с профессио-
нальными требованиями [10]. Осознание 
своей роли в системе социальных отноше-
ний способствует принятию ответствен-
ности за реализацию своих возможностей. 
Вместе с тем кадеты, идентифицирующие 
себя с таким ролями, как отдельная лич-
ность, проявляющаяся в обозначении себя 
именем собственным (12,5 %) по половому 
признаку как принадлежащего к опреде-
ленной социальной группе – семье («сын» 
11,5 %, «брат» 3,68 %, «друг» 7,35 %), име-
ют более выраженные внешние мотивы. Для 
таких учащихся одним из главных моментов 
учения является получение хорошей отмет-
ки, похвала учителя, атрибуты кадетской 
формы и статус кадета при отсутствии пони-

мания важности обучения для дальнейшего 
развития их профессионального пути.

Заключение. В целом результаты ис-
следования показали, что условиями эф-
фективного профессионального развития 
кадет выступает ассимиляция ролевых 
ожиданий, осознание и оценка собствен-
ных потребностей, профессионально зна-
чимых качеств, ценностей будущей про-
фессии, установок и перспектив. Наличие 
активности учащихся в освоении ролей, 
связанных со спецификой кадетского кор-
пуса, говорит о преобразовании социаль-
ного опыта в индивидуальную структуру 
мотивов, установок и ориентаций. 

Структура социальных ролей выступает 
регулятором учебной мотивации так, что 
социальные роли, принадлежащие к систе-
ме социального, встраиваются в структу-
ру кадета, образуют уникальный ролевой 
профиль и опосредуют мотивацию воспи-
танника кадетского корпуса. Следователь-
но, интраиндивидуальным компонентом, 
воздействующим на уникальность роле-
вой структуры в профессиональной сфере 
кадет, является система мотивов учения, 
которая, в свою очередь, ощущает на себе 
влияние интериоризации роли кадета.
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SOCIAL ROLE AS A FACTOR OF EDUCATIONAL  
MOTIVATION CADETS

Abstract. The problem end purpose. The article deals with the problem of learning motivation 
in relation to new conditions of education, increasing the motivational component of students 
of the cadet corps through the development of the professional role of a future serviceman. The 
importance of continuity in the formation of pupils in cadet corps in enhancing interest in the 
military profession, which must be built into the educational process, is noted. 

Methodology. It is argued that the professional self-determination of the cadet can be viewed 
through the prism of the correlation of the individual, including the needs and motives, and the 
professional role. The binary nature of this interaction is revealed: on the one hand, the personality 
with its motivation determines the realization of the role, on the other hand, the role influences 
the personality and its motives, creating a unique role combination. with a preference for the role 
of a cadet, 

Results. Demonstrate the severity of most components of the structure of the motivation of 
the doctrine students of the cadet corps, who defined the first role as the «cadet» (22.5 %), which 
implies identification iju learner learning with specificity, prevalence advantageously exhibit 
structural components in the learning motivation (p < 0,02). They have pronounced emotional 
and cognitive motivational components associated with learning, the desire for self-development. 

Conclusion. This led to the important conclusion that the activity of students in mastering the 
roles associated with the specifics of the cadet corps allows them to effectively transform social 
experience into an individual structure of learning motives.

Keywords: motives, motivation structure, role, cadets, education.
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