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В статье представлен краткий обзор основных подходов к исследованию и оценке мотивации 

чтения, таких как модель вовлеченности в чтение, теория самодетерминации, концепция установок на 

чтение, в современной зарубежной психологии. Показано, что основное внимание исследователей 

сосредоточено вокруг истоков и последствий внешней и внутренней мотивации. Обсуждаются основ-

ные типы мотивации, предложенные в современной теории самодетерминации. Рассматривается 

структура, достоинства и недостатки диагностических методик, основанных на этих подходах. 

Ключевые слова: мотивация чтения; теория самодетерминации; модель вовлеченности в чте-
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Введение 

Овладение чтением является одним из важных 

условий успешности обучения, поскольку печат-

ный текст по-прежнему остается основным ис-

точником учебной информации. Этим определя-

ется неизменно высокий интерес исследователей 

к чтению и факторам, определяющим его успеш-

ное освоение. Несмотря на то что в жизни зрело-

го человека чтение в основном имеет инструмен-

тальное значение и вряд ли может рассматри-

ваться в качестве самостоятельной деятельности, 

в отношении детей, по всей видимости, имеет 

смысл изучение чтения как деятельности с при-

сущими ей специфическими целями и мотивами. 

Мотивация чтения понимается как субъектив-

ные причины, которые побуждают человека чи-

тать [Conradi, Jang, McKenna 2014; Schiefele et al. 

2012]. Значение мотивации, определяющее инте-

рес к ней исследователей, связано с тем, что, ха-

рактеризуя побуждения личности к определен-

ной деятельности, она предположительно высту-

пает в качестве важного субъективного фактора 

вовлеченности в эту деятельность и ее результа-

тивности. Несмотря на широкое разнообразие 

мотивов, в течение долгого времени их объеди-

няли всего лишь в две довольно широкие груп-

пы – внешние и внутренние. Если внешние мо-

тивы характеризуются ориентацией на связанные 

с результатом деятельности внешние стимулы 

(вознаграждения и наказания), то внутренние 

мотивы отражают побуждения, связанные с лич-

ными, внутренними стремлениями и удоволь-

ствием от самого процесса деятельности.  

Наиболее плодотворным периодом для эмпи-

рических исследований мотивации чтения стали 

последние три десятилетия, когда с помощью ряда 

опросных методик были получены важные данные 

о причинах и последствиях внутренней и внешней 

мотивации чтения. В это время ученые изучили 

связи между внутренней и внешней мотивацией 

учащихся к чтению, объемом прочитанного и 

успеваемостью при чтении [Schiefele et al. 2012]. 

Важным выводом стало то, что внутренняя моти-

вация к чтению связана с большим количеством 

прочитанного и лучшими достижениями в чтении, 

в то время как внешняя мотивация оказывает не-

значительное или негативное влияние на количе-

ство прочитанного и успеваемость [там же]. 
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Теория самодетерминации и модель вовле-

ченности в чтение 

В недавнем обзоре [Ives et al. 2022], обобща-

ющим исследования внутренней и внешней мо-

тивации чтения, было показано, что, несмотря на 

существование целого ряда теоретических под-

ходов к этой проблеме, наиболее влиятельными 

выступают модель вовлеченности в чтение 

А. Гатри и Дж. Уигфилда [Guthrie, Wigfield 2000] 

и теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана 

[Ryan, Deci 2000]. Оба подхода сходным образом 

интерпретируют внешнюю и внутреннюю моти-

вацию: внутренняя мотивация основана на инте-

ресе и удовольствии от процесса деятельности, в 

то время как внешняя мотивация связана с вовле-

ченностью в деятельность вследствие внешнего 

контроля, выражающегося в возможных наказа-

ниях, санкциях или вознаграждениях [Guthrie, 

Wigfield 2000; Ryan, Deci 2000].  

Несмотря на сходство этих подходов, суще-

ствуют важные различия между ними. В рамках 

теории самодетерминации в настоящее время 

мотивация описывается более дифференциро-

ванно, при этом чаще используются понятия «ав-

тономная» и «контролируемая» мотивация. Ав-

тономная мотивация, связанная с ощущением 

автономной регуляции, при которой причины 

вовлеченности в деятельность ощущаются как 

личные, не связанные с контролем извне, вклю-

чает внутреннюю и идентифицированную моти-

вацию. Последняя рассматривается как продук-

тивный тип внешней мотивации, отражающий 

значимые личные цели и ценности человека, по-

буждающие к деятельности, не доставляющей 

непосредственного удовольствия. Контролируе-

мая мотивация включает внешнюю (или экстер-

нальную) мотивацию и интроецированную, от-

ражающую регуляцию деятельности перенесен-

ными вовнутрь (интроецированными) целями и 

ценностями, воспринимаемыми как в некоторой 

мере чуждые, не свои (например, усвоенные ро-

дительские требования и ожидания). Кроме того, 

наряду с автономной и контролируемой мотива-

цией в современной теории самодетерминации 

выделяется также состояние амотивации, пони-

маемой как отсутствие мотивации к действию, 

выражающееся либо в отсутствии действий как 

таковых, либо в их формальной реализации при 

отсутствии собственных мотивов, когда люди 

просто выполняют свои обязанности. Причины 

амотивации могут быть связаны с тем, что чело-

век не ценит какую-либо деятельность, не чув-

ствует себя в ней компетентным или не ожидает, 

что она принесет желаемый результат [Ryan,  

Deci 2000]. 

Подход А. Гатри и Дж. Уигфилда, в отличие 

от теории самодетерминации, является скорее 

интегративным, объединяющим достижения раз-

ных актуальных психологических теорий и кон-

цепций. В рамках этого подхода используются 

идеи не только теории самодетерминации [Ryan, 

Deci 2000], но и теории самоэффективности 

[Бандура 2000], а также теории ожидаемой цен-

ности [Wigfield, Eccles 2000]. Самоэффектив-

ность как вера в эффективность собственных 

действий, основанная на прошлом опыте дея-

тельности, имеет большое значение в чтении, 

определяя ожидания детей относительно своих 

достижений в этой сфере. Согласно теории ожи-

даемой ценности, мотивация определяется двумя 

основными факторами: ценностью задачи и ожи-

даниями ее успешного решения.  

На основе интегрирующей эти идеи модели 

вовлеченности в чтение [Guthrie, Wigfield 2000] 

еще в конце прошлого века была разработана по-

пулярная методика – опросник мотивации чтения 

(Motivation for Reading Questionnaire – MRQ). В 

ходе своей истории эта методика претерпевала 

многочисленные изменения и к настоящему вре-

мени известны как минимум четыре ее версии, 

использовавшиеся в разных исследованиях [Ives 

et al. 2022], в частности: 

1) версия Дж. Уигфилда и А. Гатри [Wigfield, 

Guthrie 1997], которая включала в общей 
сложности 80 заданий, сокращенных до пере-

смотренной версии из 53 заданий;  
2) версия Дж. Вонг и А. Гатри [Wang, Guthrie 

2004], которая включала в общей сложности 

45 заданий, сокращенная до пересмотренной 
версии из 43 заданий;  

3) версия Л. Бейкер и Дж. Уигфилда [Baker, 
Wigfield 1999], составленная из 54 заданий и 

сокращенная до пересмотренной версии из 50 
заданий;  

4) версия Дж. Уигфилда, А. Гатри и К. Макгоф 
[Wigfield, Guthrie, McGough 1996], которая 

включала в себя 54 задания. 

В состав MRQ входит 11 шкал мотивации к 

чтению, которые можно сгруппировать в следу-

ющие категории:  

− внутренняя мотивация к чтению (три шкалы – 

любопытство, вовлеченность и важность),  

− внешняя мотивация к чтению (три шкалы – 
признание, оценки и конкуренция), 

− убеждения в компетентности (три шкалы – 

самоэффективность, вызов способностям и 
избегание усилий),  

− социальная мотивация (две шкалы – связанная 

с общением мотивация и ориентация на тре-

бования окружающих).  
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Необходимо отметить, что шкалы этого 

опросника, составленные на основе эклектичных 

представлений, не показывают строго соответ-

ствия современным взглядам на состав внешней 

и внутренней мотивации. По этой причине, а 

также с учетом не вполне консистентных эмпи-

рических результатов, специалисты, использую-

щие эту методику, продолжают дискутировать о 

том, какие именно шкалы MRQ следует исполь-

зовать для оценки внешней и внутренней моти-

вации. Таким образом, некоторая теоретическая 

неопределенность в сочетании с наличием раз-

ных, не вполне сопоставимых версий, затрудня-

ют применение этой методики в исследователь-

ских целях. 
Более строгую теоретическую базу имеет ос-

нованный на теории самодетерминации опросник 
саморегуляции и мотивации чтения (SRQ-Reading 
Motivation), предложенный Дж. Де Нагель с кол-
легами [De Naeghel et al. 2012]. Он включает две 
шкалы – автономной (8 утверждений) и контро-
лируемой (10 утверждений) мотивации, которые 
могут быть использованы для оценки мотивации 
как академического («для школы»), так и развле-
кательного («для себя») чтения. К числу недо-
статков этой методики можно отнести отсутствие 
дифференцированной оценки разных показате-
лей мотивации внутри автономной и контролиру-
емой, а также отсутствие шкалы амотивации. 

Некоторые педагогические и прикладные 

подходы к оценке мотивации чтения 

Для оценки различных аспектов мотивации к 
чтению у школьников были предложены также 
другие методики, нацеленные преимущественно 
на решение педагогических задач, а потому не 
имеющие ясных теоретических оснований в пси-
хологии мотивации. Тем не менее они представ-
ляются полезными для решения различных при-
кладных задач. К числу подобных методик мож-
но отнести, например, шкалу увлеченности чте-
нием из международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся (PISA) 
[OECD, 2019]. Она состоит из пяти утверждений: 
двух прямых (например: «Чтение – одно из моих 
любимых занятий») и трех обратных («Я читаю 
только тогда, когда вынужден это делать»). Об-
щая оценка по этой шкале обладает достаточно 
хорошей надежностью и дает представление о 
выраженности внутренней мотивации чтения, 
умеренно связанной с достижениями в чтении по 
оценке PISA [Гордеева, Сычев 2024]. Благодаря 
применению этой методики в рамках PISA в раз-
личных контекстах были получены достаточно 
надежные сведения относительно универсальных 
и культурно-специфичных факторах мотивации 
чтения. В российской выборке, к примеру, под-

тверждается обнаруженный и в других странах 
вклад социально-культурного статуса семьи и 
пола (с перевесом в пользу девочек) в мотивацию 
чтения [Гордеева, Сычев 2024].  

Еще один прикладной подход к исследованию 
мотивации чтения связан с понятием установок в 
отношении чтения. В качестве ключевого компо-
нента мотивации к чтению установки по отно-
шению к чтению определяются как набор свя-
занных с чтением чувств, которые регулярно по-
буждают учащегося либо читать, либо избегать 
чтения [Alexander, Filler 1976]. Для их оценки 
разработан опросник установок подростков по 
отношению к чтению (Survey of Adolescent 
Reading Attitudes – SARA) [Conradi et al. 2013], 
позволяющий количественно оценить установки 
с помощью шкал: отношение к академическому 
чтению печатных и цифровых материалов, а так-
же отношение к развлекательному чтению печат-
ных и цифровых материалов. 

Выводы 

В современной зарубежной науке сложился 

целый ряд подходов к определению чтения, опи-

санию его структуры и оценке мотивации чтения: 

одни из них являются более фундаментальными, 

основанными на актуальных психологических 

теориях мотивации, в то время как другие скорее 

предназначены для решения прикладных задач. 

И те и другие помогают глубже понять разные 

аспекты мотивации чтения, поэтому можно сде-

лать вывод об актуальности работы по созданию 

русскоязычных версий таких методик и развития 

дальнейших исследований мотивации чтения у 

русскоязычных школьников. 

Примечание 
1 Исследование выполнено при финансовой 

поддержке Министерства просвещения РФ в рам-

ках реализации государственного задания на вы-

полнение прикладной НИР по теме «Взаимосвязь 

проблемного использования интернета, читатель-

ской мотивации и читательских навыков у обуча-

ющихся городских и сельских школ» (государ-

ственное задание № 073-00014-24-07, № ПТНИ 

1023032200007-4-5.1.1;6.2.6). 
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The article presents a brief overview of the main approaches to the study and assessment of reading 

motivation in modern foreign psychology, such as Reading Engagement Model, Self-Determination Theory, 

and the concept of reading attitudes. It is shown that the main attention of researchers is focused around the 

origins and consequences of extrinsic and intrinsic motivation. The main types of motivation proposed in the 

modern self-determination theory are discussed. The structure, advantages and disadvantages of diagnostic 

techniques based on these approaches are discussed. 

Keywords: reading motivation; self-determination theory; reading engagement model; intrinsic mo-

tivation, extrinsic motivation. 


