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Аннотация. Авторами статьи представлено теоретическое осмысление проблемы взаимосвязи 

развития способностей и мотивации субъекта деятельности. Методологической базой исследования 

является психологическая теория способностей и теория системогенеза деятельности В. Д. Шадрикова. 

В статье изучается проблема детерминированного влияния мотивации на развитие способностей, ко-

торые определяются автором как подсистема деятельности и важная характеристика субъекта дея-

тельности. Доказывается прямая зависимость субъектности, мотивационной системы деятельности и 

развития способностей. Опираясь на метасистемный подход изучения психики А. В. Карпова и струк-

турно-генетическую концепцию мотивации учебной деятельности Е. В. Карповой, авторы доказывают, 

что в сочетании со способностями мотивационная система приобретает такие характеристики, как 

успешность, эффективность, всеобъемлемость. Делается акцент на том, что способности начинают раз-

виваться только тогда, когда требования деятельности превышают возможности субъекта деятельно-

сти. Возможности субъекта деятельности взаимосвязаны с его мотивационной системой, целеполага-

нием и рефлексией. Во взаимосвязи мотивации и способностей формируется субъект деятельности. 

При этом мотивационная система и способности субъекта взаимообусловлены, взаимодетерминирова-

ны и находятся в общем процессе системогенеза деятельности. Обращается внимание на решающую 

роль социальных условий, особенно воспитания, в развитии способностей: через «активность духа» 

развивается «активность действий». Важные составляющие «активности духа», закладывающиеся еще 

в дошкольном детстве, − мотивация, рефлексия деятельности – определяют уровень развития способ-

ностей субъекта деятельности. Деятельность, по мнению автора, должна быть организована особым 

образом, чтобы и мотивы, и способности были учтены и включены в нее. 

 

Ключевые слова: способности, развитие способностей, мотивация, психологическая теория спо-

собностей, субъект деятельности, системогенез деятельности. 

 

Одной из актуальных проблем в психологической науке является проблема понимания 

механизмов достижения человеком высоких результатов деятельности. В психологии и педа-

гогике в рамках научных исследований и практических разработок уделяется большое вни-

мание новым подходам и процедурам, позволяющим определить эти механизмы [2; 13; 22]. 

Ряд из них основывается на использовании новых технологий, другие – на обновлении со-

держания программ развития личности, третьи – на усилении практической их направленно-

сти и т. п. Результатом наших исследований, апробированных в научных докладах и статьях, 

дискуссиях на конференциях, стал вывод: решение проблемы развития способностей невоз-

можно без интегративного подхода к этому вопросу, без знания психологического механизма 

развития способностей, психологической теории способностей, понимания взаимосвязи спо-

собностей и деятельности [3; 17; 19]. 

В настоящее время необходимо переосмысление соотношения основных понятий пси-

хологии, причем начинать необходимо с изменения понимания самого предмета психологии. 
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Неоднократно приходилось писать, что психологи в целом достаточно легкомысленно отно-

сятся к проблеме предмета. 

Причина такого положения дел понятна. Предмет психологии – психика (если не ска-

зать – душа), а что это такое по сути – не вполне ясно. Поэтому психологам очень пришлась по 
душе идея Л. С. Выготского, предложившего вместо непонятного целого изучать «более по-

нятные» и доступные «единицы психического». Не будем здесь приводить аргументацию 

против такого подхода к рассмотрению предмета психологии [14]. 

На нынешнем уровне развития психологической науки адекватные целостному пред-
мету единицы вряд ли могут быть сконструированы. Дело в том, что по большому счету мы 

пока не постигли сущности психического. Если мы не понимаем в точности сущности целого, 

вряд ли мы сможем сконструировать единицы, отражающие эту не вполне понятную нам се-

годня сущность.  
Поэтому единственно правильной стратегией в этом случае является рассмотрение 

предмета в целом – как совокупного предмета. 

Для темы нашей статьи важно подчеркнуть, что реализация такого подхода позволяет 
решить многие задачи, которые раньше вызывали значительные затруднения. В рамках одной 

статьи невозможно охарактеризовать или даже обозначить все аспекты [14]. Поэтому отошлем 

читателя к другим работам, а здесь лишь отметим самые принципиальные моменты. 

Нам уже приходилось писать о том, что логика выделения единиц неизбежно приводит к то-
му, что происходит «воплощение» психического, в частности, его сведение к тем или иным модели-

рующим представлениям. Иными словами, уже в процессе понимания психического происходит 

определенная редукция. Такое сведение при традиционном подходе представляется неизбежным, 

но этого не произойдет, если мы будем понимать под предметом науки психологии целостность, то 
есть совокупный предмет. Это создает принципиальную возможность идти не от элементов или 

единиц, а именно от целого. Полагаем (вслед за В. Д. Шадриковым), что предметом психологии 

должен выступать внутренний мир человека [23], который имеет свою архитектонику (созданную 
на основе опыта философских и психологических исследований в предшествующие столетия). Об-

ратим внимание еще на один момент: единство внутреннего мира не задается декларативно, а об-

наруживается через единство входящих в него компонентов, которые трактуются не как разнород-

ные, а, напротив, как взаимообусловленные. Именно поэтому можно утверждать, что при таком 
подходе используется нередуктивная логика исследования [14]. 

В своих работах по изучаемой в данной статье проблеме и в рамках системогенетиче-

ского подхода В. Д. Шадриков приходит к выводу о том, что способности есть свойство функ-

циональных систем, реализующих отдельные психические функции [23]. Он обращает внима-
ние на индивидуальную меру выраженности способностей и их проявлении в успешности и 

качественном своеобразии освоения и реализации деятельности, при этом автор предлагает 

выделить три измерения способностей, в которых они реализуются и через которые они про-
являются в деятельности человека: природные (способности индивида), субъектно-деятель-

ностные (способности субъекта деятельности), личностные (способности личности), где 

формирование способностей субъекта деятельности происходит за счет достраивания при-

родных способностей интеллектуальными операциями. Способности личности достаточно 
многообразны, но в них выделятся два ведущих личностных образования, определяющих 

успешность реализации способностей индивида и субъекта деятельности – мотивация и ду-

ховные способности. Их место в структуре способностей определяется следующим образом: 

«С учетом того, что мотивация направляет поведение человека, а поведение реализуется че-
рез его способности, а также принимая во внимание структуру психологических функций, мы 

можем утверждать, что мотивация будет тесно связана со способностями, с одной стороны, 

определяя их развитие, с другой – проявляясь в функциональных состояниях (духовных спо-
собностях)» [23, с. 120]. Продолжая идею, заложенную в определении способностей В. Д. Шад-

риковым, мы выдвигаем следующую гипотезу: способности, образующие подсистему дея-

тельности, являются важной характеристикой субъекта деятельности, определяют его раз-

витие, при этом развиваются в деятельности с опорой на мотивационную систему. 
 

Теоретические основы. При изучении основных научных подходов к обоснованию мо-

тивации [2; 4; 12–15; 26] мы пришли к обобщающему выводу: система мотиваций и парамет-

ры деятельности взаимосвязаны, то есть чем интенсивнее работает мотивационная система, 
тем выше результаты по различным параметрам деятельности. Мотивационная система как 
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условно зависимая подсистема в структуре личности оказывается ведущей и определяющей в 

проявлениях поведения субъекта и его деятельности. Но всегда ли мотивация имеет такое 
значение и может ли детерминировать развитие способностей субъекта деятельности? 

Необходимо учитывать, что в разное время в психологии были сформулированы различ-

ные подходы, которые со временем существенно изменялись, что связано с неуклонным разви-
тием психологической науки. Как отмечает Д. А. Леонтьев, если ранее «традиционно понимае-

мая мотивация рассматривалась как ядро широко понимаемой личности, то теперь уже лич-

ность выступает как ядро широко понимаемой мотивации. От когнитивных процессов, опо-

средующих механизмы мотивации, акцент смещается на сознание и личность в целом» [13, 
с. 8]. Этому не стоит удивляться, так как психология – достаточно молодая наука, находящая-

ся в процессе развития. 

Например, в рассуждениях о мотивации П. М. Якобсон делает акцент на использовании 

разнообразного количества смыслов и значений этого понятия и говорит об отсутствии чет-
кой определенности в терминологии [26, с. 5].  

Н. З. Богозов, И. Г. Гозман и Г. В. Сахаров в «Психологическом словаре» дают следующее 

определение мотивации: «Это побуждение к деятельности определенными задачами». В данном 
определении понятие «мотивация» близко понятию «мотив», ибо «мотив», как пишут авторы, 

«есть побудительная причина действий человека, постановки им определенных целей» [18]. Мо-

тив и мотивация рассматриваются в тесной связи с понятием цели деятельности. Иными слова-

ми, в их определении цель выступает важным компонентом как мотива, так и мотивации. 
Мы же считаем, что каждое понятие − отдельная психологическая категория, характе-

ризующая систему деятельности и ее субъекта. В процессе рефлексии деятельности субъект 

осознает мотив и прилагает волевые усилия для достижения цели. Мотивация в данном слу-

чае выступает внутренним механизмом, направляющим деятельность и стимулирующим 
развитие способностей. 

Здесь считаем важным сделать акцент на мнении С. Л. Рубинштейна о том, что любой 

акт отражения обладает динамической силой [21]. Мотивация (как «через психику реализу-
ющаяся детерминация») является основным, определяющим началом организации всех форм 

активности личности. 

Таким образом, анализ ряда работ по проблеме мотивации приводит нас к выводу, что 

каждый автор, исходя из своих теоретических принципов, соотносит понятие мотивации с 
разными факторами. Одни связывают его с понятием мотива, другие – эмоции, третьи – уста-

новки и т. д. Очевидно, по этой причине содержание термина «мотивация» часто рассматри-

вается недостаточно полно. И. А. Джидарьян отмечает, что проблема мотивации часто опре-

деляется в направлении лишь первоначальной побудительной силы, исходного «импульса» 
поведения [4]. Автор, делает акцент на том, что мотивация – это сложный механизм соотне-

сения личностью внешних и внутренних факторов поведения, от которого зависит формиро-

вание, направление развития и способы реализации конкретных форм деятельности.  
Данный подход к понятию мотивации позволяет расширить круг вопросов, изучающих 

как внешние, так и внутренние факторы активизации деятельности, ее механизмы, струк-

турную организацию, взаимосвязь с другими системами и свойствами деятельности. 

Изучая проблему взаимосвязи способностей и мотивации в системогенетическом подхо-
де, нельзя не обратиться к метасистемному подходу изучения психики А. В. Карпова [8; 9]  

и структурно-генетической концепции мотивации учебной деятельности Е. В. Карповой [10].  

По мнению ученых, мотивация включает в себя личность как метасистему и выступает как си-

стема со встроенным метасистемным уровнем. Любое образование личности, обладая динами-
ческим мотивационным потенциалом, является также и компонентом мотивационной системы. 

При этом, как отмечает Е. В. Карпова, мотивационная система реально включена не в одну, а в 

несколько метасистем – в метасистемы личности и деятельности. Включаясь в различные си-
стемы, мотивационная система приобретает новые особенности, специфические качества [10].  

В свою очередь, мы приходим к выводу, что в сочетании со способностями мотивационная 

система приобретает такие характеристики, как успешность, эффективность, всеобъемлемость. 

 

Результаты и их обсуждение. В отечественных психологических теориях деятельно-

сти принято считать, что без существования способностей субъектность не развивается, так 

как только благодаря способностям она (субъектность) будет более аргументированной и 

зрелой в деятельности. 
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Выше мы говорили о том, что способности развиваются в деятельности, то есть мы мо-

жем отметить прямую зависимость развития способностей от развития субъектности. Дея-
тельность способствует формированию и развитию как субъектности, так и способностей. При 

этом стать субъектом деятельности можно, только осознав ее мотивы и цели и приняв их как 

личностно-значимые. То есть в процессе деятельности развиваются способности субъекта дея-
тельности через осознание мотивов деятельности, сама же деятельность при этом должна быть 

организована особым образом, чтобы и мотивы, и способности были определены в ней. 

Способности могут развиваться только тогда, когда требования деятельности превы-

шают существующие возможности субъекта деятельности (здесь важно говорить о развитой 
у субъекта деятельности мотивационной системы, целеполагании и рефлексии деятельно-

сти), то есть развивающиеся способности являются важной подсистемой психической дея-

тельности, которые в деятельности и развиваются. В том числе в сочетании мотивации и спо-

собностей формируется субъект деятельности. При этом мотивационная система и способно-
сти субъекта деятельности детерминируют друг друга и развиваются в едином процессе 

системогенеза индивидуальности (по В. Д. Шадрикову). 

Анализ различных определений мотивации показывает, что понятие «мотивация» применя-
ется к специфической активности субъекта, в основе которой лежат различные мотивы, значимые 

для него. Мотивационная система объединяет все личностные ресурсы субъекта деятельности, в 

том числе и возможности саморегуляции мотивов. Способности как свойства системы, проявляю-

щиеся в деятельности, обуславливаются мотивами этой деятельности. Важно понимать, что при 
большом количестве способностей, участвующих в деятельности, их объединяет и проявляется в 

них единая структура самой деятельности, детерминированная мотивационной системой.  

При этом, опираясь на эксперимент по изучению взаимосвязи интенсивности мотива-

ции и структурной организации когнитивной сферы личности Е. В. Карповой и А. В. Карпова, 
мы приходим к заключению, что структурированность, а значит, и интегрированность спо-

собностей связана с силой мотивации, а уровень развития мотивационной системы может 

влиять не только на показатели отдельных способностей [6], но также и на их общую, то есть 
структурную, организацию в деятельности. 

Так, мотивация воздействует на уровень проявления компонентов способностей. Но 

также мотивация подвергает изменению и всю структуру способностей, ее организацию, она 

увеличивает ее интегрированность, при этом срабатывает взаимоусиливающий эффект – по-
тенциал отдельных компонентов способностей, их характеристик также возрастает, сами ха-

рактеристики становятся более структурированными и организованными. По сути, здесь 

имеет место определенная, так называемая системная, «прибавка» к функциональному по-

тенциалу отдельных «частей» самой системы (по А. В. Карпову). 
Таким образом, мы приходим к предположению, что уровень мотивации оказывает 

влияние на степень организованности структуры способностей, а тем самым – и на уровень 

достигаемой системности в организации их функционирования, на степень их развития и си-
лы. В этом заключается одна из основных функциональных закономерностей, связывающих 

мотивацию со способностями. 

 

Заключение. Как же представленная связь способностей и мотивации раскрывается в 
деятельности? Многие психологи выделяют связь мотивационно-ценностной сферы лично-

сти и ее способностей [5; 7; 11; 20; 24; 25]. Они отмечают, что мотивы, в первую очередь у ре-

бенка, его ценностные ориентации, будут детерминировать направление и особенности раз-

вития его способностей, от них будет зависеть направленность игровой, а в дальнейшем – 
учебной деятельности.  

А. Н. Леонтьев в своих трудах на тему способностей отводит решающее значение соци-

альной среде в развитии способностей, а особенно – воспитанию, в меньшей же степени он 
говорит о биологической основе способностей человека [11]. 

Роль обучения в развитии способностей прослеживается в трудах зарубежных психоло-

гов [28; 29; 31]. Так, E. Namaziandost делает акцент на роли совместного обучения в развитии 

речевых способностей и мотивации к изучению английского языка [30]. A. Clem, K. Rudasill, 
R. Hirvonen, K. Aunola, N. Kiuru доказывают влияние близости отношений учителя и обучаю-

щихся на самооценку способностей детей [27]. 

Отечественный ученый Д. Б. Эльконин считал, что важнейшие черты будущей личности 

закладываются в раннем возрасте, дети же от 3 до 10 лет должны обучаться и развиваться в 



Herald of Vyatka State University,  Is. 2 (136), 2020 

© VyatSU, 2020         ISSN: 2541–7606                                                                                                               Psychological sciences

 

 111 

единой образовательной среде, образовательном пространстве, взаимодействуя, живя общей 

жизнью [24]. А. В. Карпов, говоря о роли среды в развитии способностей и «средовом» 
направлении их изучения, в своих работах указывает, что наиболее чувствительным перио-

дом для целенаправленного развития способностей является возраст 4–6 лет [7]. Он обраща-

ет внимание на факт подготовки на этом этапе психического развития личности к формиро-
ванию рефлексии в процессе совместной деятельности ребенка и взрослого, которая, по 

нашему мнению, так же, как и мотивация, сопровождает развитие способностей. В процессе 

совместной деятельности происходит обучение ребенка разнообразному использованию 

стратегий и методов получения знаний и развития способностей через самоконтроль и само-
регуляцию деятельности.  

Роль взрослого в развитии мотивации выделяется и в работах М. В. Матюхиной. Она от-

мечает, что трудность и неоднозначность мотивационной системы ребенка наблюдается не 

только в различной степени осознанности мотивов, но и в том, что мотивы, которые понима-
ются ребенком и которыми он руководствуется в деятельности, не всегда совпадают. Как по-

казывает исследование М. В. Матюхиной, дети, как правило, живут близкими целями, сего-

дняшним днем [15; 16], поэтому взрослый должен учить ребенка целеполаганию, развивать 
способность к формированию программы деятельности, ее представлению.  

Неоспоримый факт − ценности ребенка закладываются взрослыми. Н. А. Бердяев – вели-

кий и яркий представитель экзистенциализма в России – писал в своих трудах о том, что «ак-

тивность человеческого духа» должна быть впереди «активности его действий» [1]. Как мы по-
нимаем, развитие «активности духа», то есть ценности, свободы, творчества, любви, смысла, 

должно предопределять развитие «активности действий». По нашему мнению, активное отно-

шение человека к миру вещей, к миру познания, стремление к развитию требует в первую оче-

редь формирования у ребенка активности духа, то есть ценности самого развития. 
Аргументируя нашу мысль, мы вновь обратимся к работе В. Д. Шадрикова, который пи-

сал о том, что направление нашей умственной деятельности регулируется моралью, а объ-

единение сознания и подсознания через духовность и дает истинный порыв умственной дея-
тельности, позволяет достичь личности необыкновенной проницательности, выйти на вер-

шину саморазвития, то есть развивать свои способности. Сознание не контролирует под-

сознание, а работает вместе с ним как единый психический механизм во взаимодействии и 

взаимосодействии [23]. Такое взаимодействие мы можем экстраполировать на мотивацию и 
способности, образующие собой подсистему деятельности. 

Таким образом, развитие способностей, в процессе которых развивается и сама дея-

тельность, определяются теми же мотивами, целями и ценностями, что и деятельность, через 

них происходит объединение способностей и мотивации в деятельности, как две совместно 
работающие системы. Развитие способностей субъекта деятельности зависит от особенно-

стей организации этой деятельности, осознания ее мотивов и рефлексии деятельности. Пола-

гаем, что рассмотрение способностей и мотивации в общем контексте архитектоники внут-
реннего мира человека открывает новые перспективы психологического исследования. 
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Abstract. The authors of the article present a theoretical understanding of the problem of the relation-

ship between the development of abilities and motivation of the subject of activity. The methodological basis of 

the research is the psychological theory of abilities and the theory of systemogenesis of V. D. Shadrikov's activi-

ty. The article studies the problem of deterministic influence of motivation on the development of abilities, 

which are defined by the author as a subsystem of activity and an important characteristic of the subject of ac-

tivity. The direct dependence of subjectivity, motivational system of activity and development of abilities is 

proved. Based on the metasystem approach to studying the psyche of A.V. Karpov and the structural-genetic 

concept of motivation of educational activity by E. V. Karpova, the authors prove that in combination with abili-

ties, the motivational system acquires such characteristics as success, efficiency, and comprehensiveness. The 

emphasis is placed on the fact that abilities begin to develop only when the requirements of the activity exceed 

the capabilities of the subject of activity. The capabilities of the subject of activity are interrelated with their 

motivational system, goal setting and reflection. In the relationship between motivation and abilities, the sub-

ject of activity is formed. At the same time, the motivational system and the subject's abilities are mutually con-

ditioned, mutually determined, and are in the general process of systemogenesis of activity. Attention is drawn 

to the crucial role of social conditions, especially upbringing, in the development of abilities: through "activity of 

the spirit", "activity of actions"develops. Important components of the" activity of the spirit " that are laid down 

in preschool childhood-motivation, reflection of activity-determine the level of development of the subject's 

abilities. Activities, according to the author, should be organized in a special way, so that both motives and abili-

ties are taken into account and included in it. 

 

Keywords: abilities, development of abilities, motivation, psychological theory of abilities, subject of ac-

tivity, systemogenesis of activity. 
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