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Введение. 

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: 
побудительная и регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и 
направленность поведения, а регуляция отвечает за то, как оно складывается от начала и 
до конца в конкретной ситуации. Эти понятия включают в себя представление о 
потребностях, интересах, целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у 
человека, о внешних факторах, которые заставляют его вести себя определенным 
образом, об управлении деятельностью в процессе ее осуществления и о многом другом. 
Среди всех понятий, которые используются в психологии для описания и объяснения 
побудительных моментов в поведении человека, самыми общими, основными являются 
понятия мотивации и мотива. 

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать 
одной из центральных проблем современной школы. Её актуальность обусловлена 
обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников 
приёмов самостоятельного приобретения знаний и познавательных процессов, 
формирования у них активной жизненной позиции. Этой проблемой занимались Леонтьев 
А. Н., Божович Л. И., Эльконин Д. Б., 

Проблема формирования мотивации учения лежит на стыке обучения и воспитания, 
является важнейшим аспектом современного обучения. 

Изучение мотивов учебной деятельности старших школьников было выбрано потому, что 
именно эта деятельность является ведущей, а, следовательно, мотивы, побуждающие 
её, должны иметь существенное значение для старших школьников. 

Цель исследования: Выявить особенности мотивации учения старших школьников в 

старшей школе N 2 г.Гюмри имени В.Текеяна. 

Объект исследования: учащиеся 9-11 классов (15-17 лет) общий объём выборки 10 
человек 

Предмет исследования – Мотивация учения старших подростков. 

Гипотезой нашего исследования выступает предположение о том, что уровень 
мотивации старших школьников высокий 



Для достижения цели исследования и подтверждения гипотез были поставлены 
следующие задачи: 

· изучить и проанализировать основные теоретические подходы к изучению данной 
проблемы; 

· рассмотреть существующие в психологической науке представления о мотивации 
учения 

· подобрать и апробировать диагностические процедуры, направленные на изучение 
особенностей мотивации старших школьников; 

· изучить особенности мотивации старших школьников 

Методы исследования: 

· анализ литературы по проблеме исследования; 

· констатирующий эксперимент; 

· психодиагностический метод; 

· количественный и качественный анализ эмпирических данных. 

Для людей разного возраста не все мотивы имеют одинаковую побудительную силу. 
Одни мотивы являются основными, ведущими, другие – второстепенными, побочными, не 
имеющими самостоятельного значения. Последние, всегда, так или иначе, подчинены 
ведущим мотивам. 

Глава 1. Теоретические основы понятия «Мотивация» и особенностей мотивации 
учебной деятельности старших подростков 

1.1.Понятие «мотивация» в психологии. 

Мотивация-это широкий круг явлений, побуждающих человека к деятельности. Само 
слово «мотив» - от лат. Moveo - «двигаю». Впервые термин «мотивация» употребил А. 
Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной причины» (1900 – 1910). 

В настоящее время существует множество трактовок мотивации, что нередко затрудняет 
однозначное ее понимание. 

Мотивация (в широком смысле) - это все, что вызывает активность человека: его 
потребности, инстинкты, увлечения, эмоции, установки, идеалы и т. п. 

Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин мотив. Слово 
«мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как 
обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в 
частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), и как 
характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую 
активность на определенном уровне. Мотивацию, таким образом, можно определить как 
совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его 
начало, направленность и активность. 

Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не описания 
поведения. Это поиск ответов на вопросы типа «почему?», «зачем?», «для какой цели?», 
«ради чего?», «какой смысл...?». Обнаружение и описание причин устойчивых изменений 
поведения и есть ответ на вопрос о мотивации содержащих его поступков. 

Первыми собственно психологическими теориями мотивации принято считать возникшие 
в XVII-XVIII вв. теорию принятия решений, объясняющую на рационалистической основе 
поведение человека, и теорию автомата, объясняющую на иррационалистической 
основе поведение животного. 



Возникновение и развитие теории автомата было вызвано успехами механики в XVII-XVIII 
вв. одним из центральных моментов данной теории было учение о рефлексе. 

Во второй половине XIX в. с появлением эволюционной теории Ч. Дарвина возникли 
предпосылки к тому, чтобы пересмотреть некоторые взгляды на механизмы поведения 
человека. 

Разработанная Дарвином теория позволила преодолеть антагонизмы, разделявшие 
взгляды на природу человека и животных как на два несовместимых в анатомо-
физиологическом и психологическом отношениях явления действительности. 

Дарвин был одним из первых, кто обратил внимание на то, что у человека и животных 
имеется немало общих потребностей и форм поведения, в частности эмоционально-
экспрессивных выражений и инстинктов. 

Под влиянием этой теории в психологии началось интенсивное изучение разумных форм 
поведения у животных (В. Келер, Э. Торндайк) и инстинктов у человека (З. Фрейд, У. 
Макдугалл, И. П. Павлов и др.). в ходе этих исследований изменилось представление о 
потребностях. Если раньше исследователи, как правило, пытались связать потребности с 
нуждами организма и поэтому использовали понятие «потребность» чаще всего для 
объяснения поведения животных, то в процессе трансформации и развития научных 
воззрений данное понятие стали использовать и для объяснения поведения человека. 

Одним из первых проявлений такой крайней, по существу биологизаторской, точки зрения 
на поведение человека стали теории инстинктов З. Фрейда и У. Магдугалла, 
предложенные в начале XIX в. и получившие наибольшую популярность в начале XX в. 
пытаясь объяснить социальное поведение человека по аналогии с поведением животных, 
Фрейд и Макдугалл свели все формы человеческого поведения к врожденным 
инстинктам. Так, в теории Фрейда таких инстинктов было три: инстинкт изобретательства, 
инстинкт смерти и инстинкт агрессивности. 

Разработанные теории инстинктов все же не могли ответить на многие вопросы и не 
позволили решить ряд весьма существенных проблем. 

В 20-е гг. XX в. на смену теории инстинктов пришла концепция, в рамках которой все 
поведение человека объяснялось наличием у него биологических потребностей. В 
соответствии с данной концепцией было принято считать, что у человека и животного 
есть общие органические потребности, которые оказывают одинаковое воздействие на 
поведение. 

Кроме теорий биологических потребностей человека, инстинктов и влечений в начале XX 
в. возникли еще два новых направления. Их возникновение в значительной степени было 
обусловлено открытиями И. П. Павлова. Это поведенческая (бихевиористская) теория 
мотивации и теория высшей нервной деятельности. Поведенческая концепция 
мотивации по своей сути являлась логическим продолжением идей основоположника 
бихевиоризма Д. Уотсона. Представителями этого направления, получившими 
наибольшую известность, являются Э. Толмен, К. Халл и Б. Скиннер. Все они пытались 
объяснить поведение в рамках исходной схемы бихевиоризма: «стимул – реакция». 

Другая теория высшей нервной деятельности – была разработана И. П. Павловым, а ее 
развитие продолжено учениками и последователями, среди которых были следующие: Н. 
А. Бернштейн – автор теории психофизиологической регуляции движений; П. К. Анохин, 
предложивший модель функциональной системы, на современном уровне описывающую 
и объясняющую динамику поведенческого акта; Е. Н. Соколов, который открыл и 
исследовал ориентировочный рефлекс, имеющий большое значение для понимания 
психофизиологических механизмов восприятия, внимания и мотивации, а так же 
предложил модель концептуальной рефлекторной дуги. 



Широкую известность получила мотивационная концепция Г. Мюррея. Мюррей 
предложил список вторичных потребностей, возникающих на базе инстинктоподобных 
влечений в результате воспитания и обучения. Это потребности достижения успехов, 
аффилиации, агрессии, потребности независимости, противодействия, уважения, 
унижения, защиты, доминирования, привлечения внимания, избегания вредных 
воздействий, избегания неудач, покровительства, порядка, игры, неприятия, осмысления, 
сексуальных отношений, помощи, взаимопонимания. Впоследствии кроме этих двадцати 
потребностей автор приписал человеку еще шесть: приобретения, отклонения обвинений, 
познания, созидания, объяснения, признания и бережливости. 

Более известная концепция мотивации поведения человека, принадлежит А. Маслоу. 
Чаще всего, когда говорят о данной концепции, имеют в виду существование иерархии 
человеческих потребностей и их классификацию, предложенную Маслоу. Согласно 
данной концепции, у человека с рождения последовательно появляются и сопровождают 
его взросление семь классов потребностей: физиологические (органические) 
потребности, потребности в безопасности, познавательные потребности, эстетические 
потребности, потребности, потребности в принадлежности и любви, потребности 
уважения (почитания). Причем, по мнению автора, в основании данной мотивационной 
пирамиды лежат физиологические потребности, а высшие потребности, такие как 
эстетические и потребность в самореализации образуют ее вершину. 

Во второй половине XX в. теории потребностей человека были дополнены рядом 
мотивационных концепций, представленных в трудах Д. Маккелланда, Д. Атиксона, Г. 
Хекхаузена, Г Келли, Ю. Роттера и др. 

В отечественной психологии так же предпринимались попытки решать проблемы 
мотивации человека. Однако вплоть до середины 1960-х гг. психологические 
исследования были сосредоточены на изучении познавательных процессов. Основной 
научной разработкой отечественных психологов в области проблем мотивации является 
теория деятельного происхождения мотивационной сферы человека, созданная А. Н. 
Леонтьевым. 

Согласно его концепции мотивационная сфера человека, как и другие его 
психологические особенности, имеет свои источники в практической деятельности. В 
частности между структурой деятельности и строением мотивационной сферы человека 
существуют отношения изоморфизма, т. е. взаимного соответствия, которые происходят с 
мотивационной сферой человека, лежит подчиняющееся объективным социальным 
законам развитие системы деятельностей. 

Таким образом, данная концепция объясняет происхождение и динамику мотивационной 
сферы человека. Она показывает, как может изменяться система деятельностей, как 
преобразуется ее иерархированность, каким образом возникают и исчезают отдельные 
виды деятельности и операции, какие модификации происходят с действиями. В 
соответствии с закономерностью развития деятельностей можно вывести законы, 
описывающие изменения в мотивационной сфере человека, приобретение им новых 
потребностей, мотивов и целей. 

Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и внешними 
причинами. В первом случае в качестве исходного и конечного пунктов объяснения 
выступает психологические свойства субъекта поведения, а во втором - внешние условия 
и обстоятельства его деятельности. В первом случае говорят о мотивах, потребностях, 
целях, намерениях, желаниях, интересах и т. п., а во втором - о стимулах, исходящих из 
сложившейся ситуации. 

В современных условиях производственной, культурной и общественной деятельности 
человека значительно возрастает роль активности, инициативности самостоятельно 
принимать решения и организовывать условия для выполнения принятых решений. 
Поэтому важную роль играет учитель, и одна из основных задач учителя - постоянно 



усиливать мотивацию учебной деятельности учащихся, гак как именно она определяет 
успешность протекания познавательных процессов, способствует повышению 
работоспособности учащихся, облегчает запоминание и усвоение нового учебного 
материала. Исследования психологов Леонтьева А. Н.. Смирнова А. А.. Истоминой 3. М. и 
др. показывают, что проблема мотивации учебной деятельности изучается в разных 
направлениях: развитие мотивов учебной деятельности; виды мотивов учения; факторы, 
стимулирующие развитие мотивации. 

1.2.Мотивация учебной деятельности старших подростков. 

Исторически так сложилось, что в отечественной психологии формирование 
мотивационной сферы человека в процессе его онтогенеза рассматривается в рамках 
формирования интересов человека как основных причин, побуждающих его к развитию и 
деятельности. Как вы помните, интересы отражают, прежде всего, познавательные 
потребности человека. Поэтому в отечественной психологии развитие мотивационной 
сферы, как правило, рассматривается в единстве с общим развитием психики человека, 
особенно его познавательной сферы. 

В подростковом возрасте происходят изменения в интересах старших школьников. 
Значительно расширяются и углубляются, прежде всего, интересы социально-
политического плана. Ученик начинает интересоваться не только текущими событиями, 
но и проявлять интерес к своему будущему, к тому, какое положение он займет в 
обществе. Подобное явление сопровождается расширением познавательных 
интересов подростка. Круг того, что интересует подростка и что он хочет узнать, 
становится все шире и шире. Причем часто познавательные интересы старшего 
школьника обусловлены его планами на будущую деятельность. 

Старшеклассники, конечно, различаются по своим познавательным интересам, которые в 
этом возрасте становятся все более дифференцированными. 

Юношеский возраст характеризуется дальнейшим развитием интересов, и, прежде всего 
познавательных. Учащиеся старших классов начинают интересоваться уже 
определенными областями научного познания, стремятся к более глубоким и 
систематическим знаниям в интересующей их области. 

В процессе дальнейшего развития и деятельности формирование интересов, как 
правило, не прекращается. С возрастом у человека так же наблюдается появление новых 
интересов. Однако этот процесс в значительной степени носит осознанный или даже 
плановый характер, поскольку эти интересы в значительной мере связаны с 
совершенствованием профессиональных навыков, развитием семейных отношений, а так 
же с теми увлечениями, которые по той или иной причине не были реализованы в 
юношеском возрасте. 

В старшем школьном возрасте возникает потребность возможность совершенствования 
своей учебной деятельности, что проявляется в стремлении к самообразованию, выходу 
за пределы школьной программы. Учебные действия могут перерастать в методы 
научного познания, способствуя смыканию учебной деятельности с элементами 
исследовательской. Ориентировочные и исполнительные учебные действия могут 
выполняться не только на репродуктивном, но и на продуктивном уровне. Особую роль 
приобретает овладение контрольно-оценочными действиями до начала работы в форме 
прогнозирующей самооценки, планирующего самоконтроля своей учебной работы и на 
этой основе — приемов самообразования. 

Ряд укрупненных учебных действий, действий контроля и оценки может продвинуться на 
уровень «автоматического» выполнения, перейти в привычки, являющиеся основой 
культуры умственного труда, залогом дальнейшего непрерывного самообразования. 



Умение ставить в учебной деятельности нестандартные учебные задачи и находить 
вместе с тем нестереотипные способы их решения является предпосылкой творческого 
отношения к труду. 

В старшем школьном возрасте широкие познавательные мотивы укрепляются за счет 
того, что интерес к знаниям затрагивает закономерности учебного предмета и основы 
наук 

Учебно-познавательный мотив (интерес к способам добывания знаний совершенствуется 
как интерес к методам теоретического творческого мышления) участие в школьных 
научных обществах, применение исследовательских методов анализа на уроке. Мотив 
самообразовательной деятельности в этом возрасте связываются более далекими 
целями, жизненными перспективами выбора профессии. 

В этом возрасте укрепляются широкие социальные мотивы гражданского долга, отдачи 
обществу. Социальные позиционные мотивы становятся более дифференцированными и 
действенными; за счет расширения деловых контактов школьника со сверстниками, 
учителем. При благоприятных обстоятельствах воспитания упрочивается структура 
мотивационной сферы, возрастает сбалансированность между отдельными 
побуждениями. 

Происходит зарождение новых мотивов профессионального жизненного 
самоопределения. Развитие целеполагания в этом возрасте выражается в том, что 
старшеклассник при постановке системы целей учится исходить из планов своего 
индивидуального самоопределения, а также социальной значимости целей предвидения 
социальных последствий своих поступков. Возрастает умение оценить реалистичность 
целей, складывается стремление активному апробированию разных целей в ходе 
активных действию, что прямо связано с процессами жизненного самоопределения. 

Таким образом, в старшем школьном возрасте духовные потребности детей 
закрепляются, и если личность ребенок развивается нормально, то эти потребности 
выходят на первый план. Вместе с тем у школьника как личности складывается 
определенная достаточно устойчивая иерархия потребностей, в которой одни из них 
почти всегда доминируют над другими, и требуют первоочередного удовлетворения. Как 
только у человека появилась устоявшаяся структура и соподчинение мотивов и 
потребностей, мы можем констатировать, что он как индивидуальность или личность 
окончательно сформировался. 

Изложенные выше этапы учебной деятельности и ее мотивации характеризуют тот 
высокий их уровень, который может быть достигнут у школьников. При изучении 
состояния мотивации 

Глава 2. Экспериментальное изучение мотивации старших подростков 

2.1. Описание выборки методов исследования 

Целью нашей исследовательской работы стало изучение мотивации старших подростков. 
В эксперименте приняло участие 10 обучающихся (5 девочек, 5 мальчиков) старшего 
школьного возраста. Исходя из цели нашего исследования, перед нами были поставлены 
следующие эмпирические задачи: 

1. Подобрать и апробировать диагностические методики, направленные на изучение 
мотивации старших подростков; 

2. Выявить уровень мотивации учения и преобладающие мотивы учения старших 
подростков. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе? 



o не очень 

o нравится 

o не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

o чаще хочется остаться дома 

o бывает по-разному 

o иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался 

дома? 

o не знаю 

o остался бы дома 

o пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

o не нравится 

o бывает по-разному 

o нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

o хотел бы 

o не хотел бы 

o не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

o не знаю 

o не хотел бы 

o хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

o часто 

o редко 

o не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

o точно не знаю 

o хотел бы 

o не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

o мало 



o много 

o нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

o нравятся 

o не очень 

o не нравятся 

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы 

анкеты. 

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, 

учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

таких детей внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы 

в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему 



такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со 

школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 

пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться 

выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как 

правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные 

пристрастия ребенка. 

 

2.2.Анализ мотивации учения старших подростков 

 

По 
результатам диагностического исследования мотивации учения старших школьников у 
20% обучающихся присутствует очень высокий уровень мотивации учения. 

У 40% обучающихся высокий уровень мотивации учения. 

У 40 % обучающихся средний уровень мотивации учения 

Уровень мотивации старших школьников 

 

 



У обучающихся старших классов преобладают следующие мотивы учения 50% 
оценочный мотив, у 25% - учебный мотив,25% позиционный мотив. 

Такие мотивы как внешний, игровой, социальный у старшеклассников отсутствует 

 

ВЫВОД: В ходе исследования по проблеме нашей работы были получены результаты, 
подтвердившие наше предположение о том, что у старших подростков преобладает 
высокий уровень мотивации. 
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