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Моделирование процессов формирования учебной мотивации подростков 
 

Аннотация. В работе проведен анализ теоретических предпосылок моделирова-
ния процессов формирования учебной мотивации подростков. Выявлены возраст-
ные особенности подростков, особенности их учебной мотивации, представлена 
модель и «дерево целей» деятельности психолога по формированию учебной мо-
тивации подростков. 
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С позиций целеполагания в психолого-педагогических исследованиях, В. И. Дол-
гова, В. А. Ткаченко [4, 5], для достижения цели исследования, т. е. для теоретиче-
ского обоснования и экспериментальной проверки эффективности модели формиро-
вания учебной мотивации подростков, мы разработали дерево целей и провели де-
композицию цели исследования до уровня технологических задач. 

1. Теоретически обосновать модель формирования учебной мотивации под-
ростков. 

1.1. Изучить теоретические подходы к формированию учебной мотивации в оте-
чественной и зарубежной литературе.  

1.1.1. Проанализировать литературу по выбранной теме. 
1.1.2. Обобщить результаты исследования по проблеме. 
1.2. Выявить особенности формирования учебной мотивации в подростковом 

возрасте. 
1.2.1. Выявить возрастные особенности подростков. 
1.2.2. Выявить особенности учебной мотивации подростков. 
1.3. Разработать модель формирования учебной мотивации в подростковом 

возрасте. 
1.3.1. Уточнить экспериментальную гипотезу. 
1.3.2. Конкретизировать предмет экспериментального исследования. 
2. Экспериментально проверить эффективность модели формирования учеб-

ной мотивации подростков. 
2.1. Провести констатирующий этап. 
2.1.1. Спроектировать этапы исследования, подобрать методы и методики. 
2.1.2. Провести первичную диагностику и анализ результатов. 
2.2. Провести формирующий этап. 
2.2.1. Разработать программу формирования учебной мотивации.  
2.2.2. Реализовать программу формирования учебной мотивации. 
2.3. Провести контрольный этап. 
2.3.1. Провести анализ формирующего эксперимента. 
2.3.2. Составить рекомендации родителям и педагогам. 
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Решая задачу теоретического обоснования модели формирования учебной мо-

тивации подростков, мы провели анализ исследований, посвященных изучению со-
ставных частей учебной мотивации, факторов и условий, определяющих основные 
направления и динамику ее формирования.  

Факторы, специфичные для учебной деятельности названы в исследованиях 
Л. И.  Божович [1], Е. П.  Ильина [7], А. К.  Марковой [9], М. В.  Матюхиной [10], Т. А.  Ма-
тис [9], А. Б.  Орлова [9], Ж. К.  Дандарова [12], И. С.  Кон [12], С. Н.  Костромина [12], 
П. Т.  Долгов [15], Н. В.  Крыжановская [15] и других авторов: цели образовательной 
системы в целом и миссия конкретного образовательного учреждения; формы орга-
низации образовательного процесса, отношение между мотивом обучения и целью 
обучения, методы обучения; содержание обучения и специфика каждого учебного 
предмета; субъектные особенности педагога и его отношение к профессии и конкрет-
ному ученику, стиль преподавания и руководства; применение технологии проблем-
ного обучения; половозрастные особенности и свойства личности обучающихся (уро-
вень их интеллектуального развития, уровень развития способностей, адекватность 
самооценки и уровень притязаний); склонность к общению с другими участниками об-
разовательного процесса, к взаимодействию с ними или, наоборот, страх быть отверг-
нутым; стремление к достижению успеха или, наоборот, избегание неудачи; тревож-
ность, склонность решать конфликты путем применения агрессивных действий, со-
противляемость фрустрации и составные части учебной мотивации в структуре про-
цесса формирования учебной мотивации подростков мы представили в виде двух ба-
зовых составляющих: 1) мотивы учебной деятельности и 2) мотивы, связанные с теми 
предметами, что лежат вне учебной деятельности, а также мотивы общения.  

За основу мы взяли точку зрения М. В. Матюхиной, которая в своей работе [9] 
выделяет две основные группы мотивов: 1) мотивы, заложенные в самой учебной де-
ятельности; 2) мотивы, связанные с теми предметами, которые лежат вне самой учеб-
ной деятельности. К первой группе она относит мотивы, связанные с содержанием и 
результатами учения (стремление узнать новые факты, проникнуть в суть явлений, 
овладеть знаниями, способами действий и др.) и мотивы, связанные с процессом уче-
ния, а не только с результатами (стремление проявлять любознательность и интел-
лектуальную активность, рассуждать, добиваться успеха в решении сложных задач). 
Ко второй группе мотивов М. В. Матюхина относит: широкие социальные мотивы 
(долга и ответственности; самоопределения как осознания важности знаний для 
успешного будущего и самосовершенствования как результата развития в ходе уче-
ния); узколичные мотивы (благополучия как стремления заслужить одобрение, полу-
чить хорошие и отличные отметки; престижа как желания быть первым среди одно-
классников) и отрицательные мотивы (стремление избежать наказаний со стороны 
ровесников, родителей, педагогов). 

Рассматривая мотивы учебной деятельности, отметим ряд важных, на наш 
взгляд, моментов.  

А. В. Кирьякова [8], О. И. Седых [13], В. С. Собкин [14], исследуя ценностные ори-
ентации школьников, выявили низкую значимость учебной деятельности в системе 
ценностных координат современных подростков. По их мнению, это обусловлено не 
только чрезвычайной сложностью самой учебной деятельности, уровнем ее органи-
зации, но и возрастными особенностями обучающихся. Следовательно, в ходе пла-
нирования опытно-экспериментальной работы формирующего эксперимента, кор-
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ректного анализа и интерпретации результатов психологической диагностики первич-
ного и повторного срезов, нам надо будет учитывать особенности учебной мотивации 
подростков.  

А. А. Реан [12] считает, что по мере вхождения обучающегося в подростковый пе-
риод происходят существенные преобразования в мотивации его учебно-познаватель-
ной деятельности. Мотивы, доминирующие на прежнем этапе онтогенеза, оказываются 
вытесненными другими. По его мнению, это связано с тем, что учеба перестает быть 
ведущей деятельностью и активность подростка в большей степени направляется на 
общение со сверстниками, на внеклассные виды деятельности. Поэтому в основу 
нашего исследования положена опытно-экспериментальная работа, направленная на 
взаимодействие с подростками во внеучебной деятельности. 

По мнению А. К. Марковой [9], на характер и результаты учения значимое влия-
ние оказывают познавательные и социальные мотивы. Она отмечает, что о познава-
тельных мотивах говорят, когда у подростка выявлена направленность на содержание 
учебного предмета. О социальных мотивах речь идет, когда выражена направлен-
ность в ходе учения на другого человека.  

С опорой на точку зрения А. К. Марковой, в структуре процесса формирования 
учебной мотивации подростков мы провели разделение мотивов учебной деятельно-
сти на две группы: мотивы, связанные с содержанием обучения и мотивы, связанные 
с процессом обучения.  

К первой группе мы отнесли мотив компетентности (стремление быть образован-
ным человеком, осознание значимости учебы для поступления в вуз и достижения 
успехов в будущей профессиональной деятельности, личное развитие в процессе 
учения).  

Ко второй группе мы отнесли мотив достижения (стремление к высокой резуль-
тативности в учебе, профессиональной деятельности, жизни, к получению обще-
ственного признания). Как показывают современные исследования, успешность обу-
чения зависит не только от уровня развития интеллекта, но и от мотивации достиже-
ния – «движущей силы, запускающей действие интеллекта» (Т. О. Гордеева, Е. А. Ше-
пелева [2]).). Система академических, творческих и практических способностей – одно 
из предварительных условий академических достижений школьников (Корнилов и др., 
2009). Следующее условие – мотивация достижения. «Вклад мотивационных факто-
ров в достижение высоких результатов может превышать вклад интеллекта». Интел-
лектуальные и мотивационные факторы – это необходимые предпосылки одаренно-
сти – феномена, характеризующего человека «проявляющего высокий уровень дости-
жений в деятельности» (Т. О. Гордеева, Е. А. Шепелева [2]).  

Мы отнесли ко второй группе и мотив познания (любознательность, интерес к 
процессу получения знаний, склонность к приобретению новых знаний, желание вни-
кать в суть явлений и процессов окружающей действительности, понять их, стремле-
ние к совершенствованию познавательных способностей, получение удовлетворения 
от интеллектуальной деятельности). И. А. Зимняя [6] отмечает, что значимость созда-
ния условий для формирования у подростков познавательного интереса посредством 
возникновения интереса к учителю и процессу учения на основе состояния эмоцио-
нального переживания от удовлетворения познавательной потребности подчеркива-
лась многими исследователями. На основе системного анализа в психолого-педаго-
гической литературе были сформулированы основные факторы, способствующие 
формированию интереса: воспитание широких социальных мотивов деятельности; 
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понимание смысла деятельности и осознание важности изучаемых процессов. По-
этому в основу программы нашей опытно-экспериментальной работы по формирова-
нию учебной мотивации подростков было положено положительное эмоциональное 
подкрепление со стороны учителей и родителей. Признание, похвала и другие сти-
мулы, на наш взгляд, играли главную роль в осознании подростками успехов в учеб-
ной деятельности, и являлись ключевыми не только в развитии интереса к учению, но 
и в формировании учебной мотивации в целом. 

Завершив изучение мотивов учебной деятельности, перейдем к исследованию 
мотивов, связанных с теми предметами, что лежат вне учебной деятельности, моти-
вов общения. 

Мотивы, связанные с тем, что лежит вне учебной деятельности и мотивы обще-
ния мы разделили на две группы: социально значимые мотивы и личностно значимые 
мотивы (влияние, социальное одобрение, благополучие, престижность, признание за-
слуг). Эту совокупность мотивов М. В. Матюхина [10] назвала мотивами, связанными 
с тем, что лежит вне учебной деятельности. А. К. Маркова [9] их относит к социальным 
мотивам, включающим потребность в формировании убеждений и развитии мировоз-
зрения, возможность осуществить общение в процессе учения и получить похвалу от 
значимых взрослых.  

Социально значимые мотивы включают: мотивы, основанные на чувстве долга, 
мотивационных свойствах личности; мотивы самоопределения, самосовершенство-
вания, самореализации. 

Мотивы, основанные на высокоразвитом чувстве долга, самоотверженном отно-
шении к выполнению своих обязанностей, волевых качествах личности являются важ-
ным компонентом социально значимых мотивов и процесса формирования учебной 
мотивации подростков. В ходе анализа данной совокупности мотивов наше внимание 
привлекла интегративная модель мотивации достижения Т. О. Гордеевой [2]. Основы-
ваясь на анализ модели одаренности Дж. Рензулли, она назвала четыре базовых ком-
понента мотивации достижения: 1) внутренняя мотивация выполняемой (учебной) де-
ятельности, представленная интеграцией мотивов познания, достижения и самораз-
вития, сопровождаемая состояниями глубокого интереса к делу, энтузиазма, вдохно-
вения, радости, удовлетворения; 2) целеустремленность, приверженность (предан-
ность) своему делу, одержимость в стремлении к успеху, выраженные в стратегии 
планирования и саморегуляции, способности самоподкрепления, организация наград 
за достижения и наказаний за неудачи; 3) неиссякаемая вера в свой потенциал (са-
моэффективность, уверенность в себе, оптимистическое мышление); 4) продуктивная 
концентрация (полная сосредоточенность) на выбранном деле и настойчивость (го-
товность прилагать интенсивные усилия) в достижении эффективного результата. 

Придерживаясь взглядов Т. О. Гордеевой, мы первый компонент ее модели со-
относим с мотивами учебной деятельности (мотивами, связанными и с содержанием 
и с процессом обучения), а остальные компоненты – с мотивами, связанными с теми 
предметами, что лежат вне учебной деятельности, мотивами общения (мотивацион-
ными свойствами в составе социально значимых мотивов и стремлениями в составе 
личностно значимых мотивов). Мы считаем, что уверенность в себе как компонент 
веры в свой потенциал обеспечивает одно из необходимых условий мотивации – 
«ожидание успеха, которое в свою очередь поддерживает готовность прилагать уси-
лия в предпринимаемой деятельности, настойчивость и конструктивное преодоление 
трудностей» [2]. 
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Значимыми для нас являются выводы, к которым приходит в своем исследова-

нии А. А. Папура. Она отмечает, что уверенность в себе проявляется в сформирован-
ных свойствах личности: адекватной позитивной самооценке и развитом чувстве са-
моуважения; осознанном отношении к своим достоинствам и недостаткам, сильным и 
слабым чертам характера; положительной установке к взаимодействию с окружаю-
щими; убежденности в достижении успеха как результата приложения своих усилий и 
совершаемых действий; способности верить в успех, в достижение поставленных пе-
ред собой целей, в себя, свои силы и возможности; умения преодолевать свои страхи 
и негативные эмоциональные состояния; навыков уверенного поведения, эффектив-
ных коммуникативных действий [11]. 

Мотивы самоопределения понимаются нами как выражение подростком своей 
воли в отношении своего места в жизни, в обществе, в профессиональном становле-
нии и развитии. Мотивы самосовершенствования мы рассматриваем как стремление 
подростков стать лучше, улучшить свои знания, умения и навыки, достичь высшей 
степени развития конкретных положительных качеств. Мотивы самореализации мы 
видим как осознание подростками значимости учебной и внеучебной деятельности 
для саморазвития, осуществления профессиональных и жизненных планов, достиже-
ния успеха в жизни и профессиональной деятельности. 

Личностно значимые мотивы в структуре процесса формирования учебной моти-
вации представлены мотивами благополучия (стремление заслужить одобрение ро-
дителей и педагогов), мотивами признания заслуг (стремление получить уважение 
учителей), мотивами престижа (стремление к принятию и признанию ровесниками), 
мотивами признания, достижения успеха в общении со сверстниками (стремления и 
умения проявлять инициативу в межличностном взаимодействии). 

Изучение факторов и условий, влияющих на процесс формирования, анализ со-
вокупности компонентов учебной мотивации позволили нам разработать модель фор-
мирования учебной мотивации подростков.  

Опытно-экспериментальная проверка эффективности модели предполагала в 
ходе диагностико-аналитического этапа провести первичный срез с помощью методик 
констатирующего эксперимента, определить учебные мотивы и их взаимосвязи, раз-
работать программу формирования учебной мотивации подростков. В ходе формиру-
ющего этапа необходимо было реализовать программу опытно-экспериментальной 
работы. Затем в ходе контрольно-обобщающего этапа – провести вторичный срез по 
тем же методикам, что и на этапе констатирующего эксперимента и, применяя методы 
математического анализа, определить эффективность реализации программы 
опытно-экспериментальной работы. 

В основу опытно-экспериментальной работы нашего исследования положены 
взгляды Е. П. Ильина [7] и Х. Хекхаузена [16] о двух видах мотивации и их различи-
тельных признаках: экстринсивной мотивации, обусловленной внешними условиями 
и обстоятельствами, и интринсивной или внутренней мотивации, связанной с личност-
ными диспозициями (влечениями, желаниями, установками, потребностями, интере-
сами), при которой действия и поступки совершаются «по доброй воле субъекта». Х. 
Хекхаузен отмечает, что действия и лежащие в их основе намерения всегда обуслов-
лены только внутренне.  

Е. П. Ильин стоит на той точке зрения, что мотивация и мотивы всегда внутренне 
обусловлены. Но, вместе с тем, они могут зависеть и от внешних факторов, побуж-
даться внешними стимулами. Далее Е. П. Ильин справедливо отмечает, что именно 
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из-за внутренней обусловленности западным психологам не удалось выявить в чи-
стом виде экстринсивную и интринсивную мотивации. В своих работах они ведут речь 
только о внешних и внутренних стимулах, побуждающих развертывание мотивацион-
ного процесса. О внешнестимулируемой, или внешнеорганизованной, мотивации ло-
гично говорить тогда, когда имеем в виду, что обстоятельства, условия, ситуация ста-
новятся значимыми для человека, для удовлетворения его потребности, желания. У 
полезависимых людей и людей с внешним локусом контроля должна приписываться 
самим человеком решающая роль в принятии решения и достижении результата либо 
обстоятельствам (актуальным условиям, оказывающим влияние на эффективность 
деятельности, действий), либо каким-то внешним факторам, влияющим на принятие 
решения и силу мотива (вознаграждение и пр.). Поэтому внешние факторы (воздей-
ствия других людей, привлекательность каких-то объектов) в процессе мотивации 
должны трансформироваться во внутренние. В отличие от стимулов, вызывающих 
процесс мотивации, мотивы всегда внутренние.  

Следовательно, учебная мотивация может быть развернута либо внешними, 
либо внутренними факторами, в зависимости от отношения человека к процессу по-
лучения знаний. Слабой стороной учебной деятельности, побуждаемой внешними 
факторами, является то, что не образуются устойчивые научные представления о 
мире. Отличительная особенность внешнестимулируемой мотивации – это получение 
какой-то награды (хорошие оценки, материальное вознаграждение и т. д.).  

Наиболее продуктивной, на наш взгляд, является внутреннеорганизованная мо-
тивация, обусловленная потребностями личности. Специфика познавательной моти-
вации состоит в том, что она появляется в процессе формирования учебной деятель-
ности. Познавательные мотивы – это те мотивы, которые связаны с содержательными 
или структурными характеристиками самой учебной деятельности: стремление полу-
чать знания; стремление овладеть способами самостоятельного приобретения зна-
ний.  

Внутренне организованная самооценка может быть обусловлена и самооценкой 
школьника, его отношением к себе и восприятием себя. Данные многих исследований 
говорят о том, что неудовлетворительная успеваемость, незаинтересованность в 
учебе, низкая мотивация, плохое поведение во многом обусловлены отрицательным 
отношением к себе, заниженной самооценкой, деформацией смысложизненных и цен-
ностных ориентаций (В. И. Долгова, Н. И. Аркаева [3]). Значение эмоциональных ас-
пектов в обучении и воспитании подчеркивали многие педагоги и психологи. Наш 
научный интерес связан не только с отрицательными эмоциями (страх перед наказа-
нием или неудачей), но и с возможностями положительного воздействия эмоциональ-
ных переживаний в учебно-воспитательном процессе. 

Выводы: 
1. Модель формирования учебной мотивации нужна для подбора методов диагно-

стики, адекватных цели исследования, успешного проведения опытно-эксперименталь-
ной работы и корректной интерпретации результатов, полученных на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента. В структуру процесса формирования учебной моти-
вации включены следующие базовые компоненты: 1) мотивы учебной деятельности (мо-
тивы, связанные с содержанием обучения и мотивы, связанные с процессом обучения); 
2) мотивы, связанные с тем, что лежит вне учебной деятельности (социально значимые 
мотивы и личностно значимые мотивы). Особенностью формирования учебной мотива-
ции в подростковом возрасте является тот факт, что мотивы учебно-познавательной де-
ятельности, доминировавшие на предыдущем возрастном этапе, вытеснены мотивами 
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общения со сверстниками и мотивами внеклассных видов деятельности. К ним отно-
сятся: 1) социально значимые мотивы (мотивы, основанные на чувстве долга; целе-
устремленность, вера в свой потенциал, полная сосредоточенность и настойчивость в 
достижении целей и другие устойчивые мотивационные личностные свойства; мотивы 
самоопределения, самосовершенствования, самореализации); 2) личностно значимые 
мотивы влияния, аффилиации, социального одобрения, благополучия, престижа, при-
знания заслуг (стремление заслужить похвалу родителей, стремление получить уваже-
ние учителей, стремление к принятию одноклассниками, стремление избежать отверже-
ния, наказания).  

2. На формирование учебной мотивации подростков оказывают влияние и 
внешние, и внутренние факторы. Условием сознательного, целенаправленного фор-
мирования учебной мотивации и развития личности является самосознание – цен-
тральное новообразование в подростковом этапе онтогенеза. Итоговым продуктом 
формирования самосознания является Я-концепция – целостное образование, сово-
купность тесно взаимосвязанных структурных элементов: когнитивного (самопозна-
ние), аффективного (самооценка) и поведенческого (саморегуляция). Мотивирующие 
функции выполняет отражение в самосознании рассогласований «Я-реальное» и «Я-
идеальное», «Я-настоящее» и «Я-будущее».  

3. Совокупность психолого-педагогических воздействий должна быть направ-
лена на снижение рассогласований в самосознании и формирование мотивов, свя-
занных с содержанием и процессом обучения (познания, достижения, компетентно-
сти), социально значимых мотивов (мотивационных личностных качеств и мотивов са-
моопределения, самосовершенствования, самореализации) и личностно значимых 
мотивов влияния, аффилиации, социального одобрения, признания заслуг, благопо-
лучия, престижа учебы. 
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