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ВЗАИМОСВЗЯЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ 
И САМООТНОШЕНИЯ ВТОРОКУРСНИКОВ  

УДМУРТСКОЙ ЭТНОГРУППЫ

CORRELATION OF ACADEMIK MOTIVATION AND SELF-ATTITUDE 
OF SECOND-YEAR STUDENTS OF THE UDMURT ETHNIC GROUP

 
Аннотация

Представлены результаты исследования взаимосвязи мотивации учебной деятельности и са-
моотношения студентов второго года обучения. Основная цель исследования состояла в выявлении 
ведущих мотивов и определения взаимосвязи типов мотивации с типами самоотношения студентов 
второго года обучения Удмуртского государственного университета, представителей удмуртского эт-
носа. В исследовании приняли участие 41 студент. Выявлено, что ведущими мотивами учебной дея-
тельности студентов-второкурсников в университете являются самоуважение и интроецированная, а 
также – познавательная и мотивация саморазвития. С одной стороны у студентов ярко выражены вну-
тренние мотивы (стремление развивать свои способности, удовольствие от учебной деятельности), с 
другой – внешние (повышение самооценки за счет достижений в учебе и потребности в уважении, 
самоуважении, ощущение стыда и чувства долга перед собой и значимыми людьми). Обнаружены 
прямые корреляционные связи познавательной мотивации, мотивации саморазвития и саморуковод-
ства. Чем ярче переживание интереса и удовольствия в процессе познания и сильнее стремление к 
развитию своих способностей (внутренняя мотивация), тем больше внутреннее управление своим 
поведением, а так же действия основываются больше на основе собственных убеждений и ценностей, 
а не на основе социальных норм или группового давления.

Ключевые слова: мотивация учебной деятельности студентов, типы мотивации, внутренняя мо-
тивация, внешняя мотивация, ведущие мотивы студентов второго года обучения, самоотношение.

Abstract
The research results of studying motivation of educational activity of second-year students and its 

interconnection with their self-relation are presented. The main objective of the research is identification of the 
key motives of Udmurt ethnic group students studying at Udmurt State University and revealing interrelations 
of motivation and self-relation types. 41 students participated in the research. It is shown that the key motives 
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of educational activity of second-year students at the university are self-esteem, intrinsic, cognitive and self-
development motivation. On one hand, students are characterized with internal motives (aspiration to develop 
one’s own talents, enjoyment of educational activity), on the other, with external (increasing the level of self-
esteem due to educational achievements and the need for respect and self-respect; feeling of shame and sense 
of duty to oneself and significant others). Positive correlations between cognitive motivation, motivation of 
self-development and self-management are found. The more apparent the experience of interest and pleasure 
in the process of cognition and the stronger the willingness to develop one’s abilities (internal motivation), 
the stronger the internal management of one’s behavior, and actions are based on one’s own beliefs and values 
rather than on the basis of social norms or group pressure.

Keywords: motivation of studying activity of students, types of motivation, intrinsic motivation, extrinsic 
motivation, key motives of second-year students, self-attitude

 Мотивация учебной деятельности 
является сложной, многомерной струк-
турой, включающей в себя не только мо-
тивы, но и цели, стратегии реагирования 
на неудачи, настойчивость, когнитивные 
составляющие и механизмы. Под моти-
вами понимаются как осознаваемые, так 
и неосознаваемые причины осущест-
вляемой субъектом деятельности, за ко-
торыми стоят его потребности и ценно-
сти Мотивы деятельности различаются 
не только по критерию силы (интенсив-
ности), но и по критерию содержания 
(качества) и места в иерархии. От соот-
ношения содержания мотивов и харак-
тера выполняемой деятельности зависят 
особенности их влияния на эффектив-
ность деятельности и психологическое 
благополучие ее субъекта [1, с.  98].

Внутренняя и внешняя мотивация 
учебной деятельности состоят из моти-
вов, релевантных содержанию учебной 
деятельности или внешних по отноше-
нию к ней, соответственно, направлен-
ных на удовлетворение или преодоле-
ние фрустрации других потребностей, 
не связанных напрямую с выполняемой 
деятельностью. Внутренняя учебная 
мотивация представляет собой относи-
тельно гомогенное образование и зада-
ется мотивами, в основе которых лежит 
стремление к удовлетворению потребно-

стей человека в познании, достижении 
и саморазвитии. Внешние мотивы зада-
ются разного рода внешними по отно-
шению к учебному процессу потребно-
стями личности, наиболее характерными 
из которых являются потребности в ува-
жении, автономии и принятии.. [1, с. 99]. 

Выборка. В исследовании приняли 
участие  41 студент Удмуртского государ-
ственного университета удмуртской на-
циональности второго года обучения.

Методики.  Для диагностики вну-
тренней и внешней мотивации учебной 
деятельности студентов была использо-
вана шкала академической мотивации 
– опросник, разработанный Т. О. Гор-
деевой, О. А. Сычевым и Е. Н. Осиным 
в 2014 году на основе Шкалы академиче-
ской мотивации Валлеранда. Методика 
состоит из 28 утверждений и включает 
следующие шкалы: мотивация познания, 
мотивации достижения, мотивация са-
моразвития, мотивация самоуважения,  
интроецированная мотивация, экстер-
нальная мотивация,  амотивация. Испы-
туемым предлагается по 5-балльной шка-
ле оценить различные варианты ответа 
на вопрос “Почему вы в настоящее время 
ходите на занятия в университет?”. Дан-
ная методика позволяет надежно оценить 
семь качественно разных типов учебных 
мотивов, характерных для студентов: три 
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типа внутренних, три типа внешних мо-
тивов и амотивацию. Внутренняя акаде-
мическая мотивация включает мотивы 
познания, достижения и саморазвития 
и является относительно однородным 
образованием, базирующимся на удов-
летворении базовых психологических 
потребностей учащихся в учебном про-
цессе. Внешняя мотивация, включает 
различные типы регуляции, связанные 
как с удовлетворением, так и с фрустра-
цией базовых потребностей в автономии 
и компетентности [1, с. 107].

Для диагностики показателей са-
моотношения студентов использовался 
тест-опросник самоотношения В. В. Сто-
лина, С. Р. Пантилеева. Опросник состоит 
из 57 утверждений, включает следующее 
шкалы: глобальное самоуважение, самоу-
важение, аутосимпатия, ожидаемое отно-
шение других, самоинтерес, самообвине-
ние, саморуководство, самопринятие [3]. 
Тест опросник самоотношения (ОСО) 
построен в соответствии с разработан-
ной В. В. Столиным иерархической моде-
лью структуры самоотношения. Данная 

версия опросника позволяет выявить три 
уровня самоотношения, отличающихся 
по степени обобщенности: 1) глобаль-
ное самоотношение; 2) самоотношение, 
дифференцированное по самоуважению, 
аутсимпатии, самоинтересу и ожидани-
ям отношения к себе; 3) уровень кон-
кретных действий (готовностей к ним) 
в отношении к своему «Я». В качестве ис-
ходного принимается различие содержа-
ния «Я-образа» (знания или представле-
ния о себе, в том числе и в форме оценки 
выраженности тех или иных черт) и са-
моотношения.. В ходе жизни человек по-
знает себя и накапливает о себе знания, 
эти знания составляют содержательную 
часть его представлений о себе. Однако 
знания о себе самом, естественно, ему 
небезразличны: то, что в них  раскрыва-
ется, оказывается объектом его эмоций, 
оценок, становится предметом его более 
или менее устойчивого самоотношения.

 Для выявления ведущих мотивов 
студентов был проведен сравнительный 
анализ средних значений (см. табл. 1) 
по шкалам академической мотивации.

ТАБЛИЦА 1. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ШКАЛ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ
ШКАЛЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ

(ТИПЫ МОТИВАЦИИ)
М (СР. ЗНАЧ.) Δ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 14.87 3.07
МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 11.97 3.52
МОТИВАЦИЯ САМОРАЗВИТИЯ 14.36 3.63
МОТИВАЦИИ САМОУВАЖЕНИЯ 15.29 3.37
ИНТРОЕЦИРОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ 15.14 3.48
ЭКСТЕРНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 12.56 4.13
АМОТИВАЦИЯ 8.09 3.99

Рассмотрим типы мотивации в по-
рядке их выбора студентами: 1) моти-
вация самоуважения – желание учиться  
ради ощущения собственной значимо- 

 
сти и повышения самооценки за счет 
достижений в учебе, соответствует по-
требности в уважении и самоуважении; 
2) интроецированная мотивация – побу-
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ждение к учебе, обусловленное ощуще-
нием стыда и чувства долга перед собой 
и другими значимыми людьми; 3) мо-
тивация познания – стремление узнать 
новое, понять изучаемый предмет, свя-
занного с переживанием интереса и удо-
вольствия в процессе познания; 4) мо-
тивация саморазвития – выраженность 
стремления к развитию своих способно-
стей, своего потенциала в рамках учеб-
ной деятельности, достижению ощуще-
ния мастерства и компетентности; 5) 
экстернальная мотивация – оценивает 
ситуацию вынужденности учебной дея-

тельности, обусловленную необходимо-
стью для учащегося следовать требова-
ниям, диктуемым социумом: он учится, 
чтобы избежать возможных проблем, 
при этом потребность в автономии мак-
симально фрустрируется; 6) мотивация 
достижения – стремление добиваться 
максимально высоких результатов в уче-
бе, испытывать удовольствие в процессе 
решения трудных задач; 7) амотивация – 
отсутствие интереса и ощущения осмыс-
ленности учебной деятельности.

Данные результаты проиллюстри-
рованы на рис.1

 
РИС 1. ВЫРАЖЕННОСТЬ ТИПОВ МОТИВАЦИИ

В ведущих мотивах у студентов 
присутствуют  и внешняя, и внутрен-
няя мотивация. К внешней мотивации 
относятся: мотивация самоуважения 
– желание учиться ради ощущения соб-
ственной значимости и повышения са-
мооценки за счет достижений в учебе, 

соответствует потребности в уважении 
и самоуважении; интроецированная 
мотивация – побуждение к учебе, обу-
словленное ощущением стыда и чувства 
долга перед собой и другими значимыми 
людьми. К внутренней мотивации отно-
сятся: мотивация познания – стремление 
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узнать новое, понять изучаемый предмет, 
связанного с переживанием интереса 
и удовольствия в процессе познания; мо-
тивация саморазвития – выраженность 
стремления к развитию своих способно-
стей, своего потенциала в рамках учеб-
ной деятельности, достижению ощуще-
ния мастерства и компетентности.

Таким образом, сопоставление сред-
них значений по шкалам академической 
мотивации  показывает, что ведущими 
мотивами у студентов удмуртского этно-
са второго года обучения  являются са-
моуважение и интроецированная, менее 
выраженными – познавательная и моти-
вация саморазвития. Существенно слабее 
выражены экстернальная и мотивация 
достижения и наименьшую выражен-
ность демонстрирует амотивация. Сле-
довательно, студентам наиболее харак-
терно желание учиться ради повышения 
самооценки за счет достижений в учебе и  
побуждение к учебе, обусловленное ощу-
щением стыда и чувства долга. Следует 
отметить, что ведущими мотивами явля-
ются как внутренние мотивы, связанные 
с удовольствием от учебной деятельно-
сти и стремлением достичь в ней успеха, 
так внешние мотивы (учеба как обязан-
ность, чувство долга).

Для установления взаимосвязей да-
лее был проведен корреляционный ана-

лиз шкал учебной мотивации с типами 
самоотношений студентов. Результаты 
корреляционного анализа свидетель-
ствуют о наличии достоверных прямых 
связей саморуководства (шкала самотот-
ношения) со шкалами познавательной 
(r=0.420, p≤0.005) и мотивации самораз-
вития (r=0.325, p≤0.05).  Стремление уз-
нать новое, понять изучаемый предмет, 
связанного с переживанием интереса 
и удовольствия в процессе познания; 
выраженность стремления к развитию 
своих способностей, своего потенциала 
в рамках учебной деятельности, дости-
жению ощущения мастерства и компе-
тентности взаимосвязаны с внутренним 
управлением своим поведением, а также 
с действиями, которые основываются 
больше на основе собственных убежде-
ний и ценностей, чем на основе социаль-
ных норм или группового давления.

Мотивы, побуждающие студентов 
к учебной деятельности являются важ-
ной составляющей, способствующей 
росту  психологического благополучия, 
удовлетворенности жизнью, оптимиз-
ма, бодрости и энергичности [2, с. 41], 
а следовательно, как мы полагаем, влияет 
на проживание кризиса второкурсника 
студентами, что является целью нашего 
дальнейшего исследования.
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