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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Е. А. Пырьев

Аннотация. Статья посвящена изучению эмоциональной мотивации учащихся средних школ. 
Структурной единицей эмоциональной мотивации является эмоциональное поведение, объекти-
вированное в непреднамеренных действиях в школе и дома. Представлены следующие методы 
исследования: тест «Цветовые ассоциации», позволяющий изучить эмоциональное отношение 
учащихся в учебной деятельности; устный отчет подростка о содержании учебного дня в школе 
и дома. Установлено, что действия под контролем эмоций механистичны и автоматизированы; 
нет предвидения результата и волевой регуляции, поведение следует инстинктивной программе, 
свойственной основным эмоциям радости, печали, гнева, безразличия, страха, отвращения, удо-
вольствия, интереса.

Ключевые слова: эмоции, мотивация, эмоциональное учебное поведение, аффективный об-
раз, предметность базовых эмоций, непреднамеренные действия

EMOTIONAL MOTIVATION FOR LEARNING IN STUDENTS  
OF A GENERAL EDUCATION SCHOOL

E. A. Pyriev

Abstract. The article focuses on emotional motivation of general education school students. Emo-
tional behavior constitutes a structural unit of emotional motivation and objectified in unintentional 
actions at school and at home. The research methods included the Color Associations Test aimed 
at studying” the emotional attitude of students to educational activities, and an oral report by a student 
about his or herday’s content at school and at home. The study established that the school students’ 
actions which are driven by emotions are mechanical and automatic; thatthe studentsdo not predict the 
result of their actions and have no volitional regulation; and that their behavior follows the instinctive 
program determined by the basic emotions of joy, sadness, anger, indifference, fear, disgust, pleasure 
and interest.
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Введение
В статье представлена теория и практика 

эмоциональной мотивации учебной деятель-
ности на примере учащихся подросткового 
возраста. В отличие от взрослых с устоявши-
мися поведенческими схемами, у подростков 
они только формируются, что позволяет рас-
смотреть генезис эмоциональной мотивации.

Исследование мировым сообществом эмо-
циональной детерминации активности чело-
века сосредоточено на изучении внешних 
импульсивных реакций, в которых эмоции 
выражаются. Однако существует протяжен-
ное во времени развернутое поведение, де-
терминированное базовыми эмоциями страха, 
радости, удовольствия, злости, печали, инте-
реса, отвращения, равнодушия, имеющими 
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предметную направленность. Базовые пред-
метные эмоции в статье поделены на четыре 
группы, каждой из которых соответствует 
свой поведенческий паттерн.

Обозначение характеристик эмоциональ-
ной мотивации выполнено на сравнении с ин-
теллектуальной мотивацией. Если эмоцио-
нальное поведение имеет непосредственное 
внешнее выражение, то интеллектуальное 
поведение внешне скрыто, так как в качестве 
источника имеет внутренние процессы вос-
приятия, памяти и мышления. 

В последующем интеллектуальное пове-
дение будем называть «смысловым», а по-
мимо термина «эмоциональное поведе-
ние» — будем использовать термин «непред-
намеренные действия».

Термины «эмоциональная мотивация» 
и «эмоциональное поведение» стали исполь-
зовать в психологии в конце XIXв. (Петра-
жицкий 2011; Рибо 1912), а в начале XX в. 
Л. С. Выготский писал: «Эмоциональное по-
ведение имеет весьма широкое распростра-
нение и, в сущности говоря, даже в первич-
ных наших реакциях легко обнаружить эмо-
циональный момент», и еще: «…эмоция 
могущественна и важна для действия» (Вы-
готский 1984, 135). Во второй половине XX в. 
авторитетный исследователь эмоций К. Изард 
уже указывал: «…всякая активированная эмо-
ция — неважно, чем порожденная, оказыва-
ет побудительное, организующее влияние 
на наши мысли и поступки» (Изард 2002, 
57). Согласно последним исследованиям 
А. Дамасио «Эмоция — это действия, до-
полняемые идеями и определенными разно-
видностями мышления» (Дамассио2018, 130).

В качестве мотивов поведения изучаются 
врожденные эмоции, называемые в научной 
литературе «базовые»; также их считают 
«досознательной мотивацией» (Петражиц-
кий 2011; Рибо 1912, 10).

О природе эмоций в научной литературе 
нет единого мнения. Чаще всего под ними 
понимают переживание, отражающее оце-
ночное отношение человека к событиям его 
жизни. Данное определение говорит об от-
сутствии в эмоциях объективного отражения 

предмета, есть только субъективное отноше-
ние к нему человека, построенное на участии 
его интеллекта и сознания. Эмоции в иссле-
дованиях XX в. носят ситуативный и кратко-
временный характер, выражаются в мелкой 
моторике (Дерябин 2010); являются формой 
потребности (Рубинштейн 2002); в мотива-
ции выполняют роль энергетического сопро-
водителя сознательных действий (Леонтьев 
2001). В современных научных работах  
Изарда (Изард 2002), Е. П. Ильина (Ильин 
2008), П. Экмана (Экман 2012), Дамассио 
(Дамассио 2018) эмоции представлены мо-
тивационными, но отсутствуют практические 
исследования, что преодолевается в настоя-
щей статье. 

Обзор литературы по проблеме 
исследования
В разные годы исследователи отмечали 

следующие характеристики эмоций как мо-
тивов. Эмоции врожденны, поэтому разво-
рачиваются по типу безусловных рефлексов 
или инстинктов. Р. Липер, опираясь на ис-
следования этологов, пишет: «…Эмоцио-
нальные мотивы, способные действовать 
в качестве побуждений… имеют врожден-
ный характер или обусловлены генетически» 
(Липер 2007, 214); существует тесная связь 
мозговых отделов эмоций с двигательными 
зонами. По словам Н. П. Бехтеревой, «одна 
и та же крохотная точка в мозге может иметь 
отношение и к двигательной, и к эмоцио-
нально-психической сфере» (Бехтерева 2019, 
66); действия могут быть осознанными и не-
осознанными. В. Вилюнас: «Действующий 
субъект всю совокупность факторов, детер-
минирующих его поведение, непосредствен-
но не отражает» (Вилюнас 2007, 20); они 
являются разновидностями познавательных 
процессов. Согласно С. Л. Рубинштейну, 
«эмоции, являясь познавательными процес-
сами, специфически отражают действитель-
ность» (Рубинштейн 2002, 141); эмоции об-
ладают энергетикой. В. В. Бойко отмечал: 
«Эмоции удваивают, дублируют наши реак-
ции на внешние и внутренние воздействия» 
(Бойко 2008, 37); эмоции адаптируются под 
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ситуацию. По Р. Липеру, «именно эмоцио-
нальные мотивы способны в значительной 
степени изменяться в результате научения» 
(Липер 2007, 221); обладают врожденными 
поведенческими программами. И. М. Сече-
нов называл эти программы «невольные 
движения»; они механистические, прими-
тивные, исходят из спинного и головного 
мозга (Сеченов 2014, 31); по Т. Рибо, суще-
ствуют универсальные врожденные поведен-
ческие проявления эмоций —“стремление 
к притяжению и стремление к отталкива-
нию” (Рибо 1912, 10); для Выготского эмо-
ции отвечают за «движения от чего-нибудь 
и движения к чему-нибудь» (Выготский 
1991, 248).

Решение проблемы исследования
В настоящем исследовании рассматрива-

ются несколько явлений, лежащих в основе 
эмоциональной мотивации: тесная связь 
с физиологией, предметность базовых эмо-
ций, аффективный образ, идеоторный и идео-
моторный характер эмоций, непреднамерен-
ные действия.

На биологические аспекты эмоций об-
ращал внимание В. Н. Мясищев, когда тер-
мином «эмоциональные отношения» обо-
значал примитивное реагирование человека 
на ситуацию, сродни неосознаваемому реа-
гированию животных (Мясищев 2004). Не-
сколько иной подход к эмоциональному от-
ношению И. А. Баевой, которая рассматри-
вает эмоциональное отношение в контексте 
сознательной удовлетворенности учащегося 
учебным процессом (Баева 2002).

Изард определяет эмоцию «как сложный 
процесс, имеющий нейрофизиологический, 
нервно-мышечный и чувственно-пережива-
тельный аспекты». В целом нейрофизиоло-
гические процессы человека и соответствую-
щие им эмоциональные процессы он назы-
вает «мотивационная система организма» 
(Изард 2002, 55–56).

В 1993 г. психофизиолог Дж. Леду экс-
периментально установил, что лимбическая 
система первой обрабатывает поступающие 
в мозг стимулы, преобразуя их в электриче-

скую энергию, проходящую по нервным ка-
налам, имеющим эмоциональную специали-
зацию (LeDoux 1993). Согласно последним 
исследованиям за базовые эмоции отвечает 
таламус, гипоталамус, поясная извилина, 
амигдала, миндалина и другие компоненты 
лимбической системы мозга. Также они уча-
ствуют в организации эмоционально-моти-
вационного поведения человека (Бахрах 
2021; Кравченко 2012; Касьянов, Филиппов 
2020; Сузуки 2020; Adayetal. 2017; Hanimoğ-
lu 2018; Haynesetal. 2007; Kravitzetal. 2012;  
Murphy et al. 2003; Pearce 2020; Sokolova, 
Dozortseva 2019).

Эмоции появляются в ответ на восприя-
тие предмета. Дамасио (Дамассио 2018), 
Экман (Экман 2014), Изард (Изард 2002) 
и другие отмечают быстрый и неосознавае-
мый характер восприятия предмета, назы- 
вая его «автовосприятием». В частности, 
Дамасио пишет: «Оценка может происхо-
дить очень быстро и без участия сознания» 
(Дамассио 2018, 137). Молниеносное вос-
приятие предмета инициирует активность 
нейронных областей, ответственных за кон-
кретные эмоции. Изард указывал на суще-
ствование в головном мозге нейронных зон 
известных базовых эмоций. В свою очередь 
автор книги по мотивации поведения 
Р. Фрэнкин пишет о существовании «моз-
говых цепей». Активация одной мозговой 
цепи приводит к переживанию эмоции стра-
ха, активация другой — к переживанию 
эмоции гнева и т. д. (Фрэнкин 2003, 79).

Под предметностью эмоций понимается 
эмпирическая связь с предметом, в форме 
которого выступает конкретная вещь, чело-
век, деятельность или ее отдельные стороны. 
Нейронная связь эмоции и предмета явля-
ется итогом удовлетворения/неудовлетворе-
ния потребностей или совершенно случайно 
в процессе «якорения». Модальность связи 
также обусловлена индивидуальными осо-
бенностями учащегося, его темпераментом 
и характером. 

Предметный характер базовых эмоций 
представлен в форме аффективного образа, 
который прописан в нейронных схемах го-
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ловного мозга. В психологии данное явление 
рассматривается в категориях «эмоциональ-
ная память», «аффективные следы» и «аф-
фективная метка» (Леонтьев 2001; Гиппен-
рейтер 1988). Эмоциональная память на со-
бытие — устойчивое явление, помещенное 
в глубины нейропсихики и существующее 
в форме мотивационной установки, готовой 
развернуться в поведение при восприятии 
предмета эмпирической связи.

Эмоциональные связи подростка с учеб-
ной (или любой другой) деятельностью) 
имеют характеристики устойчивости, це-
лостности, напряженности и побудительно-
сти. Устойчивость и целостность эмоции 
и предмета представляют собой явление 
связи, сохраняющееся в нейронных и пси-
хологических схемах надолго. Так, спустя 
годы, бывший ученик помнит свои эмоции 
в адрес уроков математики, истории, учите-
лей по учебным предметам и многое другое, 
чтобыло связано с учебой. Напряженность 
и побудительность видна в непреднамерен-
ных действиях, отвечающих энергетике каж-
дой базовой эмоции.

Мотивационное содержание базовых эмо-
ций проявляется в характеристиках идео-
торности и идеомоторности. Так, З. Фрейд 
о идеоторности эмоции писал: «Боязнь оз-
начает известное состояние ожидания опас-
ности и подготовки к ней, даже если опас-
ность неизвестна» (Фрейд 1989, 144). Ссыл-
ка на идеоторность эмоций в работах 
Рубинштейна, Леонтьева и других говорит 
об интуитивном характере отражения, в ко-
тором происходят процессы, аналогичные 
мыслительному, только в эмоциях как более 
архаичной форме отражения действитель-
ности.

Идеомоторный характер эмоций отмечали 
Т. Рибо, У. Джеймс, В. С. Дерябин, Л. И. Пе-
тражицкий и др. В начале XX в. в своей 
работе «Эмоциональная психология» Петра-
жицкий непроизвольные движения человека 
при переходе от сна к бодрствованию объ-
яснял «будительно-вставательной эмоцией». 
Она запускает процессы сокращения муску-
лов, открывания глаз, поднимание и пово-

рачивание головы. Непроизвольные движе-
ния, отвечающие «будительной» эмоции, 
способствуют выходу человека из сна (Пе-
тражицкий 2011, 529).

Идеомоторика эмоций имеет воплощение 
в непреднамеренных действиях. Автор из-
вестного теста диагностики эмоций М. Лю-
шер допускал преднамеренный и непредна-
меренный характер эмоциональных действий 
(Люшер 1995). Ч. Дарвин под эмоциональ-
ным выражением видел экспрессию в форме 
мимики (Дарвин 2001). Позиции экспрессив-
ного поведения придерживался Р. Плутчик 
(Plutchik 2002). В свою очередь, А. Маслоу 
писал о спонтанности, понимая под ним «не-
стандартное и нецеленаправленное поведе-
ние» (Маслоу 2003, 119). Я. Морено, а потом 
и Н. В. Орехова отмечали в спонтанности 
характеристики «неосознаваемости», «сво-
бодного действия», «открытого выбора» (Мо-
рено 1993; Орехова 2014, 16). Ю. Б. Гиппен-
рейтер данное явление называет «неосо- 
знаваемые автоматизмы» или «автоматиче- 
ские действия» (Гиппенрейтер 1988, 65). 
Ф. Г. Моллер и соавторы под эмоциональным 
поведением рассматривают импульсивность 
как предрасположенность к быстрым и не-
запланированным реакциям, без учета чело-
веком негативных последствий этих реакций 
(Moeller 2001). 

Исследователи рассматривают спонтан-
ность, экспрессию и импульсивность как 
форму реагирования на ситуацию, когда за-
ранее не подготовлена модель поведения; 
присутствует эмоциональное побуждение 
при отсутствии планирования движений, так 
как действие не обрабатывается когнитив-
ными структурами; поведение отличается 
непосредственностью и безответственно-
стью за его последствия; ослабевает кон-
троль над действиями и верх берут более 
глубокие, менее сознательные, более авто-
матические, свойственные данному челове-
ку формы поведения.

В репертуаре непреднамеренного поведе-
ния спонтанность, экспрессия и импульсив-
ность отличаются по форме и содержанию. 
Так, экспрессия отвечает за проявления  
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мимики и жестов; импульсивность — за ско-
рость перехода от эмоции во внешнее дви-
жение; спонтанность имеет характеристики 
открытого выбора и свободного действия, 
которое может быть достаточно протяжен-
ным по времени. 

Таким образом, непреднамеренное по-
ведение опосредовано эмоциональной мо-
дальностью. Так, при переживании эмоций 
страха, печали и отвращения такое поведе-
ние выражено во внешних движениях, раз-
рывающих связи с предметом; в ситуации 
переживания эмоций удовольствия и равно-
душия, движения направлены на самосо-
хранение индивида, а при переживании 
эмоций радости и интереса — на его раз-
витие.

По данным разных исследований, непред-
намеренные действия базовых эмоций вы-
глядят следующим образом:
— действия эмоции печали носят разруши-

тельный характер: устранить предмет, 
разрушить, уйти от предмета, забыть его;

— действия эмоции интереса направлены 
на познание предмета: притяжение, при-
влечение, изучение, приближение;

— действиями эмоции удовольствия явля-
ются: пассивность, неизменяемость, на-
капливание энергии;

— под влиянием эмоции страха непредна-
меренными действиями являются: убе-
гание, оцепенение, хаотичные движения, 
ошибочные действия, т. е. все то, что 
приводит к разрыву связей с предметом;  

— действия эмоции радости направлены 
на захват, притяжение, соединение, при-
влечение, обнимание, изучение предмета;

— действиями эмоции отвращения высту-
пают уход от предмета в формах игно-
рирования, забывания и невыполнения;

— действиями эмоции равнодушия являют-
ся пассивность, уход, наблюдение за раз-
рушением связей;

— действиями эмоции злости или гнева 
являются сопротивление, преодоление 
пассивности, упорство, настойчивость 
(Выготский 1991, 248; Петражицкий 
2011; Пырьев 2017; 2019; Рибо 1912).

Описание методик исследования
В статье использованы два диагностиче-

ских подхода: устный отчет испытуемого 
об учебной деятельности в школе и дома, 
а также комментарии родителей о деятель-
ности детей; тест «Цветовые ассоциации», 
который построен на основе цветового вос-
приятия разных сторон учебной деятельно-
сти (Пырьев 2021). В тесте используются 
карточки восьми цветов (синий, зеленый, 
красный, желтый, фиолетовый, коричневый, 
черный, серый), которые ассоциируются 
с содержанием учебы учащихся подростко-
вого возраста. Цветовые ассоциации выяв-
ляют неосознаваемые компоненты отноше-
ний учащихся к своей деятельности при 
условии отсутствия знаний о психологиче-
ском содержании цветов.

По условиям теста дается следующее за-
дание: «Найди для каждого учебного пред-
мета по программе обучения — уроки рус-
ского языка, алгебры, истории, географии — 
цвет из предложенных восьми. С цветом 
учебников и аудиторий не ассоциировать; 
цвета могут повторяться».

Цветовые ассоциации в расчетах имеют 
следующую бальную нагрузку: ассоциация 
учебного предмета с желтым цветом —  
10 баллов; с зеленым — 9; с красным — 8; 
с синим — 6; с фиолетовым — 5; с чер-
ным — 3; с коричневым — 2; с серым —  
1 балл. Числовые данные цветовой ассоциа-
ции позволили определить самостоятель-
ность групп мотивационных эмоций по кри-
терию t-Стьюдента, что нашло отражение 
в таблице 2.

Содержание беседы с испытуемыми и их 
родителями об особенностях учебы в классе 
и школе, а также дома в семье нашли от-
ражение в карте психологического сопрово-
ждения таблицы 1. Итоговые данные эмоцио-
нального поведения подростков представле-
ны в таблице 3.

Содержание поведения учащихся в шко-
ле и дома в семье изучалось по данным 
индивидуального психологического консуль-
тирования, проводимого автором за послед-
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ние три учебных года в различных школах 
Санкт-Петербурга. За этот период осущест-
влено 458 консультирований учащихся 13–
17 лет. 

Анализ результатов исследования
На первом этапе психологического кон-

сультирования учащиеся проходили диагно-
стику по методике «Цветовые ассоциации». 
По данным теста испытуемые делятся на че-
тыре группы: 1) «созидательные эмоции» 
(радость, интерес), 2) «разрушающие свя- 
зи эмоции» (страх, печаль, отвращение), 
3) «преодолевающие препятствия эмоции» 
(злость), 4) «сохраняющие энергию эмоции» 
(удовольствие, равнодушие).

Принадлежность мотивационной группе 
оценивалась по максимальному количеству 
баллов одной группы, превышающее все 
другие. Числовые показатели групп учащих-
ся по данным тестирования распределились 
следующим образом: 1) группа «созидатель-
ные эмоции» — 69 человек; 2) «разрушаю-
щие связи эмоции» — 233 человек; 3) «прео-
долевающие препятствия эмоции» —  
51 человек; 4) «сохраняющие энергию эмо-
ции» — 105 человек. Группа «разрушаю- 
щие связи эмоции» составила большинство 
(233 человек), что объясняется характером 
причин консультирования. Так, большое ко-

личество обращений респондентов группы 
«разрушающие связи эмоции» объясняется 
низкой учебной мотивацией, обусловленной 
рядом таких психологических явлений, как 
«переживание стресса и депрессии», «меж-
личностные конфликты со сверстниками 
и учителями», «аутодеструктивные формы 
поведения» и многое другое. В свою оче-
редь, учащиеся группы, «преодолевающие 
препятствия эмоции», обращаются с пока-
зателями интеллектуального переутомления, 
причинами которого часто выступает несо-
ответствие способностей учащегося требо-
ваниям школьной программы.

Деление учащихся на мотивационные 
группы позволило анализировать эмоцио-
нальное учебное поведение по данным таб-
лицы 1, ориентированной на изучение по-
ведения учащихся суммированием баллов 
трех оценок: «Присутствует» (+1), «Присут-
ствует ограниченно» (+0,5), «Отсутству-
ет» (0). Максимальная сумма данных пове-
дения возможна в 25 баллов. Оценка эмо-
ционального поведения представлена пятью 
шкалами: «поведение в школе», «учебная 
работа в классе», «общение», «учебная ра-
бота дома», «реализация свободного време-
ни». Краткая схема исследования эмоцио-
нального учебного поведения учащихся 
представлена в таблице 1.  

Таблица 1
Схема исследования эмоционального поведения учащихся

Table 1
Scheme of research into emotional behavior of students

Присутствует  
(+1)

Присутствует 
ограниченно (+0,5)

Отсутствует 
(0)

Поведение в школе

В школу идет без опознаний

Выполнение общественных поручений

Участие во внешкольных мероприятиях

Эффективное взаимодействие с учителями

Эффективное взаимодействие с однокласс-
никами
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Учебная работа в классе: готовность 
к урокам, внимательное слушание, хорошая 
дисциплина на уроке, познавательная рабо-
та на уроках, сосредоточенность на уроке. 

Общение: бесконфликтное общение, ори-
ентация на сотрудничество, сочувствие парт-
неру, готовность помогать, эффективное 
взаимодействие. 

Учебная работа дома: просмотр онлайн-
уроков, развивающие увлечения, чтение ху-
дожественной литературы, выполнение по-
урочных заданий по графику, бесконфликт-
ное общение с близкими. 

Реализация свободного времени: раз-
нообразные увлечения, ограниченное время 
в соцсетях, доминирование интеллектуаль-
ной нагрузки, чтение художественной лите-
ратуры, творческие увлечения.

На втором этапе эмпирического исследо-
вания анализировалось эмоциональное по-
ведение учащихся каждой группы подсчетом 
баллов, набранных по данным таблицы 1. 
Сумма баллов по каждому испытуемому со-
биралась путем суммирования 25 признаков 
от (0) до (+ 1). Таблица данных заполнялась 
на основании психологического консульти-
рования, при котором велся протокол бесе- 
ды, где отражались подробности эмоцио-
нального поведения учащихся в школе, клас-
се, семье.

Расшифровка схемы исследования выгля-
дит следующим образом. Оценка «Присут-
ствует» (+1). Шкала «учебная работа в клас-
се», действие — «готовность к урокам»: 
систематически готов к урокам, готовит их 
самостоятельно без посторонней помощи, 
есть приоритеты в изучении учебных пред-
метов, внимателен на уроках, поурочные за-
дания записаны правильно; Шкала «обще-
ние», действие — «ориентация на сотрудни-
чество»: интересный собеседник, несколько 
друзей в классе, компьютерным играм пред-
почитает общение, внимателен к собеседни-
ку; Шкала «учебная работа дома», дей-
ствие — «бесконфликтное общение с роди-
телями»: общение ровное, внимательное, 
слушает, отвечает по существу, умеет дого-
вариваться, рассказывает родителям о взаи-

моотношениях в классе, следует рекоменда-
циям родителей. Оценка «Отсутствует» (0). 
Шкала «учебная работа в классе», дей-
ствие — «дисциплина на уроке»: внимание 
неустойчивое, постоянно отвлекается, может 
опоздать на урок, часто отпрашивается в туа-
лет, отвлекается на уроке на партнера; Шка-
ла «реализация свободного времени», дей-
ствие — «увлечения отсутствуют»: много 
времени проводит в социальных сетях, нет 
расписания учебного дня, интеллектуальная 
нагрузка минимальная.

На втором этапе исследования анализи-
ровалось поведение учащихся каждой груп-
пы эмоций подсчетом баллов, набранных по 
данным таблицы 1. Сумма баллов по каж-
дому испытуемому собиралась путем сум-
мирования 25 признаков от (0) до (+ 1). Рас-
чет баллов испытуемых по группам эмоций 
распределился следующим образом. Группа 
«созидательные эмоции» от 15 до 25 баллов 
набрала более 70% респондентов, другие 
30% показали несколько меньше, но оказа-
лись в группе по доминирующим признакам; 
группа «преодолевающие препятствия» —  
от 10 до 20 баллов набрала более 60% ре-
спондентов; группа «сохраняющие связи 
эмоции» — от 10 до 15 баллов — более 65% 
учащихся; группа «разрушающие связи эмо-
ции» —- от 5 до 10 баллов — более 70% 
учащихся. На этом этапе исследования срав-
нивались числовые данные групп эмоций, 
для чего применен коэффициент t-различия 
Стьюдента. Данный коэффициент выбран 
на основании расчетов неравномерной вы-
борки. Целью применения расчетов коэффи-
циента t-различия стало определение само-
стоятельности групп по характеристикам 
эмоционального учебного поведения непред-
намеренного характера. Расчет коэффициента 
t-различия Стьюдента по группам мотива-
ционных эмоций представлен в таблице 2. 

Коэффициенты t-Стьюдента, полученные 
в исследовании, достоверны на уровне от 95 
до 99,9% случаев сравниваемых перемен-
ных. Группы мотивационных эмоций, пред-
ставленных в исследовании, имеют высокое 
статистически значимое различие по пове-
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денческим показателям. Наименьший коэф-
фициент различия показали группы «сози-
дательные эмоции» и «преодолевающие 
препятствия эмоции» — 1,974, при n = 51. 
Данный показатель свидетельствует о раз-
личии переменных в 95% случаев, что мень-
ше других сравниваемых переменных. Как 
представляется, поведенческая наполняе-
мость данных групп по содержанию имеет 
схожие черты, что отразилось в коэффици-
енте. Эмоции радости, интереса и злости 
(гнева), входят в разные мотивационные 
группы, но имеют похожее учебное поведе-
ние. В исследовании это может быть пре-
одолено путем уточнения процедуры диа-
гностики с определением специфических 
поведенческих показателей, свойственных 
каждой группе, что даст более высокие  
коэффициенты различия.

На заключительном этапе исследования 
составлялся интегральный показатель эмо-
ционального учебного поведения учащихся 
по группе эмоций. В таблице 3 представле-
но поведение по пяти шкалам: «поведение 
в школе», «учебная работа в классе», «обще-
ние», «учебная работа дома», «реализация 
свободного времени».

В исследовании эмоциональной мотива-
ции получены данные непреднамеренных 

учебных действий, объединенных в группы. 
Так, учащиеся группы «Созидательные эмо-
ции» с интересом готовятся к урокам; ак-
тивно участвуют в жизни класса и школы; 
внимательно слушают учителя; активны на 
уроке, свободно и содержательно общаются 
со сверстниками; быстро и качественно го-
товят уроки дома, много читают художе-
ственную литературу; имеют разносторон-
ние спортивные увлечения, соблюдают гра-
фик учебного времени.

Учащиеся группы «Преодолевающие пре-
пятствия эмоции» активны; целеустремлен-
ные, внимательны на уроке; испытывают 
трудности с освоением основных учебных 
предметов, поэтому проявляют упорство 
в подготовке поурочных заданий; часто жа-
луются на интеллектуальную усталость; мно-
го времени тратят на выполнение домашних 
заданий; уделяют спорту повышенное вни-
мание, читают художественную литературу; 
занимаются самообразованием.

Учащиеся группы «Разрушающие связи 
эмоции» в школу ходят с опозданием, про-
пускают уроки, на учебных занятиях не-
внимательны, испытывают сложности с по-
ниманием нового материала; друзья, как 
правило, из другого класса; часто конфлик-
туют с учителями, считают их требования 

Таблица 2
Расчет коэффициента t-различия групп мотивационных эмоций

Table 2
Calculation of the t-difference coefficient between groups of motivational emotions

Группа Созидательные 
эмоции

Разрушающие 
связи эмоции 

Преодолевающие 
препятствия эмоции

Сохраняющие 
энергию эмоции

Созидательные 
эмоции

t = 3,850
n = 69

t = 1,974
n = 51

t =2,738
n = 69

Разрушающие связи 
эмоции 

t = 3,850
n = 69

t = 4,063
n = 51

t = 2,296
n = 105

Преодолевающие 
препятствия эмоции

t = 1,974
n = 51

t = 4,063
n = 51

t = 2,861
n = 51

Сохраняющие 
энергию эмоции 

t = 2,738
n = 69

t = 2,296
n = 105

t = 2,861
n = 51
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Таблица 3
Итоги изучения эмоционального поведения учащихся

Table 3
Results of the study of emotional behavior of students

Эмоции Эмоциональное поведение учащегося

Группа  
«Созидательные 
эмоции»

Школу посещает без опозданий; постоянно готов к урокам; активно участву-
ет в жизни класса и школы; корректен с учителями; в школе на перемене 
просматривает учебный материал; внимательно слушает учителя; активен 
на уроке; легко учится; свободно и содержательно общается со сверстниками; 
имеет спортивные и творческие увлечения; много времени уделяет решению 
интеллектуальных задач; быстро и качественно учит дома уроки; читает 
художественную литературу; придерживается графика учебного времени; 
доверительное общение с родителями

Группа  
«Преодолевающие 
препятствия эмоции»

Активен, внимателен на уроке; основные учебные предметы (русский язык 
и математика)  даются с трудом; может конфликтовать с учителями и одно-
классниками; остро воспринимает несправедливость, готов отстаивать свою 
точку зрения; проявляет упорство в подготовке поурочных заданий; жалует-
ся на интеллектуальную усталость, частые головные боли; много времени 
тратит на выполнение домашних заданий; уделяет спорту повышенное вни-
мание; в компьютерных играх предпочитает интеллектуальное содержание; 
читает художественную литературу

Группа  
«Разрушающие связи 
эмоции»

В школу ходит с опозданием, иногда пропускает уроки; часто болеет; на уро-
ке невнимателен, испытывает сложности с пониманием нового учебного 
материала, ошибается при написании текстов, пропускает буквы и слова 
(дислексия); друзей не имеет или они из другого класса; часто обижен на учи-
телей, считает их требования завышенными; конфликтует с учителями;  школь-
ный дневник ведет неряшливо; тетради истерты, помяты, написаны неравно-
мерным почерком; дома  конфликтует из-за выполнения домашнего задания; 
домашнее задание выполняет по пять-шесть часов, часто приходит в школу 
с невыученными уроками; художественную литературу не читает;  помногу 
часов в интернете; много рисует …… 

Группа  
«Сохраняющие  
энергию эмоции»

Школу посещает без опозданий, но учится пассивно; избирателен при под-
готовке к учебным предметам, на уроке инертен,  на контакт с учителями 
не идет, во внешкольных  мероприятиях участвует по необходимости; хоро-
шо ориентируется в межличностных отношениях, не конфликтен, сосредо-
точен на общении, имеет много друзей в классе; требует участия родителей 
при выполнении домашних заданий; уделяет много времени компьютерным 
играм; спортом не занимается, художественную литературу читает только 
в рамках учебной программы; много времени проводит в социальных сетях, 
общаясь поверхностно, без интереса; личностным развитием не занимается

завышенными; дома конфликтуют из-за не-
выполнения домашнего задания; уделяют 
много внимания компьютерным играм; ху-
дожественную литературу не читают.

Учащиеся группы «Сохраняющие энер-
гию эмоции» школу посещают без опозда-
ний, но учатся без интереса; избиратель- 
ны при подготовке к учебным предметам;  
на уроке пассивны; хорошо ориентируются 

в межличностных отношениях; не конфлик-
тны; сосредоточены на общении; дома тре-
буют участия родителей при выполнении 
поурочных заданий; увлечены компьютер-
ными играми; имеет сложности с жизнен-
ными и профессиональными планами.

Эмоциональное поведение учащихся 
внешне наблюдаемо, что видно в их учебных 
действиях в школе, классе, дома. В свою 
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очередь, интеллектуальное поведение срыто 
от внешнего наблюдения, так как представ-
ляет собой внутренние процессы запомина-
ния, анализа, решения задач и много друго-
го, что в итоге находит отражение в эффек-
тивности учебной деятельности. 

На практике переменные эмоциональной 
и интеллектуальной мотивации обычно со-
гласованы. Например, высокая учебная мо-
тивация часто коррелирует с эмоциями ра-
дости и интереса, а низкая интеллектуальная 
мотивация — с эмоциями страха и печали. 
Выступая первичной, часто неосознавае- 
мой и интуитивной формой реагирования 
на учебную ситуацию, эмоции, с одной сто-
роны, показывают истинное отношение уче-
ника к учебе, а с другой — эмоции непо-
средственно, основываясь на более архаич-
ных нейрофизиологических процессах, 
готовят неокортекс и интеллект учащегося 
к осознанному отношению к учебе, что от-
ражается в его учебной успешности.

Цели, личностный смысл, мотивация до-
стижения и многое другое, отвечающее со-
знательной мотивации, готовится на базе 
эмоций как первичной формы отражения. 
Сначала «нравится» и «интересно», а потом 
приходит осознание — «мне нужно». Вме-
сте с тем, когда «не нравится», присутству-
ют элементы демотивации и человек на-
чинает искать другие формы реализации 
активности.

Выводы 
Эмоциональная мотивация учащихся об-

щеобразовательной школы реализуется в не-
преднамеренном поведении, что наблюдаемо 
в школе, классе, дома при выполнении учеб-
ных заданий. В непреднамеренном поведе-
нии нет личностного смысла и понимания 
перспективы, оно больше отвечает инстин-
ктивной программе, так как является вы-
ражением базовых эмоций страха, радости, 
печали, интереса, отвращения, злости, удо-
вольствия и равнодушия.

Если смысловая или интеллектуальная 
мотивация отвечает за жизненную и про-
фессиональную перспективу учащихся, да-

леко идущие планы, то поведение под управ-
лением эмоций обслуживает текущую актив-
ность, повседневные заботы и потребности. 
В отличие от смысловой мотивации, которая 
отражается в словах: «ради чего», «я дол-
жен», «обязан», «я смогу», то поведение, 
побуждаемое эмоциями, выражается в сло-
вах: «интересно — не интересно», «нравит-
ся — не нравится», «хорошо — плохо», 
«привлекательно — непривлекательно».

Эмоциональное или непреднамеренное 
учебное поведение обладает признаками 
врожденности, механистичности, бесцель-
ности, адаптивности, иррациональности. 
Бесцельность: в поведении отсутствует про-
гнозирование результата; механистичность: 
поведение совершается на автоматическом 
уровне по внутреннему влечению без ана-
лиза причин и без контроля со стороны во-
левых процессов; врожденность: поведение 
основано на безусловных рефлексах и ин-
туитивно нацелено на выражение эмоций, 
на их разрядку; иррациональность: поведе-
ние может противоречить ситуации и логи-
ке развития события; адаптивность: пове-
дение приспосабливается к ситуации, учи-
тывает ее условия, например, не посещать 
занятия в школе можно следующим обра-
зом: заболеть, отправиться с друзьями в ин-
тернет-кафе, сесть в автобус, следующий 
по другому маршруту, и т. д.

Эмоция на нейронном уровне соответ-
ствует определенным схемам элементарной 
афферентации, нейронным цепям «среднего» 
мозга и висцеральным процессам. На ней-
ронном и висцеральном уровнях происходит 
подготовка к осуществлению непреднаме-
ренного поведения по отношению к объекту 
эмпирических связей. После поведенческого 
акта эмоция осознается подростком путем 
интероцепции, происходит понимание связи 
между эмоцией и совершаемыми действия-
ми. Однако осознание эмоции как причины 
внешней активности не является основани-
ем остановки поведения. Как правило, сме-
на эмоционального поведения на смысловое 
занимает значительное время. Вероятнее, что 
переход на смысловой мотив происходит 
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в ситуации побуждения отрицательными 
эмоциями страха, печали, тогда как в ситуа-
ции эмоций радости и интереса отсутствует 
повод для смены мотивации и поведения.

Обобщенные двигательные программы 
базовых эмоций, представленных мотива-
ционными группами, выглядят следующим 
образом:
— «созидательные действия» учащихся, мо-

тивированные эмоциями интереса и ра-
дости, отличаются активным познанием, 
изучением нового, совершенствованием 
знаний, дисциплинированностью, ответ-
ственностью и пунктуальностью;

— «преодолевающие препятствия дей-
ствия», исходящие от эмоции злости, 
направлены на преодоление учебных 
проблем; учащиеся высоко мотивиро-
ваны, но имеют трудности в усвоении 
учебного материала, поэтому проявля-
ют настойчивость, которая позволяет 
преодолеть несовершенство способно-
стей, что приводит к укреплению и со-
вершенствованию связей;

— «действия по разрушению связей» исходят 
от группы эмоций страха, печали и от-
вращения. Непреднамеренные действия 
учащихся проявляются в низкой познава-

тельной активности, в пассивности при 
изучении учебного материала, в опозда-
ниях, «уходе» на больничный лист, про-
пуске уроков, повышенной активности 
в социальных сетях, отсрочке времени 
выполнения поурочных заданий и т. д.;

— «действия по сохранению энергии» ис-
ходят от группы «сохраняющие энергию 
эмоции» (удовольствие, равнодушие). 
Учащиеся, испытывающие данные эмо-
ции, учатся без интереса, обнаруживают 
низкую учебную активность, игнориру-
ют внешкольные мероприятия, общению 
уделяют внимание больше, чем учебной 
работе.

Таким образом, связь эмоций учащихся 
с учебным предметом, учителями и одно-
классниками объясняет содержание и специ-
фику эмоциональной учебной мотивации. 
Эмоция фиксируется на предмете (объекте) 
и хранится в нейропсихике в виде аффек-
тивного образа, представленного мотива-
ционной установкой, готовой развернуться 
при появлении триггера в систему непред-
намеренных действий, которые представля-
ют собой эмоциональное поведение, являю-
щееся структурной единицей эмоциональной 
мотивации. 
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