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Изучались половые и возрастные особенности эмоционального отраже-
ния старшеклассниками объектов-ценностей школьной жизни . С помо-
щью факторного анализа оценок 10 объектов школьной жизни по системе 
25 пар прилагательных в соответствии с методикой Семантического диф-
ференциала автор определял структуру эмоционально-мотивационного 
профиля обучающихся школьного возраста . Анализ проводился отдельно 
для каждой из четырех групп школьников (двух школ г . Москвы с традици-
онной парадигмой обучения): младшие группы (8—9 классы, 14—15 лет) 
мальчиков (55) и девочек (57), старшие группы (10—11 классы, 16—17 лет) 
мальчиков (96) и девочек (100) . Это позволило выявить и описать структу-
ру и качественную специфику эмоционального отношения старшеклассни-
ков разного пола и возраста . Установлено, что с возрастом наблюдаются 
тенденции к дифференциации и трансформации смыслового содержания 
некоторых мотивов — для мальчиков в сфере самоутверждения, а для 
девочек в сфере аффилиативно-статусной мотивации . Мотивация дол-
женствования (учеба как необходимый труд) оказалась в большей степени 
сходной для групп мальчиков и девочек и незначительно изменяется при 
взрослении .
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Понятие «мотив» занимает особое место 
среди ключевых психологических понятий . 
Как предмет потребности [8] он предполага-
ет наличие двух диалектически единых по-
люсов — предметности как движущей силы 
активности и пристрастности, определяющей 
процесс смыслообразования . Первый осве-

щает вопрос о движущих силах активности, а 
второй необходим для интерпретации фунда-
ментального положения концепции деятель-
ности, касающегося уже развития мотиваци-
онных процессов в конкретной ситуации, — о 
процессах смыслообразования [6] . При этом 
личностный смысл связан с эмоциями и пре-
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зентируется в сознании в форме эмоций 
[8] . Как отмечал А .Н . Леонтьев, даже когда 
мотивы не осознаются, они все же находят 
свое психическое отражение, но в особой 
форме — в форме эмоциональной окраски 
действий [8] . Давая свое определение моти-
вации, Л .И . Божович также подчеркивала, что 
существенной стороной мотива является не 
цель, а смысл, или иначе — отношение чело-
века к воспринимаемой действительности [2] .

Как известно, к концу подросткового воз-
раста качественно изменяется самосознание 
ребенка, это существенно сказывается на 
укреплении мотивов, адекватных зрелым 
формам учебной деятельности [2] .

Происходит развитие и собственно эмо-
циональной сферы . Возрастная динамика и 
половые особенности эмоциональной сферы 
школьников изучались в основном через про-
явления базовых эмоций [7] . При этом иссле-
дуются и возрастные особенности пережива-
ния, экспрессии эмоций, а также понимания 
чужих эмоций и эмоциогенных ситуаций [10] . 
Исследовалась также и возрастная динамика 
в понятийном отражении эмоций [3] . Однако 
данных о возрастных и половых особенностях 
эмоционального отношения к учебе все еще 
не достаточно . Но, как показывают многочис-
ленные психологические и педагогические 
данные, эффективность самого обучения в 
значительной мере зависит от того, как ребе-
нок эмоционально относится к предложенно-
му заданию, как он переживает свои успехи 
и неудачи, какое эмоциональное отношение 
у него сложилось к учителю и т .д . Таким об-
разом, эмоциональное отношение является 
важной частью мотивации и имеет опреде-
ленную возрастную специфику .

Мотивация учебной деятельности, от 
которой зависит эффективность учебного 
процесса, во многом определяется и полом 
учеников, особенно старших классов . В ряде 
исследований были получены результаты, 
свидетельствующие о различиях психологи-
ческих характеристик подростков разного по-
ла [4; 5; 11; 12; 13] .

В связи с вышесказанным выявление по-
ловой и возрастной специфики мотивации на 
уровне эмоционального отношения к объектам 

школьной жизни в старшем школьном возрас-
те представляется важным как для дифферен-
цированного обучения, так и для организации 
более эффективной психологической под-
держки воспитательной работы в школе . По-
этому было организовано и проведено иссле-
дование, направленное на изучение половых 
и возрастных особенностей эмоционального 
отражения старшеклассниками объектов-цен-
ностей школьной жизни . В его основе лежало 
предположение о том, что у школьников раз-
ного пола и возраста система эмоционального 
отношения к учебной деятельности будет раз-
личаться как количеством различных факто-
ров, задающих эмоционально-мотивационный 
профиль, так и содержательной структурой 
самих выделяемых факторов .

В качестве основных методов изучения 
собственно эмоциональных явлений обычно 
используются объективные физиологические 
методы . Часто — различные опросники и 
так называемые повествования (например, 
автобиографические истории о случаях пере-
живания сильных эмоций) . Однако для широ-
кого группового опроса в школе объективные 
методы трудно применить, а опросники ретро-
спективны и тесно связаны с осознанием и 
интерпретацией смысла высказываний и тре-
буют высокоразвитой рефлексии, что затруд-
няет исследование процесса эмоционального 
развития ребенка . Между тем существует 
достаточно эффективный способ выявления 
эмоционального отношения к различным объ-
ектам — «Семантический дифференциал» 
(Ч . Осгуд), который хорошо себя зарекомен-
довал в самых разных исследованиях [9] и 
использовался нами ранее [5] . Здесь важно 
отметить, что цель данного исследования 
определяет необходимость обрабатывать 
факторным анализом получаемый с помо-
щью этой методики массив оценок в каждой 
исследуемой группе отдельно . Это позволяет 
выявить специфику эмоционально-мотиваци-
онной ориентировки старшеклассников .

Организация исследования

В опросе добровольно (при согласии 
родителей) приняли участие школьники 
8—11 классов двух школ г . Москвы с тра-
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диционной парадигмой обучения, всего 308 
человек, которые были разделены на 4 груп-
пы, анализ результатов которых проводился 
независимо: младшие группы (8—9 классы, 
14—15 лет) мальчиков (55) и девочек (57), 
старшие группы (10—11 классы, 16—17 лет) 
мальчиков (96) и девочек (100) .

Для определения особенностей эмоци-
онального отражения старшеклассниками 
объектов-ценностей школьной жизни анализи-
ровались эмоциональные оценки по системе 
шкал, заданных парой прилагательных (ис-
пользовалось 25 пар прилагательных), в соот-
ветствии с методикой Семантического диффе-
ренциала Ч . Осгуда, адаптированной В .Ф . Пе-
тренко [9] . Каждый учащийся должен был 
оценить числом от –3 (степень соответствия 
левому прилагательному в паре) до +3 (сте-
пень соответствия правому прилагательному в 
паре) каждую из следующих десяти ценностей 
школьной жизни: «самосовершенствование в 
учебе», «общение в школе», «признание в кол-
лективе», «глубокие и прочные знания», «мой 
авторитет и Я», «успешная учеба», «верные 
и хорошие друзья», «одобрение окружающих 
людей», «быть лучше других», «преодоление 
препятствий» . Полученные данные был под-
вергнуты факторному анализу аналогично 
тому, как это было описано в предыдущих ис-
следованиях [5] . Выделение факторов (интер-
претируемых далее как мотивы учения) осу-
ществлялось на основе статистической оценки 
числа выделяемых факторов (по критерию 
Кэттела) и их вращения до достижения про-
стой структуры (методом Варимакс) . Содержа-
тельная интерпретация внутренней структуры 
выделяемых факторов осуществлялась через 
веса исследуемых мотивировок . Выявление 
половой и возрастной специфики достига-
лось содержательным сравнением фактор-
ных структур, получаемых при независимом 
анализе оценок четырех групп школьников, а 
также на основании формальных данных — 
числа выделяемых факторов и по результатам 
дополнительного кластерного анализа (метод 
Варда), проведенного для сопоставления вы-
деленных факторов по соответствующим фак-
торным нагрузкам (в качестве меры использо-
валось евклидово расстояние) .

Результаты исследования

Обработка полученных данных по каж-
дой из четырех выделенных групп (по полу 
и возрасту) отдельно позволила выявить 
размерность полученных факторных про-
странств . Графики распределения соб-
ственных значений и оценка размерности 
по критерию Кэттела (каменистой осыпи) 
показаны на рис . 1 .

Из этих графиков следует, что мальчики 
младшей группы систематически выделяют 
3 типа эмоционально-мотивационных харак-
теристик (факторов) в предложенном наборе 
объектов (что в совокупности описывает 27,6% 
всей дисперсии оценок), тогда как мальчики 
старшей группы — уже 4 фактора, которые в 
совокупности описывают 26,3% общей дис-
персии оценок . Аналогичная картина наблю-
дается и в группах девочек: в младшей группе 
выделяются 3 фактора (которые описывают 
в совокупности 29,8% дисперсии), а в стар-
шей группе — 4 фактора (которые описывают 
27,9% общей дисперсии) . На основании этих 
результатов можно заключить, что при взрос-
лении эмоционально-мотивационное отноше-
ние к объектам школьной жизни становится 
более дифференцированным, это характерно 
в равной мере и для мальчиков, и для девочек .

Результат формального сопоставления 
выделенных факторов по соответствующим 
нагрузкам с помощью кластерного анализа 
представлен на рис . 2 .

По этим результатам видно, что имеют-
ся 3 больших группы факторов: группа мо-
тивов, условно обозначаемых как мотивы 
долженствования, статусной мотивации и 
мотивации достижения (включая познание и 
престиж) .

Первую группу факторов можно обозначить 
как мотивация долженствования, когда учеба 
воспринимается как необходимый, но тяжелый 
труд . Во всех выделенных группах учащихся в 
факторы этого типа входят такие объекты, как 
«глубокие и прочные знания», «успешная уче-
ба», «преодоление препятствий», «быть лучше 
других» . Все объекты характеризуются прила-
гательными: сложный, напряженный, тяжелый . 
Различие между группами характеризуется 
следующими нюансами:



7474

Вартанова И.И.
Мотивационно-эмоциональное отношение к учебе старшеклассников различного пола и возраста
Психологическая наука и образование . 2019 . Т . 24 . № 5

1) В группе старших мальчиков дополни-
тельно имеется конструкт «самосовершен-
ствование в учебе» (сложный, твердый), тогда 
как в группе старших девочек в эту мотива-
цию вошел конструкт «одобрение окружаю-
щих людей» (напряженный) .

2) В группе младших мальчиков (как и в 
группе старших) дополнительно имеются кон-
структы «самосовершенствование в учебе» 
(напряженный, сложный, чужой) .

В группе младших девочек в этот фак-
тор дополнительно вошли конструкты «мой 
авторитет» (сложный), «одобрение окру-
жающих людей» (сложный, напряженный), 

«самосовершенствование в учебе» (слож-
ный) . Таким образом, у девочек общие для 
всех учащихся ценности долженствования 
(учеба как необходимость) на эмоциональ-
ном уровне, в отличие от мальчиков, до-
полняются аффилиативными и статусными 
ценностями «мой авторитет» и «одобрение 
окружающих» .

Вторую группу факторов можно интерпре-
тировать как аффилиативно-статусная моти-
вация, во всех выделенных группах учащих-
ся имеются такие объекты, как «одобрение 
окружающих людей», «мой авторитет и Я» 
(характеризуются прилагательными: радост-

Рис. 1. Графики собственных значений для каждой из выделенных групп старшеклассников . 
Слева для групп мальчиков, справа — для девочек . Вверху — для младших групп (8—9 классы), внизу — 

для старших групп (10—11 классы) . Значимые собственные значения аппроксимированы экспонентой, 
а значения, определяемые случайным шумом, аппроксимированы прямой линией (пунктиром указаны 
95% доверительные интервалы) . Цифры со стрелкой обозначают последнюю значимую размерность .
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ный, любимый, жизнерадостный) . Различие 
между группами характеризуется следующи-
ми нюансами:

1) В группе младших мальчиков дополни-
тельно имеются конструкты «общение в шко-
ле», «признание в коллективе», «быть лучше 
других» (характеризуются прилагательными: 
сильный, хороший, светлый), тогда как в 
группе старших мальчиков помимо конструк-
тов общения и признания включается кон-
структ «хорошие и верные друзья» (светлый, 
радостный) . То есть у старших мальчиков по 
мере взросления сфера самореализации и 
самоутверждения расширяется за счет дру-
зей, и эта мотивация приобретает больше 
аффилиативный смысл (общение, одобре-
ние, друзья) .

2) В группе младших девочек в этом типе 
мотивации включены также мотивы общения 
и мотивы самоутверждения (самореализация 

через успешную учебу) . В нем дополнительно 
имеются конструкты «общение в школе», «быть 
лучше других», «глубокие и прочные знания», 
«успешная учеба», «хорошие и верные друзья» 
(сильный, приятный, жизнерадостный) .

3) В группе старших девочек в фактор соб-
ственно статусной мотивации дополнительно 
входят конструкты «признание в коллективе», 
«быть лучше других» (светлый, активный, 
приятный) . Кроме того, в группе старших де-
вочек к аффилиативно-статусной мотивации 
примыкает дополнительный самостоятель-
ный фактор, который можно обозначить как 
мотивация общения . В него входит объект 
«общение в школе» (радостный, приятный, 
жизнерадостный) . Таким образом, у девочек 
при взрослении аффилиативно-статусная 
мотивация разделяется на два фактора — 
собственно статусная, которая с взрослением 
приобретает больше смысл межличностной 

Рис. 2. Результат кластерного анализа выделенных в разных группах факторов 
эмоционально-мотивационного отношения к объектам школьной жизни
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конкуренции и превосходства, и мотивация 
общения .

Третью группу факторов можно интерпре-
тировать как мотивацию самоутверждения и 
достижения через успешную учебу .

В группе младших мальчиков в мотивации 
самоутверждения имеются конструкты «хоро-
шие и верные друзья» и «быть лучше других», 
«глубокие и прочные знания», «успешная 
учеба» (радостный, сильный, светлый) . Т .е . 
в этом возрасте мальчики самоутверждают-
ся, добиваясь превосходства и в компании 
друзей, и через успешность учебы, у них эти 
области сосуществуют в одном мотиве . При 
взрослении у старших мальчиков мотива-
ция самоутверждения разделяется на два 
фактора: 1) собственно познавательную и 
2) мотивацию превосходства и конкуренции 
через успешную учебу . В познавательную мо-
тивацию у старших мальчиков входят объек-
ты «глубокие и прочные знания», «успешная 
учеба», «самосовершенствование в учебе» 
(приятный, жизнерадостный, умный) . В фак-
тор мотивации превосходства входят объекты 
«быть лучше других» (приятный, радостный) и 
«успешная учеба» (умный, приятный) .

У девочек, в отличие от мальчиков, уже в 
младшей группе мотивация самоутверждения 
представлена более широким набором объек-
тов школьной жизни: прочные знания, учеба, 
общение, авторитет (хороший, светлый, ра-
достный) . При взрослении у девочек мотива-
ция самоутверждения переходит в мотивацию 
достижения и становится более узкой, четкой 
и конкретной, представлена в основном объ-
ектами самореализации .

Обсуждение результатов

Полученные результаты демонстрируют 
как сходство, так и различие учащихся раз-
ного пола и возраста в эмоциональном от-
ношении к учебе в школе . По первой группе 
факторов (мотивация долженствования, или 
учеба как необходимость) наблюдается боль-
шее совпадение между мальчиками по со-
держанию учебных ценностей, по сравнению 
с девочками . С взрослением девочек больше 
волнует необходимость добиваться конкрет-
ного успеха в учебе и через него одобрения 

окружающих, они в большей степени осоз-
нают объективную необходимость получения 
знаний для успешного будущего .

У мальчиков с аффилиативно-статусной 
мотивацией по мере взросления сфера само-
реализации и самоутверждения расширяется 
за счет друзей (вместо соревновательной 
ценности «быть лучше других»), и эта моти-
вация приобретает больший аффилиатив-
ный смысл (общение, одобрение, друзья) . 
У старших девочек аффилиативно-статусная 
мотивации разделяется на два фактора — 
собственно статусная, которая с взрослением 
приобретает больше смысл межличностной 
конкуренции и превосходства, и собственно 
мотивация общения .

Мотивация достижения и самоутвержде-
ния в представлении девочек младшей груп-
пы связана с самореализацией через самые 
различные сферы школьной жизни . С возрас-
том у девочек с мотивацией достижения об-
щение, друзья и авторитет уходят на второй 
план, и остается узкий и конкретный набор 
ценностей успеха в учебе и достижения . В ис-
следовании [11] показано также, что девочки 
чаще, чем мальчики, рассматривают учебную 
деятельность как важный фактор, опреде-
ляющий профессиональную и социальную 
успешность .

При взрослении у мальчиков мотивация 
самоутверждения разделяется на два факто-
ра: 1) познавательную, которая сближается 
с мотивацией достижения старших девочек 
и 2) мотивацию превосходства и конкурен-
ции через успешную учебу . По-видимому, 
результаты нашего исследования отражают 
тот факт, что в сознании мальчиков такие 
ценности, как «успешная учеба» и «быть луч-
ше других» имеют смысл мотивации самоут-
верждения и превосходства .

Что касается появившейся собственно по-
знавательной мотивации старших мальчиков, 
то показано, что мальчики чаще проявляют 
мотивацию, связанную с развитием способ-
ности к самостоятельному получению новых 
знаний [11] .

Несколько другая картина наблюдается 
у мальчиков для группы аффилиативно-
статусных мотивов . У старших мальчиков в 
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статусной мотивации наблюдается некото-
рая смысловая модификация (усиливается 
роль одобрения, общения с друзьями) . Это 
отражает переход у старших мальчиков из 
аффилиативно-конкурентной мотивации в 
чисто аффилиативную . В предшествующем 
нашем исследовании [4] также показано, 
что для мальчиков успешная учеба является 
средством повышения собственного само-
уважения, уверенности в себе, а также по-
лучения признания со стороны ближайшего 
окружения . Это можно объяснить разными 
социальными требованиями (установками и 
стереотипами) к мальчикам и девочкам, спец-
ификой обратной связи, которую они получа-
ют от взрослых [1; 12] .

Заключение

Обнаружено, что возрастные изменения 
эмоционально-мотивационного отношения 
в старшем школьном возрасте имеют вы-
раженную половую специфику . С возрастом 
наблюдаются тенденции к дифференциации 
и трансформации смыслового содержания 
некоторых мотивов — для мальчиков в сфе-
ре самоутверждения в учебе, а для девочек в 
сфере аффилиативно-статусной мотивации . 

Мотивация долженствования (учеба как необ-
ходимый труд) оказалась в большей степени 
сходной для групп мальчиков и девочек и не-
значительно изменяется при взрослении .

Для мальчиков содержание мотивации 
самоутверждения в старшем возрасте раз-
деляется на собственно познавательную 
мотивацию (как процесс) и стремление к пре-
восходству (престижу) через успешную уче-
бу . Аффилиативно-конкурентная мотивация 
модифицируется в аффилиативную (место 
конструкта «быть лучше других» занимает 
конструкт «хорошие друзья») .

В группе девочек с взрослением аффили-
ативно-статусная мотивация разделяется на 
два фактора — статусная, которая приобре-
тает больше смысл межличностной конкурен-
ции и превосходства, и собственно мотивация 
общения . Мотивация достижения и самоут-
верждения, которая в младшем возрасте свя-
зана с самореализацией через самые различ-
ные сферы школьной жизни, при взрослении 
трансформируется в собственно мотивацию 
достижения через успешную учебу . Это сви-
детельствует о более «зрелой» учебной моти-
вации достижения девочек, их опережающего 
развития по сравнению с мальчиками .
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The purpose of this work was to study sex and age characteristics of emotional 
reflection of objects-values of school life in high school students . Experimental 
identification of the structure of the emotional-motivational profile was carried 
out using a factor analysis of assessments of 10 objects of school life according 
to the system of 25 adjective pairs in accordance with the Semantic Differential 
scale . The analysis was conducted separately for each of the four groups of 
schoolchildren (two schools in Moscow with the traditional training paradigm): 
the younger group (8—9 grades, 14—15 years old) boys (52) and girls (57), the 
older groups (10—11 classes, 16—17 years old) boys (96) and girls (100) . This 
made it possible to identify and describe the structure and qualitative specificity 
of the emotional relationship of high school students of different sex and age . It 
is revealed that with age there is a tendency of differentiation and transformation 
of the content of certain motives: for boys in the sphere of self-affirmation and 
for girls in the sphere of affiliation and status motivation . Obligation motivation 
(learning as a necessity) turned out to be similar for groups of boys and girls and 
varies insignificantly with age .

Keywords: motivation, emotions, learning activity, sex, late adolescents .

References
1 . Bern Sh . Gendernaya psikhologiya: Per . s angl . 
[Gender Psychology] . Moscow: Praym-Evroznak, 2004 . 
320 p . (In Russ .) .
2 . Bozhovich L .I . Lichnost’ i ee formirovanie v detskom 
vozraste [Personality and its formation in childhood] . 
Saint-Petersburg: Piter, 2009 . 400 p .
3 . Vartanov A .V ., Vartanova I .I . Ontogenez vospriyatiya 
i kategorizatsii emotsii [Ontogenesis of perception and 
categorization of emotions] . Vestnik RGNF [Bulletin of 
the Russian Humanitarian Science Foundation], 2004, 
no . 3, pp . 197—207 .
4 . Vartanova I . I . Psikhologicheskiye osobennosti 
motivatsii i tsennostey starsheklassnikov raznogo 
pola [Psychological Features of Motivation and 
Values in High School Students of Different Sexes] . 
Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological 
Science and Education], 2017 . Vol . 22, no . 3, pp . 63—

70 . doi: 10 .17759/ pse .2017220307 (In Russ ., аbstr . in 
Engl .) .
5 . Vartanova I .I . Spetsifika vzaimosvyazi 
emotsional’nogo i ponyatiinogo komponentov uchebnoi 
motivatsii [Specificity of the Relationship between 
Emotional and Conceptual Components of Educational 
Motivation] . Кul’turno-istoricheskaya psikhologiya 
[Cultural-historical psychology], 2018 . Vol . 14, no . 2, 
pp . 77—85 . (In Russ ., abstr . in Engl .) . doi:10 .17759/
chp .2018140208
6 . Vilyunas V .K . Teoriya deyatel’nosti i problemy 
motivatsii [The theory of activity and motivation 
problems] . In Zaporozhts A .V . (eds .), A.N. Leont’ev 
i sovremennaya psikhologiya [Leontiev and modern 
psychology] . Moscow: MGU Publ .; 1983, pp . 191—
200 .
7 . Il’in E .P . Emotsii i chuvstva [Emotions and feelings] . 
Saint Petersburg: Piter Publ ., 2001 . 752 p .



7979

Vartanova I.I. 
Motivational and Emotional Attitude to Studying in High School Students of Different Sex and Age

Psychological Science and Education . 2019 . Vol . 24, no . 5

8 . Leont’ev A .N . Lektsii po obshchei psikhologii 
[Lectures on general psychology] . Moscow: Smysl, 
Izdatel’skii tsentr “Akademiya”, 2010 . 511 p .
9 . Petrenko V .F . Vvedenie v eksperimental’nuyu 
psikhosemantiku . Issledovanie form reprezentatsii 
v obydennom soznanii [Introduction to experimental 
psychosemantics . Study forms of representation in 
ordinary consciousness] . Moscow: MGU Publ ., 1983 . 
175 p .
10 . Ponomareva M .S . Vozrastno-polovye osobennosti 
emotsional’nosti shkol’nikov 9-17 let i ee vospriyatie 
uchitelyami: Diss .  . . . kand . psikhol . nauk .[Age and sex 
characteristics of emotionality of schoolchildren of 
9—17 years old and its perception by teachers: Ph .D . 
(Psychology) diss .] . Saint Petersburg ., 2005 . 159 p .

11 . Sobkin V .S ., Kalashnikova E .A . Dinamika 
motivatsionno-tselevykh transformatsii uchebnoi 
deyatel’nosti u uchashchikhsya osnovnoi shkoly 
[Dynamics of motivational-targeted transformation 
of educational activity of students of basic school] . 
Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 2015, 
no . 3, pp . 3—15 .
12 . Dweck C .S ., Bush E .S . Sex differences in learned 
helplessness: I . Differential debilitation with peer and 
adult evaluators . Developmental Psychology, 1978 . 
Vol . 11, pp . 147—156 .
13 . Vartanova I .I . Motivations of high school students of 
different sex and age . Psychology in Russia: State of the 
Art, 2018 . Vol . 11, no . 3, pp . 209—224 .


