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Особенности учебной мотивации 
учащихся начальных и средних классов 
инклюзивной школы

В статье представлены результаты исследования учебной мотивации нор-
мотипичных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
обучающихся в инклюзивной школе в начальных и средних классах. Иссле-
дование проводилось на базе общеобразовательного частного учреждения 
«Школа-интернат “Абсолют”». В нем приняли участие две группы учащихся 
младшей и  средней школы: школьники 2–4  и  6–8  классов по  29  человек 
в группе. В ходе исследования было выявлено, что обучающиеся младшего 
звена инклюзивной школы имеют более выраженные показатели, входящие 
в  структуру учебной мотивации, чем учащиеся старшей школы. Статисти-
чески значимых различий между обучающимися с  ОВЗ и  нормотипичны-
ми школьниками выявлено не  было. Результаты исследования могут быть 
использованы педагогами, педагогами-психологами, логопедами, дефек-
тологами, администрациями инклюзивных школ для создания психолого-
педагогических условия по вовлеченности обучающихся в учебный процесс 
и  планирования коррекционно-развивающихся занятий по  повышению 
учебной мотивации школьников при переходе из младшего в среднее звено.
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The article presents the results of a study of the educational motivation 
of  normotypical children and children with disabilities studying 
in  an  inclusive school in  primary and secondary grades. The  study was 
conducted on  the  basis of  the  private educational institution “Absolute 
Boarding School”. Two groups of  primary and secondary school students 
took part in it: schoolchildren in grades 2–4 and 6–8, 29 people per group. 
The study revealed that junior students of an inclusive school have higher 
indicators in  terms of  indicators included in  the  structure of  educational 
motivation than students of  high school at  a  statistically significant 
level. There were no  significant differences between students with 
disabilities and normotypical students. The results of the study can be used 
by  teachers, educational psychologists, speech therapists, defectologists, 
administrations of inclusive schools to predict the involvement of students 
in  the educational process and plan corrective and developing classes for 
a  smooth transition from junior to  secondary and maintaining the  level 
of motivation in the middle.
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Введение

Актуальность

Иccследование учебной мотивации следует считать актуальной темой 
для научных исследований, т.к. учебная мотивация занимает важную 
роль в формировании поведения обучающихся и определяет их буду-
щие успехи в учебе. Важно понимать, что толкование термина «учеб-
ная мотивация» может различаться в зависимости от теоретического 
подхода, который применяется для исследования проблемы. Зарубеж-
ные исследователи считают, что учебная мотивация зависит преиму-
щественно от внешних факторов, таких как поощрение или наказание, 
в то время как отечественные ученые утверждают, что мотивация имеет 
внутренний характер и связана с личностными особенностями челове-
ка. Разность подходов и теоретических оценок может влиять на харак-
тер исследований и формирование практических рекомендаций по раз-
витию учебной мотивации. Разные подходы к пониманию мотивации 
показывают, что это явление многогранно и может быть рассмотрено 
с разных точек зрения. 

Литературный обзор

Считается, что термин «мотивация» был введен Артуром Шопенгауэ-
ром в статье «Четыре принципа достаточной причины» (1900–1910) [5]. 
Впоследствии данный термин получил распространение в психологиче-
ских исследованиях и начал применяться для объяснения причин пове-
дения животных и человека. 

Согласно теории драйва (Drive theory), разработанной С. Грахамом 
и Б. Вайнером [23], в определенные моменты индивид достигает состо-
яния равновесия, что объясняется достижением уровня удовлетворения 
имеющихся потребностей и снижением активности индивида. Дестаби-
лизация состояния равновесия осуществляется посредством внешних 
стимулов, активирующих потребности индивида. В теории драйва внеш-
ним стимулом может быть, например, вознаграждение. В контексте 
учебной мотивации внешний стимул как вознаграждение – это высокие 
оценки, дополнительные поощрения обучающегося, стипендия. 

Широкий теоретический пласт занимают теории «Ожидания – ценно-
сти». В рамках данных теории выделяются: теория мотивации достиже-
ния Дж.В. Аткинсона [20] (Atkinson’s theory of achievement motivation), 
социального научения Дж. Роттера [25] (Rotter’s social learning theory), 
теория атрибуции Ф. Хейдера, Х. Келли и Б. Вайнера (Attribution theory), 
а также теория самоэффективности А. Бандуры и Д. Шинка (Self-efficacy 
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theory), теория самооценки М.В. Ковингтона (Self-worth theory), теория 
достиженческих целевых ориентаций Э. Эллиота, К. Эймса, М. Мэйера, 
Дж. Николса (Achievement goal orientation theory) и теория самодетерми-
нации ЕЛ. Деси и Р.М. Райана (Self-determination theory).

В данной статье сконцентрируемся на теории мотивации достиже-
ния Дж.В. Аткинсона и теории социального научения Дж. Роттера. 
Согласно теории мотивации достижения, высокая учебная мотивация 
достигается путем осознания обучающимся вероятности достижения 
успеха в деятельности и достижением цели. Дж.Б. Роттер продолжает 
идеи Дж.В. Аткинсона и расширяет их, дополняя возможность успеха 
и достижение цели тремя факторами: прошлый опыт индивида, уровень 
сложности задачи и локус контроля индивида. Согласно Дж.Б. Ротте-
ру, данные факторы косвенно влияют на успешность обучающегося 
в учебной деятельности, в том числе и на сформированность и уровень 
развития учебной мотивации. В дополнение к прошлому опыту следует 
упомянуть теорию атрибуции, получившую распространение в 70-х гг. 
XX в. и имеющую популярность до сих пор. Б. Вайнер в своих работах 
указывал на значимость прошлого опыта, на основе которого прово-
дился анализ успешности и неуспешности, что в будущем позволяло 
прогнозировать и выбирать модель поведения для достижения лучших 
позиций и реализаций всех возможностей [27]. 

Учебная мотивация является важным компонентом успеха в обуче-
нии, и ее сложность заключается в том, что она зависит от многих фак-
торов, таких как личностные особенности, уровень знаний, жизненный 
опыт, социальное окружение и многое другое [4]. Факторы, влияющие 
на активность в учебной деятельности, обычно называют мотивами. 
Это могут быть потребности, интересы, установки, чувство долга, цели, 
идеалы и другие [16]. Согласно И.А. Зимней, учебная мотивация явля-
ется одним из видов мотивации [6], а И.И. Вартанова употребляет тер-
мин «учебная мотивация» как синоним познавательной мотивации [3]. 
Ряд исследователей, таких как А.К. Маркова [11], М.В. Матюхина [12] 
и А.Б. Орлов [14], считают, что учебная мотивация включает в себя 
не только социальные мотивы учения, но и мотивы, связанные с кон-
кретным предметом. 

Таким образом, учебная мотивация является комплексной пробле-
мой, которая привлекает внимание множества ученых, и каждый из них 
имеет свой взгляд на эту проблему. Многие подходы к учебной мотива-
ции основаны на теориях целевых ориентаций, самооценки, мотивации 
в целом и многих других. Несмотря на разнообразие теорий и исследо-
ваний, все они сходятся в том, что учебная мотивация играет важную 
роль в успехе учащихся и является ключевым фактором, влияющим 
на процесс обучения.
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Проблема учебной мотивации достаточно хорошо разработана в пси-
хологической науке и практике, однако проведенный нами анализ 
позволяет сделать вывод о том, что исследований по этой теме в рам-
ках инклюзии кране мало, особенно недостаточно изучена учебная 
мотивация в инклюзивной школе. Так, работы педагогов и психологов 
посвящены преимущественно вопросам учебной мотивации учащих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Исследований, 
посвященных учебной мотивации в инклюзии, существенно меньше, 
и они менее обширные (В.Н. Брайтфельд [2], О.Н. Толстикова [19], 
И.В. Крупенникова [8], Дж.П. Дас [21], М. Салли [26] и др.).

К проблеме учебной мотивации в рамках инклюзивного образования 
обращались в своих трудах О.В. Смоловик [18], Л.А. Александрова [1], 
С.Л. Кремнева [7], Н. Каусик [24], В. Даллаше [22].

При этом важно учесть, что проблема остается недостаточно изучен-
ной, исследования не развиваются системно, в работах ставятся акцен-
ты на разные аспекты инклюзивного образования. Таким образом, дан-
ное направление требует более тщательной разработки. Добиться этого 
можно, в частности, за счет анализа различных сопоставлений школь-
ников с ОВЗ и учащихся с нормотипичным поведением, находящихся 
на разных ступенях образования. 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей учеб-
ной мотивации учащихся начальных и средних классов инклюзивной 
школы с нормотипичным поведением и ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Основные задачи:
1) на основе анализа литературы по проблеме исследования учебной 

мотивации в инклюзивной школе оценить степень изученности проблемы;
2) подобрать диагностические методики, направленные на изучение 

учебной мотивации учащихся начальных и средних классов инклюзив-
ной школы;

3) выявить различия составляющих структуры мотивации обуча-
ющихся с ОВЗ и нормотипичных детей, обучающихся в начальной 
и средней школе в условиях инклюзивного образования. 

Материалы и методы

Методика и процедура диагностики учебной мотивации

Для проведения исследования был сформирован пакет из методик, 
позволяющих провести диагностику учебной мотивации обучающих-
ся разных возрастов, в том числе относящихся или нет к группе с ОВЗ 
(табл. 1).



Pedagogy and Psychology of Education. 2023. No. 4

244

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

Таблица 1 
Диагностический пакет исследования

Младшие классы (2–4 классы) Основные классы (6–8 классы)

Исследование уровня мотивации

Методика оценки уровня школьной 
мотивации (Н.Г. Лусканова)

Методика изучения мотивации  
учения подростков (М.И. Лукьянова, 
Н.В. Калинина)

Структура учебной мотивации

Диагностика структуры учебной мотивации школьника (М.В. Матюхина)

Исследование эмоционального отношения к учебе

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 
к учению (модификация методики А.М. Прихожан)

Методика «Оценка уровня школьной мотивации младших школь-
ников» (Н.Г. Лусканова) [10, с. 27–29] призвана определить сте-
пень учебной мотивации учащихся младших классов. Она базируется 
на использовании опросника, разработанного Н.Г. Лускановой в 1993 г., 
включающего 10 вопросов, наиболее полно отражающих отноше-
ние школьников к учебному процессу и эмоциональное реагирование 
на школьную среду.

Методика изучения мотивации учения подростков, разработанная 
М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой [9, с. 118–122], направлена на выяв-
ление уровня мотивации учащихся и определение ведущих мотивов.

Основывается на использовании опросника, содержащего 18 не-
оконченных предложений, нацеленных на измерение различных харак-
теристик мотивации. Обработка результатов осуществляется в соот-
ветствии с ключом для определения баллов в зависимости от ответа 
обучающегося.

В исследовании учебной мотивации обучающихся применялась 
методика «Диагностика структуры учебной мотивации школьника», 
разработанная М.В. Матюхиной [13, c. 20–21]. Она предназначена для 
выявления и изучения учебной мотивации, а также для определения 
дополнительных факторов, влияющих на учебный процесс. В про-
цессе диагностики проводятся 3 серии, которые предлагают располо-
жить 21 карточку по 5 группам, далее отобрать 7 карточек с наиболее 
важными побуждениями, далее – 3 карточки с наиболее важными по-
буждениями.
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Для диагностики учебной мотивации и эмоционального отношения 
к учению применяется методика диагностики мотивации учения и эмо-
ционального отношения к учению (модификация методики А.М. Прихо-
жан) [15, с. 28–32], основанная на опроснике, разработанном Ч.Д. Спил-
бергером и модифицированная А.Д. Андреевой. Она направлена 
на изучение уровней познавательной активности, тревожности и гнева 
как актуальных состояний и личностных свойств. 

Эмпирическая база и выборка 

Исследование проводилось на базе общеобразовательного частно-
го учреждения «Школа-интернат “Абсолют”». В нем приняли учас-
тие две группы учащихся младшей и средней школы: школьники 
2–4 и 6–8 классов, соответственно. Количество испытуемых в каждой 
группе составило 29 человек. Таким образом, в исследовании приняло 
участие 58 учащихся. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной 
программе (АООП) представлены следующими категориями: АООП 
для детей с интеллектуальными нарушениями (УО) (вариант 1), АООП 
для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 1), АООП 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 1 и вариант 2), 
АООП для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) (вари-
ант 1), АООП для детей с нарушениями слуха (вариант 2).

В табл. 2 для наглядности представлено распределение учащихся 
по образовательным программам, выделены дети с нормотипичных 
поведением и дети с ОВЗ. Для исследования были подобраны примерно 
равные группы по контингенту, чтобы получить более точные резуль-
таты в процессе статистической обработки данных, полученных в ходе 
исследовательской серии.

Таблица 2
Общая характеристика выборки

Младшая школа (29 человек) Средняя школа (29 человек)

ООП НОО – 17 уч. ООП ООО – 16 уч.

АООП НОО ЗПР (вар. 1) – 2 уч. АООП ООО ЗПР (вар. 1) – 2 уч.

АООП НОО УО (вар. 1) – 8 уч. АООП ООО УО (вар. 1) – 8 уч.

АООП НОО РАС (вар. 1) – 1 уч. АООП ООО для слабослышащих 
(вар. 2) – 2 уч.

АООП ООО ТНР (вар. 1) – 1 уч. АООП ООО ТНР (вар. 2) – 1 уч.
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Среди участников исследования были дети из родных семей (17 чело-
век), дети из опекаемых семей (7 человек) и дети из приемных семей 
(34 человека). Все участники исследования – школьники с сохранным 
интеллектом. 

Статистический анализ данных проводился с помощью компьютер-
ной программы IBM SPSS Statistics 27.0. Для сравнения выборок между 
собой использовался непараметрический U-критерий Манна–Уитни.

Результаты

В табл. 3 представлены результаты сравнительного анализа учебной 
мотивации учащихся 2–4 классов и 6–8 классов инклюзивной школы 
с помощью методик: «Оценка уровня школьной мотивации младших 
школьников» (Н.Г. Лусканова), «Методика изучения мотивации учения 
подростков» (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина), «Диагностика структу-
ры учебной мотивации школьника» (М.В. Матюхина), «Методика диаг-
ностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению» 
(модификация методики А.М. Прихожан).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о существовании раз-
личий между группами, относящимися к разным возрастным перио-
дам и, соответственно, ступеням образования. В данном случае можно 
выделить различия по следующим характеристикам: тревожность, гнев, 
мотивы достижения, внешние мотивы, позиция школьника, познава-
тельный мотив, коммуникационный мотив, эмоциональный мотив.

Установлено, что тревожность преобладает у младших школьников: 
средний ранг 36,31 против 22,69 у учащихся среднего звена.

Гнев преобладает у представителей младшей школы. Средние ранги 
в сравнении выглядят следующим образом: 34,29 у младшей школы 
против 24,71 у обучающихся из средней школы.

Мотивация достижения статистически значимо выше у школьников 
начальных классов: средний ранг 33,90 в сравнении со средним рангом 
25,10 учащихся средних классов.

По данным исследования внешние мотивы учения значимо выше 
у учащихся 2–4 классов: средний ранг 34,47 против среднего ранга 24,53 
учащихся 6–8 классов.

Средний ранг показателя «Позиция школьника» опять же выше у уча-
щихся младшей школы: 34,10 и 24,90 у средней школы, соответственно.

При сравнении средних рангов познавательных учебных мотивов 
установлено, что этот показатель выше у младших школьников в срав-
нении со школьниками из среднего звена: 34,21 против 24,79, соответ-
ственно.
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Таблица 3
Сравнительный анализ учебной мотивации учащихся  

начальных и средних классов инклюзивной школы

Показатель M1 M2 U p

Методики исследования учебной мотивации младших школьников 
(Н.Г. Лусканова) и подростков (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина)

Уровень учебной мотивации 26,16 32,84 517,5 0,112

Модификация методики А.М. Прихожан

Познавательная активность 26,55 32,45 506,0 0,133

Тревожность 36,31 22,69 223,0** <0,001

Гнев 34,29 24,71 281,5* 0,019

Структура учебной мотивации М.В. Матюхиной

Мотив достижения 33,9 25,10 293,0* 0,044

Внешние мотивы 34,47 24,53 276,5* 0,023

Позиция школьника 34,10 24,90 287,0* 0,034

Познавательные мотивы 34,21 24,79 284,0* 0,032

Коммуникативные мотивы 34,76 24,24 268,0* 0,016

Эмоциональные мотивы 34,71 24,29 269,5* 0,018

Мотивы саморазвития 31,67 27,33 357,5* 0,032

П р и м е ч а н и е. М1 и М2 – средние значения рангов показателей учащихся младших 
(2–4) и средних (6–8) классов, соответственно; U – статистика Манна–Уитни;  
p – уровень значимости; * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001.

Выраженность коммуникативных мотивов учения статистически зна-
чимо выше у обучающихся 2–4 классов (34,76), чем у обучающихся 
6–8 классов (24,24).

Эмоциональные мотивы учения также в большей степени выражены 
у младших школьников, чем у учащихся средних классов: средние ранги 
34,71 и 24,29, соответственно.

Обучающиеся младшей школы демонстрируют результаты, отли-
чающиеся от средней школы, и результаты выше, чем более старшие 
ученики. 

Заметим, что между такими показателями, как уровень учебной 
мотивации (по Н.Г. Лускановой, а также методике М.И. Лукьяновой 
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и Н.В. Калининой), познавательной активности (модификация методи-
ки А.М. Прихожан), мотивы саморазвития (методика М.В. Матюхиной) 
статистически значимых различий установлено не было. Распределение 
данных показателей не позволяет судить о неоднородности сравнивае-
мых групп.

Исследование не позволило также выявить статистически значимых 
различий между обучающимися с ОВЗ и нормотипичным поведени-
ем по каждому из представленных в работе показателей. Полученные 
результаты вновь указывают на однородность сравниваемых групп.

Обсуждение результатов

Исследование показало, что учащиеся начальных и средних клас-
сов имеют между собой различия в структуре мотивации, независимо 
от наличия и отсутствия ограничения возможностей здоровья. Важно 
учитывать, что в исследовании не участвовали школьники со стойки-
ми ментальными нарушениями, все обладали сохранным интеллектом, 
позволяющим им понимать и осознанно выбирать ответы в процессе 
диагностики. 

Как было указано ранее, проблемы учебной мотивации и инклю-
зивного образования являются крайне актуальными на сегодняшний 
день. Проблема учебной мотивации в инклюзии совокупно становит-
ся еще более трудоемкой, нежели исследования отдельных составных 
частей. Причин множество: нормотипичные обучающиеся, обучающие-
ся с ограниченными возможностями здоровья, разные образовательны-
ми программы, иные требования общеобразовательных и адаптирован-
ных программ, возрастные отличия. Инклюзия, а особенно реализация 
образовательных процессов, имеет множество трудностей по реализа-
ции в образовательном учреждении, связанные как с внешними, так 
и с внутренними факторами [17]. Исследование в рамках данной рабо-
ты ограничивалось изучением учащихся начальных и средних классов 
в инклюзивной школе. Однако важно отметить, что на основе резуль-
татов проведенного нами исследования учебной мотивации, принимая 
во внимание в том числе нозологические различия между школьника-
ми, необходимо строить особые подходы в обучении учащихся началь-
ных и средних классов для лучшего усвоения ими учебного материа-
ла. Понимание феномена учебной мотивации учащихся инклюзивной 
школы позволяет лучше координировать деятельность педагогов, пси-
хологов, дефектологов, логопедов для лучшей реализации образователь-
ных программ и поддержания живого, ученического интереса к изучае-
мому предмету на разных ступенях образования.
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Заключение

В процессе проведенного исследования и на основе полученных 
результатов можно констатировать, что учащиеся начальных и средних 
классов инклюзивной школы преимущественно различаются по боль-
шинству показателей учебной мотивации.

По данным исследования учащиеся начальной школы испытывают 
больший гнев и большую тревожность в процессе обучения, чем более 
старшие школьники. Иные характеристики, связанные со структурой 
мотивации (мотив достижения, внешние мотивы, позиция школьни-
ка, познавательный мотив, коммуникативные мотивы, эмоциональные 
мотивы), также оказываются менее выраженными у учащихся, обучаю-
щихся в среднем звене инклюзивной школы. 

Сложно с полной уверенностью судить о причинах снижения показа-
телей учебной мотивации при переходе из начальной в среднюю школу. 
Для этого нужно провести дополнительные исследования. Но уже сей-
час наглядно видны качественные различия в мотивации школьников 
начальных и средних классов инклюзивной школы, причем эти разли-
чия не связаны с наличием или отсутствием у детей диагнозов, связан-
ных с ограниченными особенностями здоровья. Таким образом, по дан-
ным нашего исследования уже к 6–8 классам инклюзивной школы 
происходит выравнивание обучающихся по выраженности основных 
компонентов структуры мотивации. 

Учащиеся с ОВЗ и нормотипичные школьники являются однород-
ным социумом учеников, испытывающих схожие побуждения к уче-
нию в зависимости от принадлежности к возрастной группе. При этом 
учащиеся, различающиеся по возрасту и находящиеся на разных сту-
пенях образования, существенно отличаются друг от друга по выра-
женности различных составляющих учебной мотивации, демонстри-
рую наглядно разницу в учебных интересах и сопутствующих учебной 
деятельности характеристиках (проявлений тревожности, гнева и др.). 
По данным исследования ряд этих показателей существенно ниже 
у учащихся среднего звена в сравнении со школьниками начальных 
классов. 

Проблема требует дальнейшего изучения и более комплексных 
исследований, выходящих за рамки одной инклюзивной школы. 
Важно понимать, что из-за отсутствия единого подхода к инклюзии 
результаты могут быть несколько иными в инклюзивных школах раз-
личных регионов, поэтому требуются множественные исследования 
для формирования исследовательской базы и массива исследователь-
ских данных.
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Выводы

В ходе проведенного исследования была достигнута поставленная 
цель и решены сопутствующие задачи. Полученные результаты иссле-
дования, обработанные с помощью статистических процедур, позволи-
ли выявить особенности обучающихся начальных и средних классов 
инклюзивной школы, установить качественные различия в структуре 
мотивации обучающихся. Исследование выявило недостаточную раз-
работанность проблемы учебной мотивации в инклюзивной школе, 
а его материалы могут случить основой для проведения будущих более 
широкомасштабных исследований в этой области.

Результаты нашего исследования могут быть использованы педаго-
гами, педагогами-психологами, логопедами, дефектологами, админис-
трациями инклюзивных школ для создания психолого-педагогических 
условия по вовлеченности обучающихся в учебный процесс и планиро-
вания коррекционно-развивающихся занятий по повышению учебной 
мотивации школьников при переходе из младшего в среднее звено.
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