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Аннотация. Исследуется связь показателей эмоционально-личностного 

благополучия студентов с видами мотивов учения. Исследование проведено 

методом онлайн-опроса на выборке 67 студентов вузов с использованием мето-

дик «Самооценка эмоционально-личностного благополучия» и «Диагностика 

учебной мотивации студентов». При обработке данных применялись корреля-

ционный и факторный анализ. Результаты исследования показали, что позитив-

ные шкалы самооценки эмоционально-личностного благополучия положитель-

но коррелируют с учебно-познавательными мотивами и отрицательно - с моти-

вами избегания неудач, тогда как шкала неблагополучия с мотивами избегания 

неудач связана положительно.  
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Проблеме внутреннего благополучия/неблагополучия человека посвящено 

значительное число отечественных и зарубежных исследований [2; 5; 6; 7; 10; 

11; 12; 14 и др.]. Эмоционально-личностное благополучие, являющееся разно-

видностью внутреннего благополучия, рассматривается нами как «экзистенци-

альное переживание состояния гармонии между внешним и внутренним миром 

человека», возникающее в процессе его жизни и деятельности в природном и 

социальном мире [5, с. 72].  
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Для изучения переживания студентами благополучия/неблагополучия бы-

ла использована методика «Самооценка эмоционально-личностного благополу-

чия (СЕЛБ-9)», разработанная Г.А. Глотовой и Л.В. Карапетян на основе соот-

ветствующего теоретического конструкта. Методика включает 9 моношкал, ко-

торые при обработке объединяются в три суммарные шкалы: 1. Эмоциональ-

ный компонент благополучия (А), включающий моношкалы «счастливый», 

«везучий», «оптимист». 2. Личностный компонент благополучия (В), включа-

ющий моношкалы «успешный», «компетентный», «надежный». 3. Компонент 

неблагополучия (С), включающий моношкалы «пессимист», «несчастливый», 

«завистливый». Кроме этого, в методике СЭЛБ-9 вычисляется общий «индекс 

эмоционально-личностного благополучия» А+В-С [6, с. 80-81].  

В данном исследовании было выдвинуто предположение о том, что эмоци-

онально-личностное благополучие/неблагополучие студентов вузов характери-

зуется наличием связей с мотивами, побуждающими к учению.  

Исследование мотивов учения в средней и высшей школе издавна привле-

кает внимание многих отечественных и зарубежных исследователей [1; 3; 4; 8; 

9; 13; и др.]. В целом можно сказать, что практически все авторы исходят из 

различения внешних и внутренних мотивов учения, однако при этом в исследо-

вании мотивов учения существует два направления, одно из которых связано с 

выделением различающихся по содержанию мотивов учения, например, таких 

как познавательные мотивы, широкие социальные мотивы и др. [1; 3; 8; 9; и 

др.], а второе в большей мере базируется на теории самодетерминации [13] и 

различает мотивы как внешние (экстринсивные) и внутренние (интренсивные) 

прежде всего по их соотношению с потребностями обучающихся в автономии, 

а также в компетенции и позитивной связи с другими людьми [4; 13; и др.]. 

В данном исследовании для проверки гипотезы о связи эмоционально-

личностного благополучия с мотивами учения был использован подход Н.Ц. 

Бадмаевой, выделяющей у студентов семь различающихся по содержанию ви-

дов мотивов учения. Разработанная ею на основе методики А.А. Реана и В.А. 
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Якунина [9, с. 18-20] авторская методика для «Диагностики мотивации учения 

студентов» включает 34 вопроса, связанных с разными видами мотивов, кото-

рые объединяются в семь шкал: 1. Коммуникативные мотивы. 2. Мотивы избе-

гания (неудач). 3. Мотивы престижа. 4. Профессиональные мотивы. 5. Мотивы 

творческой самореализации. 6. Учебно-познавательные мотивы. 7. Социальные 

(широкие) мотивы [1, с. 153-155].  

Исследование эмоционально-личностного благополучия и мотивов учения 

было проведено на выборке 67 студентов вузов методом онлайн-опроса. Под 

нашим руководством в сборе данных участвовала студентка О.В. Дорофеева. 

При статистической обработке использовались корреляционный и факторный 

анализ относительно каждой из методик и совместно для обеих методик.  

Корреляционный анализ результатов выполнения методики СЭЛБ-9 пред-

ставлен в табл. 1.  

Таблица 1 

Корреляционные связи (по Спирмену) между шкалами методики 

 «Самооценка эмоционально-личностного благополучия» (n=67) 

 

Шкалы А В С А+В-С 

А «Эмоциональный ком-

понент благополучия» 
1.000    

В «Личностный компонент 

благополучия» 
0,485*** 1.000   

С «Компонент неблагопо-

лучия» 
-0,745*** -0,511*** 1.000  

А+В-С «индекс СЭЛБ-9» 0,885*** 0,724*** -0,913*** 1.000 

Примечание: ***r=0,393 при p≤0.001.  

 

Как можно видеть из табл.1, из 6 возможных связей все 6 являются досто-

верными при p≤0.001. Наряду с достоверностью учитывалась сила корреляци-

онных связей: 4 сильные связи (> 0,7); 1 связь средней силы (0,5 - 0,7); 1 уме-

ренная связь (0,3 - 0,5).  
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Между позитивными «эмоциональным компонентом благополучия» (А) и 

«личностным компонентом благополучия» (В) отмечена умеренная (0,3 – 0,5) 

положительная связь (r=0,485). «Компонент неблагополучия» (С) показал силь-

ную (>0,7) отрицательную связь с «эмоциональным компонентом благополу-

чия» (А) (r=-0,745), а также отрицательную связь средней силы (0,5 – 0,7) с 

«личностным компонентом благополучия» (В) (r=-0,511).  

Результаты, полученные по методике СЭЛБ-9, были обработаны с исполь-

зованием факторного анализа. В результате получено однофакторное решение, 

куда с факторными нагрузками >0,7 вошли все три шкалы А, В и С, что зако-

номерно, поскольку все три шкалы адресованы к внутреннему благополучию 

человека, но составлены так, чтобы улавливать разные его аспекты, такие как 

негативный и позитивный, эмоциональный и личностный. 

Результаты корреляционного анализа шкал методики «Диагностика моти-

вации учения студентов» представлены в табл. 2.  

Таблица 2  

Корреляционные связи (по Спирмену) между шкалами 

методики «Диагностика мотивации учения студентов» (n=67) 

 

Шкалы КМ МИ МП ПМ МТ УП 

КМ 1.000      

МИ 0,468*** 1.000    
 

МП 0,579*** 0,644*** 1.000   
 

ПМ 0,391*** 0,048 0,202 1.000  
 

МТ 0,402*** 0,093 0,251* 0,294* 1.000  

УП 0,602*** 0,185 0,575*** 0,431*** 0,477*** 1.000 

СМ 0,425*** 0,478*** 0,563*** 0,279* 0,261* 0,412*** 

 

Примечания: 1. КМ («коммуникативные мотивы»), МИ («мотивы избега-

ния»), МП («мотивы престижа»), ПМ («профессиональные мотивы»), МТ («мо-

тивы творческой самореализации»), УП («учебно-познавательные мотивы»), 

СМ («социальные мотивы»).  

2. *** r=0,393 при p≤0.001; ** r=0,313 при p≤0.01; * r=0,240 при p≤0.05. 
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Табл. 2 показывает, что из 21 возможной корреляционной связи 17 связей 

являются достоверными. Из них 13 связей достоверны при p≤0.001; нет связей, 

достоверных при p≤0.01; 4 связи достоверны при p≤0.05. Достоверные связи 

различаются по силе: нет сильных связей (>0,7); 5 связей средней силы (0,5 - 

0,7); 8 умеренных связей (0,3 - 0,5); 4 слабые связи (0,2 - 0,3). 

Отметим, что наибольшее число связей с другими видами мотивов выяв-

лено у «коммуникативных мотивов» учения (6 достоверных связей из 6 воз-

можных, все при p≤0.001), а также у «социальных (широких) мотивов» учения 

(6 достоверных связей из 6 возможных, четыре из которых достоверны при 

p≤0,001, две - при p≤0,05). По 5 достоверных связей отмечено у «учебно-

познавательных мотивов» (все пять связей достоверны при p≤0,001), у «моти-

вов престижа» в учении (четыре связи достоверны при p≤0,001, одна связь - при 

p≤0,05) и у «мотивов творческой самореализации» в учении (две связи досто-

верны при p≤0,001, три - при p≤0,05). «Профессиональные мотивы» учения по-

казали 4 достоверные связи с другими мотивами (две связи - при p≤0,001, две 

связи - при p≤0,05). Меньше всего достоверных связей у «мотивов избегания 

(неудач)» в учении – 3 связи (все при p≤0,001).  

Обратим внимание на то, что самый большой положительный коэффици-

ент корреляции выявлен между побуждающими к учению «мотивами пре-

стижа» и «мотивами избегания» (r=0,644), то есть студенты, ориентирующиеся 

в учении на то, что хорошо учиться – это престижно, стремятся избегать ситуа-

ций неуспеха в учении, порицания со стороны преподавателей, родителей и др. 

В свою очередь, интересно, что «учебно-познавательные мотивы» (как наибо-

лее непосредственно побуждающие к учению и поддерживающие его) на сред-

нем уровне связаны с «коммуникативными мотивами» учения (r=0,602) и с 

«мотивами престижа» (r=0,575), тогда как с «мотивами творческой самореали-

зации» (r=0,477) и «профессиональными мотивами» (r=0,431) получены связи, 

умеренные по силе, а с «мотивами избегания (неудач)» «учебно-

познавательные мотивы» не имеют достоверной связи.  
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Чтобы уточнить характер связей между разными мотивами учения, был 

проведен факторный анализ (с вращением Varimax), результаты которого пред-

ставлены в табл. 3.  

 Таблица 3 

Факторный анализ шкал методики 

«Диагностика мотивации учения студентов» (n=67) 

Шкалы Факторы 

1 2 

Коммуникативные мотивы 0,583 0,606 

Мотивы избегания 0,908 
 

Мотивы престижа 0,842 
 

Профессиональные мотивы 
 

0,724 

Мотивы творческой самореализации 
 

0,786 

Учебно-познавательные мотивы 
 

0,808 

Социальные мотивы 0,767 
 

ДОД (%) 36,69 32,87 

 

Как видно из табл. 3, получено двухфакторное решение, где разные виды 

мотивов достаточно четко распределились по этим двум факторам.  

Первый фактор включает мотивы, имеющие явную социальную направ-

ленность, связанные с взаимоотношениями с людьми и ориентацией на мнения 

и оценки другими людьми эффективности учения студентов. В первый фактор с 

большими факторными нагрузками вошли: «мотивы избегания» (>0,9), «моти-

вы престижа» (>0,8), «социальные мотивы» (>0,7). (О «коммуникативных мо-

тивах» скажем после характеристики второго из выделившихся факторов).  

Второй фактор в большей мере имеет деятельную направленность и вклю-

чает с большими факторными нагрузками «учебно-познавательные мотивы» 

(>0,8), «мотивы творческой самореализации» (>0,7) и «профессиональные мо-

тивы» (>0,7). Эти мотивы учения ориентируют студентов на качественную и 

творческую активность как в учении в настоящий момент, так и в профессио-

нальной деятельности в будущем. 
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Свою двойственность продемонстрировали «коммуникативные мотивы» 

учения, вошедшие в оба фактора. В первый фактор «коммуникативные моти-

вы» вошли с факторной нагрузкой >0,5, во второй – с факторной нагрузкой 

>0,6. Это представляется вполне закономерным, поскольку коммуникация в 

учении, действительно, может проявляться, с одной стороны, как ориентация на 

нормы и требования макро- и микросоциума, как направленность активности 

студентов в учении на следование этим нормам (социальная направленность 

общения в учебном процессе), а с другой стороны, как коммуникация с препо-

давателями и сверстниками непосредственно при выполнении тех или иных 

учебных заданий, как взаимодействие по поводу содержательной и операцио-

нально-технической сторон выполнения данных заданий (деятельная направ-

ленность общения в учебном процессе).  

В целом мотивы, вошедшие в два вышеназванных фактора, в методике 

«Диагностика мотивации учения студентов» вполне сбалансированы (ДОД пер-

вого фактора превышает ДОД второго фактора всего на 3,82%).  

Чтобы изучить связи между видами мотивов учения и самооценкой эмоци-

онально-личностного благополучия студентов был проведен корреляционный 

анализ шкал методики «Диагностика мотивации учения студентов» и методики 

«Самооценка эмоционально-личностного благополучия (СЕЛБ-9)». Получен-

ные результаты представлены в табл. 4.  

Таблица 4  

Корреляционные связи (по Спирмену) между мотивами учения и самооценкой  

эмоционально-личностного благополучия студентов (n=67) 

 

Шкалы А В С А+В-С 

Коммуникативные мотивы 0,162 0,320*** -0,059 0,171 

Мотивы избегания -0,230* -0,024 0,330*** -0,256** 

Мотивы престижа 0,009 0,232* 0,163 -0,009 

Профессиональные мотивы 0,153 0,322*** -0,050 0,170 

Мотивы творческой самореализации 0,247** 0,229* -0,057 0,195 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 

Учебно-познавательные мотивы 0,252** 0,339*** -0,038 0,227* 

Социальные мотивы -0,198 0,105 0,291** -0,195 

Примечания: 1. А («эмоциональный компонент благополучия»), В («лич-

ностный компонент благополучия»), С («компонент неблагополучия»). 

2. **** r=0,393 при p≤0.001; *** r=0,313 при p≤0.01; ** r=0,240 при p≤0.05; 

* r=0,203 при p≤0.1. 

Как следует из табл. 4, из 28 возможных связей 12 являются достоверны-

ми. При этом отсутствуют связи, достоверные при p≤0,001; 4 связи достоверны 

при p≤0.01; 4 связи достоверны при p≤0,05; 4 связи достоверны при p≤0,1. Сре-

ди достоверных нет сильных связей (> 0,7) и связей средней силы (0,5 - 0,7), но 

есть 4 умеренных связи (0,3 - 0,5) и 8 слабых связей (0,2 - 0,3). 

Наибольшее число связей со шкалами эмоционально-личностного благо-

получия выявлено у «учебно-познавательных мотивов» (3 достоверных поло-

жительных связи из 4 возможных, две из которых (со шкалами А и В) досто-

верны при p≤0,01, одна связь (с индексом А+В-С) достоверна при p≤0,1), а так-

же у «мотивов избегания (неудач)» (3 достоверных связи, из которых одна по-

ложительная связь (со шкалой С) достоверна при p≤0,01, одна отрицательная 

связь (с индексом А+В-С) достоверна при p≤0,05 и одна отрицательная связь 

(со шкалой А) достоверна при p≤0,1). У «мотивов творческой самореализации» 

две достоверные положительные связи: со шкалой А связь достоверна при 

p≤0,05, со шкалой В связь достоверна при p≤0,1. Четыре вида мотивов учения 

показали по одной достоверной положительной связи со шкалами эмоциональ-

но-личностного благополучия: «профессиональные мотивы» и «коммуникатив-

ные мотивы» учения достоверно положительно связаны со шкалой В (оба вида 

мотивов при p≤0,01), «мотивы престижа» также достоверно положительно свя-

заны со шкалой В (при p≤0,1), «социальные (широкие) мотивы» достоверно по-

ложительно связаны со шкалой С (при p≤0,5).  

При факторном анализе (с вращением Varimax) результатов выполнения 

двух методик было получено трехфакторое решение, фактически воспроизво-
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дящее (с небольшими числовыми отличиями в факторных нагрузках) результа-

ты факторного анализа каждой из методик. Первый фактор (ДОД=29,38%) с 

факторными нагрузками >0,7 образовали шкалы методики СЭЛБ-9. Во второй 

(ДОД=24,72%) и третий (ДОД=20,56%) факторы с факторными нагрузками 

>0,7 вошли шесть шкал методики «Диагностика мотивов учения студентов» 

(кроме шкалы «коммуникативные мотивы» учения, нагрузки по которой (>0,6 и 

>0,5) распределились между этими двумя факторами). Такие результаты свиде-

тельствуют о том, что факторный анализ, в отличие от корреляционного анали-

за, обнаруживает чувствительность, прежде всего, к внутренней согласованно-

сти используемых исследовательских инструментов.  

Обсуждение результатов. 

Полученные результаты показывают, что существует связь мотивов, по-

буждающих студентов к учению в вузе, с переживанием ими состояния эмоци-

онально-личностного благополучия/неблагополучия. Прежде всего, обращают 

на себя внимание «мотивы избегания (неудач)», которые положительно связа-

ны с «компонентом неблагополучия» и отрицательно связаны с позитивным 

«эмоциональным компонентом благополучия» и общим «индексом благополу-

чия А+В-С» методики СЭЛБ-9. Это означает, что студенты, которые учатся, 

чтобы избежать неприятностей и нареканий со стороны макро- и микросоциу-

ма, переживают эмоционально-личностное неблагополучие. Содержательно 

близкую, но менее выраженную картину демонстрирует и ориентация на «со-

циальные (широкие) мотивы», тоже оказавшиеся связанными с эмоционально-

личностным неблагополучием, хотя и более слабо.  

Если же рассматривать позитивные компоненты эмоционально-

личностного благополучия, то следует отметить, что наиболее тесно с мотива-

ми учения связан «личностный компонент благополучия», у которого досто-

верны пять из семи связей с видами мотивов учения. Располагая эти мотивы в 

порядке уменьшения их коэффициентов корреляции с «личностным компонен-

том благополучия» получаем такую последовательность: «учебно-
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познавательные мотивы», «профессиональные мотивы», «коммуникативные 

мотивы», а также (на более низком уровне достоверности) «мотивы престижа» 

и «мотивы творческой самореализации».  

Позитивный «эмоциональный компонент благополучия», кроме уже упо-

мянутой выше отрицательной связи с «мотивами избегания», положительно 

связан с «учебно-познавательными мотивами» и «мотивами творческой само-

реализации».  

Общий «индекс благополучия» методики СЭЛБ=9, в котором показатели 

по позитивным (эмоциональному и личностному) компонентам благополучия 

корректируются показателями по компоненту неблагополучия, продемонстри-

ровал две достоверные связи: отрицательную связь с «мотивами избегания» и 

положительную связь с «учебно-познавательными мотивами». Таким образом, 

студенты, имеющие более высокие показатели по индексу СЭЛБ-9, характери-

зуются более высокими показателями по «учебно-познавательным мотивам» и 

более низкими показателями по «мотивам избегания (неудач)» в процессе уче-

ния.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что существуют до-

стоверные связи между видами мотивов, побуждающими студентов вузов к 

учению, и особенностями их эмоционально-личностного благополучия, что 

подтверждает выдвинутую в исследовании гипотезу.  
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