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Аннотация 

В статье рассматривается влияние внешней и внутренней мотивации на 

психические состояния студентов. Целью эмпирического исследования было 

определение специфики психического состояния при преобладании 

автономности и неавтономности. Респонденты (n=60) описывали ситуации 

внешней и внутренней мотивации в университете. Были выявлены различия в 

эмоциональных, интеллектуально-эмоциональных, психофизиологических и 

волевых проявлений состояний. В ситуациях автономности респонденты 

отмечали позитивные состояния (радость, воодушевление, интерес, 

увлеченность и уверенность). В ситуациях неавтономности респонденты 

указывали негативные состояния (гнев, утомление, скука, стресс и вина). Страх 

упоминался в ситуациях внутренней и внешней мотивации почти одинаково 

часто. Автономность ускоряла восприятие времени и повышала скорость 

работы. Ценность автономных и неавтономных ситуаций была приблизительно 

равна, однако последние чаще отмечались как бесполезные. 
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Согласно теории А.О. Прохорова (Прохоров, 2011), психическое 

состояние – это отражение личностью ситуации в виде целостного устойчивого 

синдрома различных психологических характеристик, развертывающихся в 

континууме времени и выражающих единство поведения и переживания 

человека. Среди других важных детерминант психических состояний 

существенную роль играет мотивация субъекта в той или иной ситуации. 
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В психологии мотивации ученые выделяют два типа мотивации действий 

человека: внутреннюю и внешнюю (Хекхаузен, 1986). Внутренняя мотивация 

проявляется в свободном включении и участии человека в деятельности, 

совершаемом им по собственной инициативе и при отсутствии внешних 

требований или подкреплений, т.е. на основе собственного выбора. Внешнюю 

мотивацию обычно связывают с вынужденным участием в той или иной 

деятельности в силу давления внешних обстоятельств, обязательств или 

принуждения, причем человек осуществляет действия ради достижения 

внешних по отношению к ним целей. Соответственно, внутренняя и внешняя 

мотивация различаются по критерию награды за деятельность. При внешней 

мотивации награда будет внешней по отношению к осуществляемой 

активности субъекта, тогда как при внутренней мотивации вознаграждением 

является сама активность (Дергачева, 2002).  

В ситуации внешней мотивации в роли награды выступает достижение 

определенной цели, возможность получить поощрение, избежать наказания и 

последствий, которые может вызвать невыполненное действие. В ситуации 

внутренней мотивации человек занимается деятельностью, решает 

исследовательские задачи или осваивает окружающую среду ради опыта, 

который он получает. Наградой является сам процесс открытия. 

Объяснение разнообразных феноменов, связанных с различием внешней 

и внутренней мотивации, осуществляется в ряде теорий, среди которых теория 

компетентности и мотивации эффективностью (White, 1959), теория 

оптимальности активации и стимуляции (Berlyne, 1971), теория личностной 

причинности (deCharms, 1968), теория «потока» (Csikzentmihalyi, 1975), теория 

самодетерминации (Deci, Ryan, 2000, 2017). 

Именно в теории самодетерминации различение внутренней мотивации 

от внешней становится центральным и приобретает особое звучание, поскольку 

выдвигается идея о том, что  в основе внутренней мотивации лежит одна из 

базовых психологических потребностей человека – потребность в автономии. 

Эта потребность выражает врожденное стремление человека чувствовать себя 



инициатором собственных действий, самому  управлять своим поведением. 

Многие исследования данного направления доказывают, что удовлетворение 

потребности в автономии является необходимой для интеграции, 

психологического здоровья и благополучия человека (Deci, Ryan, 2000, 2017). В 

частности, внутренняя мотивация способствует более высокой эффективности 

человека в различных видах его активности, в том числе, и в образовательной 

деятельности (Ryan, Lynch, 2003; Chirkov, Vansteenkiste, Tao, Lynch, 2007). Если 

потребность в автономии удовлетворяется, то человек в большей степени 

раскрывает свой потенциал, более эффективно взаимодействует с окружением 

и лучше развивается (Deci, Ryan, 2000). 

Авторы теории самодетерминации отмечают, что в ситуациях внутренней 

и внешней мотивации различается не только источник инициации активности и 

ее конечный результат, данные ситуации по-разному переживаются людьми 

(Deci, Ryan, 2017). Более того, в последнее время рассматривается специфика 

нервной регуляции при внутренней мотивации (Murayama, Izuma, Aoki, & 

Matsumoto, 2016), психофизиологические основания автономности (Lee, 2016; 

Marsden, Ma, Deci, Ryan & Chiu, 2015; Di Domenico & Ryan, 2017b), ее связь с 

эмоциями (Di Domenico & Ryan, 2017a).   

В то же время вопрос о влиянии мотивации на психическое состояние 

субъекта рассматривался и в работах отечественных ученых. Результаты 

исследования А.О. Прохорова показали, что повышение мотивации приводит к 

активизации процессов воображения, внимания, переживаний субъекта и 

изменению поведения (Прохоров, 2003). Было выявлено, что чем выше уровень 

мотивации, тем больше включены в изменение состояния психические 

процессы, переживания и поведение. В исследованиях также было показано 

влияние мотивации на процесс саморегуляции состояний: чем интенсивнее, 

полнее и четче испытуемые представляли желаемое состояние, тем лучше они 

регулировали психическое состояние. 

В исследовании И.Р. Калимуллиной была выявлена взаимосвязь 

отдельных составляющих мотивационной сферы личности (стремление к 



соперничеству, мотивация достижения) и психических состояний у 

спортсменов разной квалификации. Изучались такие виды мотивационной 

направленности спортсменов как  направленность спортсменов к физическому 

самоутверждению, соперничеству, физическому развитию в ситуациях 

тренировки и соревнования (Калимуллина, 2008). Каждый из видов 

мотивационной направленности и их сочетания актуализировали состояния 

различного уровня психической активности и различной модальности, 

необходимые для эффективного функционирования субъекта. 

Эффекты влияния на психические состояния, зависящие от внешнего или 

внутреннего источника мотивации профессиональной деятельности 

медицинских сестер, изучены Е.В. Овчаровой. Обнаружена зависимость 

специфики психических состояний соотношения трех видов мотивации: 

внутренней, внешней положительной и внешней отрицательной (Овчарова, 

2015). Внешняя отрицательная мотивация (страх получить выговор, 

совершить ошибки) оказывала отрицательное влияние на психическое 

состояние и соответствовала состоянию тревоги. Внешняя положительная 

мотивация (поощрения, высокая зарплата) в меньшей степени сказывалась на 

состоянии медсестер. Внутренняя мотивация (собственное удовлетворение от 

труда, совершение деятельности ради нее самой) соответствовала 

психическому состоянию интереса к работе, уверенности в себе и 

противодействовала отрицательным психическим состояниям в 

профессиональной деятельности. 

Все вышесказанное послужило основанием предположения о том, что в 

рамках образовательной деятельности студенты также испытывают разные 

психические состояния в зависимости от преобладания в той или иной 

ситуации внутренней или внешней мотивации. Данное предположение было 

проверено в эмпирическом исследовании, целью которого было определить и 

описать разницу психических состояний студентов, действующих в 

автономном и неавтономном, вынужденном режиме в процессе получения 

высшего образования. 



Организация и методы исследования 

Респондентами стали 116 аспирантов Казанского федерального 

университета информационно-математических и естественно-научных 

направлений образования (биологические науки, вычислительная математика и 

механика, физика и астрономия, науки о земле и химические науки).  

Участники в форме эссе описывали две противоположные по степени 

автономности и неавтономности ситуации, связанные с деятельностью в 

университете. В третьей части эссе им предлагалось сравнить эти ситуации 

между собой по любым возможным критериям. 

На первом этапе анализа были выявлены наиболее часто встречающиеся 

виды ситуаций: учебная, научно-исследовательская, общественная, творческая 

и спортивная деятельность. Позже было определено, какие виды ситуаций чаще 

всего приводятся в качестве примеров преобладания внутренней и внешней 

мотивации. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Табл. 1.  

Частота встречаемости видов деятельности в ситуаций автономности и 

неавтономности в студенчестве (n=116, 232 ситуации) 

Виды деятельности 
автономная 

ситуация 

неавтономная 

ситуация 

Научно-исследовательская 57 (24,5%) 37 (16%) 

Учебная 35 (15%) 61 (26,3%) 

Общественная 19 (8,2%) 14 (6%) 

Творческая 2 (0,9%) 2 (0,9%) 

Спортивная 2 (0,9%) 2 (0,9%) 

Другая деятельность 1 (0,4%) - 

 

Как можно заметить, автономные ситуации преимущественно связаны  

научно-исследовательской деятельностью студентов в университете (почти 

25 % от общего числа всех ситуаций), тогда как неавтономные ситуации 

преимущественно связаны с учебной деятельности и составляют более 26 % от 



общего числа всех ситуаций. Следовательно, что большая часть участников 

исследования удовлетворяли потребность в автономии, занимаясь именно, 

научно-исследовательской деятельностью, учебная же деятельность чаще 

протекала в вынужденном режиме. 

На втором этапе проводился анализ 60 эссе и были определены 

первоначальные критерии, которые различали описания ситуаций 

автономности и неавтономности. На основе обобщения первоначальных 

критериев были выделены 13 вторичных категорий, а именно: эмоциональные 

проявления; психофизиологические проявления; интеллектуально-

эмоциональные проявления; волевые усилия; ценность ситуации для автора 

эссе; фактор времени в ситуации (восприятие времени, скорость работы, 

прокрастинация); оптимальность состояния по отношению к деятельности 

(включенность в ситуацию, погруженность в работу, самоотдача); раскрытие 

творческого потенциала автора; атрибуция успеха или неудачи внутренним или 

внешним  факторам; влияние ситуации на отношения субъекта с другими 

людьми; запоминание или забывание материала, полученного в ситуации; 

влияние ситуации на идентичность и/или самооценку автора; применение 

приобретенного опыта в дальнейшей жизни. 

Из этого списка были отобраны категории, которые описывали различные 

аспекты психических состояний: эмоциональные проявления, 

психофизиологические проявления, интеллектуально-эмоциональные 

проявления, волевые усилия. Кроме них в анализ были включены такие 

дополнительные категории как фактор времени и ценность ситуации для 

автора эссе. Эти шесть параметров в совокупности наиболее полно описывали 

характеристику различий ситуаций автономности как преобладания внутренней 

мотивации и неавтономности как преобладания внешней, что видно из табл. 2. 

Анализ частоты встречаемости категорий показал, что описания ситуаций 

разной степени автономности и неавтономности больше всего содержали 

указаний на эмоциональные проявления – эмоции, чувства и настроение. 



Описания интеллектуально-эмоциональных проявлений встречались реже, 

меньше всего упоминались психофизиологические проявления и волевые усилия.   

Табл. 2.  

Частота встречаемости отдельных критериев контент-анализа в эссе  

Критерий контент-анализа Процент Число 

Эмоциональные проявления 47,0 % 251 

Интеллектуально-эмоциональные 

проявления 
24,5 % 131 

Фактор времени 9,4 % 50 

Ценность ситуации для автора эссе 8,1 % 43 

Психофизиологические проявления 7,8 % 42 

Волевые усилия 3,2 % 17 

 

Детальная картина частоты встречаемости каждого из маркеров 

психических состояний в тексте эссе, а также критериев, отражающих фактор 

времени и ценности ситуации и приобретенного опыта для дальнейшей жизни 

представлены в таблице 3.  

В ситуациях автономности, т.е. преобладания внутренней мотивации 

преобладают такие эмоциональные проявления как радость (36 %), страх 

(16,7 %) и воодушевление (6,7 %). Более трети (21,7 %) респондентов отметили, 

что во время протекания ситуации или после ее завершения испытывали 

гордость за себя и результат своей деятельности. Лишь 3,3 % респондентов 

упомянули чувство стыда, при этом чувство вины не встречалось при описании 

автономных ситуаций ни разу. 

В ситуациях внешней мотивации у респондентов преобладали такие 

эмоциональные проявления, как: гнев (15 %) и страх (20 %). Некоторые из 

них заметили, что именно гнев помог им собраться, приступить к деятельности 

и разрешить проблемную ситуацию. Были отмечены также чувства стыда (5 %) 

и вины (5 %). Примечательно, что в ситуациях неавтономности состояние 

гордости упомянули лишь 1,6 % респондентов. 



Табл. 3.  

Частота встречаемости категорий контент-анализа в ситуациях с внешней 

и внутренней мотивацией 

Критерий Категории автономная неавтономная 

кол-во % кол-во % 

Эмоциональные 

проявления 
радость 22 36,0 % - - 

гордость 13 21,7 % 1 1,6 % 

страх 10 16,7 % 12 20,0 % 

воодушевление 4 6,7 % - - 

стыд 2 3,3 % 3 5% 

злость (гнев) 1 1,6 % 9 15,0 % 

тревога 1 1,6 % 2 3,3 % 

вина - - 3 5,0 % 

подавленность - - 2 3,3 % 

Интеллектуально

-эмоциональные 

проявления 

интерес 36 60,0 % 3 5,0 % 

увлеченность 11 18,3 % - - 

творческое 

вдохновение 
3 5,0 % - - 

скука 1 1,6 % 7 11,7 % 

непонимание 

(тупость) 
- - 3 5,0 % 

рассеянность - - 1 1,6 % 

Волевые усилия уверенность 8 13,3 % 1 1,6 % 

решимость 5 8,3 % - - 

Психофизио-

логические 

проявления 

бодрость 2 3,3 % - - 

утомление 2 3,3 % 7 11,7 % 

стресс 1 1,6 % 7 11,7 % 

Фактор времени ускоренное 

течение времени 
13 21,7 % - - 

отсутствие 

прокрастинации 
4 6,7 % - - 

высокая 

скорость работы 
4 6,7 % - - 

прокрастинация 1 1,6 % 16 26,7 % 

замедленное 

течение времени 
1 1,6 % 6 10,0 % 

низкая скорость 

работы 
- - 3 5,0 % 

Ценность 

ситуации 
полезность 14 23,3 % 16 26,7 % 

бесполезность - - 9 15,0 % 



Некоторые эмоциональные проявления почти одинаково часто 

встречаются в ситуациях внутренней и внешней мотивации. Например, 

состояние страха в ситуации автономности упомянули 16,7 % респондентов, а 

в ситуации неавтономности – 20 %. При этом состояние тревоги в ситуации 

внутренней мотивации пережили 1,6% испытуемых, а в ситуации внешней 

мотивации – 3%. 

Однако причины состояний страха и тревоги отличались. Многие 

испытуемые оценивали автономные ситуации как более значимые, они 

искренне переживали за успешность результата деятельности. В неавтономных 

ситуациях респонденты часто были не заинтересованы в результатах 

деятельности, их страх и тревога были вызваны возможными негативными 

последствиями незавершенной ситуации. 

Интеллектуально-эмоциональные проявления в ситуациях внешней и 

внутренней мотиваций также отличались. В описании автономных ситуаций 

упоминались состояния интереса (60 %), увлеченности (18,3 %) и творческого 

вдохновения (5 %). В описаниях неавтономных ситуаций состояния 

увлеченности и творческого вдохновения не были упомянуты ни разу, а 

состояние интереса отметили лишь 5 % респондентов. В ситуациях внешней 

мотивации испытуемые переживали другие состояния, такие как скука (11,7 %) 

и непонимание (5 %). Примечательно, что в автономной ситуации лишь 1,6% 

испытуемых переживали состояние скуки. 

 Волевые усилия в ситуациях автономности и неавтономности также 

отличались. В ситуациях внешней мотивации преобладало состояние 

уверенности (13,3 %), респонденты подчеркивали, что были уверены в 

собственных силах. В ситуации внешней мотивации лишь 1,6 % респондентов 

отметили психическое состояние уверенности.  

В автономных ситуациях, чтобы приступить к активным действиям, 

испытуемым пришлось приложить волевые усилия, соответственно, 8,3 % 

респондентов испытали состояние решимости. При описании неавтономных 

ситуаций состояние решимости не упоминалось ни разу. 



Сравнение психофизиологических проявлений показало, что в 

ситуациях с внешней мотивацией преобладает состояние утомления (11,7 %), в 

ситуациях с внутренней мотивацией состояние бодрости (3,3 %). При этом в 

ситуациях неавтономности стресс упоминается в 11,7 % случаев, а в ситуации 

автономности лишь в 1,6 %. 

Категории фактора времени, такие как прокрастинация, скорость работы 

и восприятие времени как ускоренного или замедленного также изменяются в 

зависимости от автономности и неавтономности ситуации. При описании 

ситуаций преобладания внутренней мотивации 6,7 % респондентов 

подчеркнули, что незамедлительно приступили к деятельности и 6,7 % из них 

обратили внимание на высокую скорость выполнения работы, а 21,7 % 

участников отметили, что автономность ситуации влияет на восприятие 

времени – субъективно оно ускоряется. 

В неавтономных ситуациях результаты были другими. 26,7 % 

респондентов при выполнении деятельности отметили наличие 

прокрастинации. Они признались, что откладывали выполнение важного дела 

до последнего срока – дедлайна. При этом 10 % участников отметили 

замедленное восприятие времени, а 5 % - обычно не свойственную им низкую 

скорость работы. 

Рассмотрим следующую категорию – ценность ситуации для автора 

эссе. Интересно, что и автономная, и неавтономная ситуации были оценены как 

полезные (23,3 % и 26,7 %, соответственно). Значит, вне зависимости от вида 

мотивации полученный опыт ситуации ценен и используется в дальнейшей 

жизни. При этом любопытно, что бесполезными 15 % испытуемых признаны 

только ситуации неавтономности, т.е. внешней мотивации, и ни один 

респондент не упомянул бесполезность ситуации автономности, т.е. внутренней 

мотивации. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что в 

ситуациях, когда человек является инициатором собственных действий и 

удовлетворяет свою потребность в автономии, он чаще испытывает 



положительные психические состояния – радость, гордость, интерес, 

увлеченность и уверенность. В ситуациях, когда действия человека 

контролируются извне и потребность в автономии не удовлетворяется, человек 

чаще переживает отрицательные состояния – гнев, вину, стыд, скуку и 

утомление. С этим сопряжены изменения в восприятии времени, скорости 

работы: удовлетворение потребности в автономии увеличивает скорость 

работы, с неавтономными ситуациями студенты справляются медленнее. При 

этом субъективная ценность автономных и неавтономных ситуаций примерно 

равна, и только неавтономные ситуации могут оцениваться как бесполезные. 

Таким образом, выдвинутое предположение подтвердилось: в 

зависимости от степени автономности и неавтономности ситуации, т.е. 

преобладания внешней или внутренней мотивации в образовательной 

деятельности, студенты испытывают разные психические состояния. 
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Abstract 

 The present article considers the influence of extrinsic and intrinsic motivation 

on the psychological states of students. The goal of the empirical research was to 

define the specifics of the psychological state under conditions of autonomy and 

nonautonomy. Participants (n = 60) described situations of extrinsic and intrinsic 

motivation in the university. Differences in emotional, intellectual-emotional, 

psychophysiological, and volitional expressions of states were identified. In situations 

of autonomy participants noticed positive states (joy, inspiration, interest, 

engagement, and confidence). In nonautonomous situations participant described 

negative states (anger, fatigue, boredom, stress, and guilt). Fear was observed with 

almost equal frequency in situations of intrinsic and extrinsic motivation. Autonomy 

sped up the perception of time and increased the speed of one’s work. The personal 

value of autonomous and nonautonomous situations was comparable, however the 

latter were more often considered to be useless.  

 Key words: psychological states, intrinsic motivation, autonomy, self-

determination, education, students, situation 
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