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Введение
Мотивация учебной деятельности была и останется актуальным вопросом всех
времен и народов. Государство - это не статическое явление, в его деятельности
происходят перемены, проводятся различные реформы и т.д. Соответственно,
каждое экономическое или политическое изменение, в свою, очередь, оказывает
влияние не только на страну в целом, но и на каждого гражданина страны. Таким
образом, возникает необходимость в людях другой формации, с иным взглядом на
положение вещей, умеющих эффективно работать и приносить пользу своей
стране.

Т.е. поступает государственный заказ на воспитание и обучение такого
гражданина своей страны, который смог бы не только успешно адаптироваться к
изменяющимся условиям, но и стать в ней успешной личностью. Вот на этом этапе
особенно актуальной становится учебная мотивация. Ведь для того, чтобы
воспитать и обучить личность нового поколения, одних знаний и навыков учителя
бывает недостаточной. Необходимо так замотивировать личность, чтобы она сама
захотела усваивать новые знания, новый опыт. Еще более важно перевести
внешнюю мотивацию (когда личность будет хорошо учиться не только для того,
чтобы стать социально желаемой, ожидать награды или похвалы за успеваемость),
во внутреннюю мотивацию, чтобы обучаемый сам бы стремился к знаниям, понимая
важность и необходимость обучения, прежде всего, для себя самого, для своего
будущего.

Сегодня наиболее острые проблемы в области обучения связаны с
демотивированностью основной массы школьников и студентов. Позитивное или
негативное их отношение к учебной деятельности в целом определяется
иерархией мотивов. Формирование иерархии мотивов также относится к области
психологии и педагогики, поэтому учителя и преподаватели могу успешно влиять
на выстраивание необходимой внутренней иерархии мотивов, при этом формируя
позитивную деятельность учащихся, необходимую для успешного освоения
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учебной деятельности.

Все эти вопросы, ставшие наиболее актуальными в настоящее время, не имеют
пока достаточного обеспечения для их практического решения.

Однако быстрое развитие научно - технического прогресса требует уже сейчас
повышения качества обучения, формирования у школьников и студентов приёмов и
способов самостоятельного приобретения знаний. Всё это необходимо для
изменения содержания обучения, смысл которого должен заключатся в том, чтобы
дать учащимся не только определённую сумму знаний, но и вооружить их
способами добывания этих знаний для решения возникающих перед ними проблем.

Актуальность данного исследования в том, что в современных условиях
деятельности человека значительно возрастает роль его способности
самостоятельно принимать решения и организовывать усилия для выполнения этих
решений. Повышение активности людей представляет собой, в том числе, и
психологическую проблему, которая решает вопросы о мотивации, её
закономерностях, механизмах, условиях проявления, изменения, формирования.

Учебная деятельность является своеобразной по своим целям и задачам,
содержанию, внешним и внутренним условиям, средствам, проявлениям
мотивации. Однако обоснованной системы средств по повышению уровня
мотивации учебной деятельности пока не существует. Предстоит ещё многое
сделать в теоретическом и экспериментальном аспекте, чтобы знания о
потребностях, мотивах и, в целом, мотивационной сфере человека довести до
уровня их практического использования.

Состояние современного образования не удовлетворяет требованиям
сегодняшнего дня и вызывает необходимость повышения мотивации учебной
деятельности. Поэтому перспективным представляется изучение структуры
мотивации, использовании мотивационных резервов, т.к. эффективность учебной
деятельности находится в зависимости от уровня развития мотивации. Среди всех
видов мотивации наиболее важными являются внутренние мотивы, т. е. мотивы,
непосредственно связанные с внутренней необходимостью самой учебной
деятельности.

Таким образом, на формирование внутренних мотивов, изучение структуры учебной
мотивации, повышение уровня развития мотивации и должна быть направлена
деятельность исследователей, психологов и педагогов.



Строение учебной мотивации
Для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы
задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были понятны,
но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для учащегося и
нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его переживании.

Мотив - это направленность школьника на отдельные стороны учебной работы,
связанная с внутренним отношением ученика с ней. В системе учебных мотивов
переплетаются внешние и внутренние мотивы. К внутренним мотивам относятся
такие, как собственное развитие в процессе учения; действие вместе с другими и
для других; познание нового, неизвестного. Еще более насыщены внешними
моментами такие мотивы, как учеба как вынужденное поведение; процесс учебы
как привычное функционирование; учеба ради лидерства и престижа; стремление
оказаться в центре внимания. Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние
на характер, и результаты учебного процесса. Наиболее резко выражены внешние
моменты в мотивах учебы ради материального вознаграждения и избегания
неудач.

Рассмотрим строение мотивационной сферы учения у школьников, т.е. того, что
определяет, побуждает учебную активность ребенка.

Мотивация выполняет несколько функций: побуждает поведение, направляет и
организует его, придает ему личностный смысл и значимость. Названные функции
мотивации реализуются многими побуждениями. Фактически мотивационная сфера
всегда состоит из ряда побуждений: идеалов ценностных ориентации,
потребностей, мотивов, целей, интересов и т. д.

Всякая деятельность начинается с потребностей, складывающиеся во
взаимодействии ребенка с взрослым. Потребность - это направленность активности
ребенка, психическое состояние, создающее предпосылку деятельности. Предмет
ее удовлетворения определяется только тогда, когда человек начинает
действовать. Но без потребности не побуждается активность ребенка, к него не
возникают мотивы, он не готов к постановке целей.

Другой важный аспект мотивационной сферы - мотив, т.е. направленность
активности на предмет, внутреннее психическое состояние человека. В обучении
мотивом является направленность учащихся на отдельные стороны учебного



процесса, т.е. направленность учащихся на овладение знаниями, на получение
хорошей отметки, на похвалу родителей, на установление желаемых отношений со
сверстниками.

Цель - это направленность активности на промежуточный результат,
представляющий этап достижения предмета потребности. Для того, чтобы
реализовать мотив, овладеть приемами самообразования, надо поставить и
выполнить много промежуточных целей: научиться видеть отдаленные результаты
своей учебной деятельности, подчинить им этапы сегодняшней учебной работы,
поставить цели выполнения учебных действий, цели их самопроверки и т.д.

Еще одна сторона мотивационной сферы учебной деятельности - интерес к учению.
В качестве основной черты интереса называют эмоциональную окрашенность.
Связь интереса с положительными эмоциями имеет значение на первых этапах
возникновения любознательности ученика.

Видами целей в учении могут быть конечные цели (например, получить
правильный результат решения) и промежуточные (например, различить способ
работы и результат, найти несколько способов решения и др.). Уровни целей
связанны с уровнями мотивов: широкие познавательные, учебно-познавательные
цели, цели самообразования и социальные цели.

Проявления целей: доведение работы до конца или постоянное ее откладывание,
стремление к завершенности учебных действий или их незавершенность,
преодоление препятствий или срыв работы при их возникновении, отсутствие
отвлечений или постоянная отвлекаемость.

Эмоции тесно связаны с мотивами учащихся и выражают возможность реализации
учащимися имеющихся у них мотивов и поставленных целей. Виды эмоций:
положительные (радость, удовлетворенность, уверенность, гордость) и
отрицательные (страх, обида, досада, скука, унижение). Проявление эмоций в
учении: общее поведение, особенности речи, мимика, пантомимика, моторика.

Типы мотивации и виды мотивов учебной
деятельности
Сами по себе знания, которые ученик получает в школе, могут быть для него лишь
средством для достижения других целей (получить аттестат, избежать наказания,



заслужить похвалу и т.д.). В этом случае ребенка побуждает не интерес,
любознательность, стремление к овладению конкретными умениями, увлеченность
процессом усвоения знаний, а то, что будет получено в результате учения.
Выделяют несколько типов мотивации, связанной с результатами учения:

• мотивация, которая условно может быть названа отрицательной. Под
отрицательной мотивацией подразумевают побуждения школьника, вызванные
осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть,
если он не будет учиться (укоры со стороны родителей, учителей, одноклассников
и т.п.). Такая мотивация не приводит к успешным результатам;

• мотивация, имеющая положительный характер, но также связанная с мотивами,
заложенными вне самой учебной деятельности. Эта мотивация выступает в двух
формах.

В одном случае такая положительная мотивация определяется весомыми для
личности социальными устремлениями (чувство гражданского долга перед
страной, перед близкими). Учение рассматривается как дорога к освоению больших
ценностей культуры, как путь к осуществлению своего назначения в жизни. Такая
установка в учении, если она достаточно устойчива и занимает существенное
место в личности учащегося, дает ему силы для преодоления известных
трудностей, для проявления терпения и усидчивости. Это - наиболее ценная
мотивация. Однако если в процессе учения данная установка не будет
подкреплена другими мотивирующими факторами, то она не обеспечит
максимального эффекта, так как обладает привлекательностью не деятельность
как таковая, а лишь то, что с ней связано.

Другая форма мотивации определяется узколичными мотивами: одобрение
окружающих, путь к личному благополучию и т.п. Кроме этого, может быть
выделена мотивация, лежащая в самой учебной деятельности, например
мотивация, связанная непосредственно с целями учения. Мотивы этой категории:
удовлетворение любознательности, приобретение определенных знаний,
расширение кругозора. Мотивация может быть заложена в самом процессе учебной
деятельности (преодоление препятствий, интеллектуальная активность,
реализация своих способностей и пр.).

Принято различать два вида учебных мотивов:

1. познавательные (связанные с содержанием учебной деятельности и
процессом ее выполнения)



2. социальные (связанные с различными социальными взаимодействиями
школьника с другими людьми).

Познавательные мотивы включают:

1) Широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на
овладение новыми знаниями. Проявление этих мотивов в учебном процессе:
реальное успешное выполнение учебных заданий; положительная реакция на
повышение учителем трудности задания; обращение к учителю за
дополнительными сведениями, готовность к их принятию; положительное
отношение к необязательным заданиям; обращение к учебным заданиям в
свободной необязательной обстановке, например на перемене. Широкие
познавательные мотивы различаются по уровням. Это может быть интерес к новым
занимательным фактам, явлениям, либо интерес к существенным свойствам
явлений, к первым дедуктивным выводам, либо интерес к закономерностям в
учебном материале, к теоретическим принципам, к ключевым идеям и т.д.;

2) Учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на
усвоение способов добывания знаний. Их проявления на уроке: самостоятельное
обращение школьника к поиску способов работы, решения, к их сопоставлению;
возврат к анализу способа решения задачи после получения правильного
результата; характер вопросов к учителю и вопросы, относящиеся к поиску
способов и теоретическому содержанию курса; интерес при переходе к новому
действию, к введению нового понятия; интерес к анализу собственных ошибок;
самоконтроль в ходе работы как условие внимания и сосредоточенности;

3) Мотивы самообразования, состоящие в направленности школьников на
самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. Их проявления
на уроке: обращение к учителю и другим взрослым с вопросами о способах
рациональной организации учебного труда и приемах самообразования, участие в
обсуждении этих способов; все реальные действия школьников по осуществлению
самообразования (чтение дополнительной литературы, посещение кружков,
составление плана самообразования и т. д.).

Социальные мотивы включают:

1) Широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания на
основе осознания социальной необходимости, долженствования, ответственности,
чтобы быть полезным обществу, семье, подготовиться к взрослой жизни.
Проявления этих мотивов в учебном процессе: поступки, свидетельствующие о



понимании школьником общей значимости учения, о готовности поступиться
личными интересами ради общественных;

2) Узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в
стремлении занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими,
получить их одобрение, заслужить у них авторитет. Проявления: стремление к
взаимодействию и контактам со сверстниками, обращение к товарищу в ходе
учения; намерение выяснить отношение товарища к своей работе; инициатива и
бескорыстие при помощи товарищу; количество и характер попыток передать
товарищу новые знания и способы работы; отклик на просьбу товарища о помощи;
принятие и внесение предложений об участии в коллективной работе; реальное
включение в нее, готовность принять участие во взаимоконтроле,
взаиморецензировании.

Разновидностью таких мотивов считается мотивация благополучия,
проявляющаяся в стремлении получать только одобрение со стороны учителей,
родителей и товарищей;

3) Социальные мотивы, называемые мотивами социального сотрудничества,
состоящие в желании общаться и взаимодействовать с другими людьми,
стремлении осознавать, анализировать способы, формы своего сотрудничества и
взаимоотношений с учителем и товарищами по классу, совершенствовать их.
Проявление: стремление осознать способы коллективной работы и
усовершенствовать их, интерес к обсуждению разных способов фронтальной и
групповой работы в классе; стремление к поиску наиболее оптимальных их
вариантов, интерес к переключению с индивидуальной работы на коллективную и
обратно.

А.К. Маркова описывает две группы психологических характеристик
познавательных и социальных мотивов.

Первая группа мотивационных характеристик — их называют содержательными —
прямо связана с содержанием осуществляемой школьником учебной деятельности.
Вторая группа характеристик — их условно называют динамическими —
характеризует форму, динамику выражения этих мотивов.

Содержательными характеристиками мотивов являются следующие:

1) наличие личностного смысла учения для ученика;



2) наличие действенности мотива, т.е. его реального влияния на ход учебной
деятельности и всего поведения ребенка;

3) место мотива в общей структуре мотивации;

4) самостоятельность возникновения и проявления мотива;

5) уровень осознания мотива;

6) степень распространения мотива на разные типы деятельности, виды учебных
предметов, формы учебных заданий.

Динамические характеристики мотивов:

1. Устойчивость мотивов. Проявляется и в том, что ученик учится с охотой даже
вопреки неблагоприятным внешним стимулам, помехам, и в том, что ученик не
может не учиться.

2. Модальность мотивов — их эмоциональная окраска. Психологи говорят об
отрицательной и положительной мотивации учения.

3. Другие формы проявления мотивов выражаются также в силе мотива, его
выраженности, быстроте возникновения и т.д. Они обнаруживаются в том,
например, как долго может сидеть школьник над работой, сколько заданий он
может выполнить, движимый данным мотивом, и т.д.

Формы выражения мотивов учения должны находиться в поле зрения учителя и не
менее важны, чем анализ внутренних, содержательных особенностей мотивов.

Как изучить мотивацию учеников? По мнению А.К. Марковой, наиболее реальными
для учителя методами изучения мотивации являются:

• наблюдение за поведением учеников во время урока и вне его, за учебной,
общественно полезной, организационной и другими видами деятельности,
характером общения школьников;

• результаты этих наблюдений фиксируются в дневниках учителя, в
педагогических характеристиках;

• использование ряда специально подобранных ситуаций (их можно назвать
экспериментальными педагогическими ситуациями), которые можно включить в
естественный ход учебного процесса в виде контрольной работы, заданий



классного руководителя на классном часе;

• индивидуальная беседа с учеником, предполагающая прямые и косвенные
вопросы учителя о мотивах, смысле, целях учения для данного ученика;

• анкетирование, помогающее довольно быстро собрать массовый материал в
нескольких классах, школах об отношении школьников к учению.

Косвенно об учебной мотивации свидетельствует уровень реальной успешности
учебной деятельности. Сюда относятся обычные показатели школьной
успеваемости, посещаемости и главное - показатели сформированности учебной
деятельности школьников.

Зная тип мотивации, учитель может создать условия для подкрепления
соответствующей положительной мотивации. Если это мотивация, связанная с
результатом учения, то условиями для ее поддержания могут быть поощрение,
показ полезности усваиваемых знаний для будущего, создание положительного
общественного мнения и т.п. Если это мотивация, связанная с целью учения, то
условиями для ее поддержания могут быть информация о достигнутых
результатах, пробуждение и формирование познавательных интересов,
проблемная методика. Для поддержания мотивации, связанной с процессом
учения, важны живая и увлекательная организация учебного процесса, активность
и самостоятельность учащихся, исследовательская методика, создание условий
для проявления их способностей.

В процессе учения тип мотивации меняется. На изменение мотивации влияют
различные причины: новые установки ученика (например, стремление обходить
или преодолевать трудности), длительные удачи или неудачи в процессе учебных
занятий, выбор жизненного пути и др.

О формировании мотивации учения. Ряд отечественных и зарубежных психологов и
педагогов придают огромное значение изучению и формированию внутренней
мотивации. Среди зарубежных психологов этому вопросу большое внимание
уделял Дж. Брунер. Он говорил о таких мотивах, как любопытство, стремление к
компетентности (стремление к накоплению опыта, мастерства, умений, знаний),
которые ученый связывал с интересом.

Сильный внутренний мотив - познавательный интерес. Г.И. Щукина считает, что
познавательный интерес занимает одно из центральных мест среди других
мотивов учения и как мотив учения носит бескорыстный характер. Другие



исследователи (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова) считают, что для
формирования теоретического познавательного интереса немалое значение имеет
характер учебной деятельности. Учебная деятельность, по мнению В.В. Давыдова,
должна отвечать следующим требованиям: а) объектом усвоения должны быть
теоретические понятия; б) процесс усвоения должен протекать так, чтобы перед
детьми раскрывались условия происхождения понятий; в) результатом усвоения
должно быть формирование специфической учебной деятельности, которая имеет
свою особую структуру с такими компонентами, как учебная ситуация, задача,
учебные действия, действия контроля и оценки. Соблюдение всех этих условий
будет способствовать формированию внутренней мотивации, познавательных
интересов.

В формировании мотивов учения значительную роль играют словесные
подкрепления, оценки, характеризующие учебную деятельность ученика.
Тщательный психологический анализ влияния оценки на его личность и отношение
к учению мы находим в работе Б.Г. Ананьева Психология педагогической оценки.
Автор рассматривает оценку знаний во время опроса. Эту оценку он называет
парциальной. Ананьев считает, что она информирует школьника о состоянии его
знаний, об успехе или неуспехе в данной ситуации, выражает мнение учителя о
нем. Каждая из этих сторон оценки на уроке в той или иной форме является
побуждением к действию или к знанию и в этом смысле обладает своеобразной
стимуляционной силой. Ученый объединяет все оценки в три группы: исходные,
отрицательные, положительные. К исходным он относит отсутствие оценки (не
оценивание одного при одновременном оценивании других), опосредованную
(оценка одного ученика через оценку другого) и неопределенную оценки. К
отрицательным оценкам относятся замечание, отрицание, порицание, к
положительным - согласие, одобрение, ободрение. Каждый ее вид определенным
образом влияет на учение и в целом на личность учащегося. Так, отсутствие
оценки дезориентирует его, заставляет строить собственную самооценку не на
основе объективной оценки, а на основе субъективного истолкования отношения к
нему учителя. Так же отрицательно влияет и опосредованная оценка. При
систематическом ее применении может возникнуть отрицательное отношение к
одноклассникам или отчуждение от класса.

А.И. Липкина рассматривает вопрос о влиянии педагогической оценки на
формирование личности неуспевающих детей. Школьники на разных уроках
выполняли обычные для них учебные задания (писали изложения, решали задачи и
т.д.). После того как работа заканчивалась, каждому из них предлагалось ее



проверить и самому выставить за нее заслуженную оценку. Выяснилось, что уже на
первоначальном этапе учения отстающие дети склонны переоценивать результаты
своего учебного труда. Часть из них обнаруживала тенденцию к недооценке.
Материалы, полученные в экспериментах, наблюдения и беседы с этими детьми
свидетельствуют о том, что выявленная динамика развития их самооценки
детерминирована не столько их объективными возможностями, сколько влиянием
оценочных воздействий учителя и учеников. Существенная роль в этом процессе на
протяжении первых лет обучения принадлежит оценочным воздействиям учителя.

Исследования, посвященные рассматриваемому вопросу, говорят о том, что оценка,
поощрение, порицание, т.е. различного рода словесные подкрепления, являются
воздействиями, мотивирующими учебную деятельность. Все исследователи
приходят к выводу, что этими воздействиями следует пользоваться очень
осторожно, тонко, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, так как
они влияют не только на ситуативные мотивы учебной деятельности, но при
длительном использовании формируют также самооценку учащихся и ряд других
особенностей личности.

Отрицательное отношение к учению может быть вызвано рядом причин. Это могут
быть субъективные причины, связанные с особенностями самих школьников.
Например: отсутствие соответствующей положительной мотивации ученика
(отсутствие учебных, научных, профессиональных интересов, отсутствие
убежденности в необходимости широкого образования, обедненные идеалы,
преобладание узколичных материальных потребностей и пр.); затруднение в
реализации положительного мотива. Например, у учащегося проявляется интерес
и желание действовать, но нет возможности действовать, отсутствует успех в
деятельности. Это может быть связано с низким уровнем знаний, умений; низким
уровнем умственной деятельности; отсутствием соответствующих волевых
качеств.

Помимо субъективных причин, обусловленных особенностями школьников, могут
иметь место объективные причины, связанные с деятельностью самого учителя.
Например:

1) учебный материал, используемый на уроке, не способствует поддержанию
любознательности, пробуждению интереса, не соответствует уровню их
умственного развития, уровню наличных знаний (или слишком оторван от этих
знаний, или во многом их повторяет);



2) приемы и методы работы на уроке не соответствуют пробуждению активности и
самостоятельности детей (однообразные упражнения на уроке, вопросы,
рассчитанные только на запоминание);

3) выбранные педагогом средства побуждения не соответствуют причинам
отрицательного отношения к учению (учитель пытается побудить ученика угрозой,
двойками, в то время как причиной отрицательного отношения является
отсутствие нужного уровня знаний, и в этом случае надо было организовать
восполнение пробела в знаниях и поощрять каждый шаг продвижения вперед). Все
это требуется знать учителю для того, чтобы формирование положительной
мотивации в учебной деятельности было успешным.

Возрастные особенности учебной мотивации
В среднем школьном возрасте происходит овладение общим строением учебной
деятельности, способами самостоятельного перехода от одного вида действий к
другому (от ориентировочных учебных действий к исполнительным и затем к
контрольно-оценочным). Существенно развивается умение находить и
сопоставлять несколько способов решения одной задачи, поиск нестандартных
способов решения.

В подростковом возрасте возможно осознание своей учебной деятельности, ее
мотивов, задач, способов и средств. К концу подросткового возраста наблюдается
устойчивое доминирование какого-либо мотива. Подростку доступны
самостоятельная постановка не только одной цели, но и последовательности
нескольких целей, причем не только в учебной работе, но во внеклассных видах
деятельности. Подросток овладевает умением ставить гибкие цели, закладывается
умение ставить и перспективные цели, связанные с приближающимся этапом
социального и профессионального самоопределения.

В старшем школьном возникает потребность и возможность совершенствования
своей учебной деятельности, что проявляется в стремлении к самообразованию,
выходу за пределы школьной программы. Особую роль приобретает овладения
контрольно-оценочными действиями до начала работы в форме прогнозирующей
самооценки, планирующего самоконтроля своей учебной работы и на этой основе –
приемов самообразования. Умение ставить в учебной деятельности нестандартные
учебные задачи и находить вместе с тем нестереотипичные способы их решения. В
старшем школьном возрасте широкие познавательные мотивы укрепляются за счет



того, что интерес к знаниям затрагивает закономерности учебного предмета и
основы наук. Мотивы самообразовательной деятельности связываются с более
далекими целями, жизненными перспективами выбора профессии. Развитие
целеполагания выражается в том, что старшеклассник при постановки системы
целей учится исходить из планов своего индивидуального самоопределения.
Возрастает умение оценить реалистичность своих целей.

Пути формирования учебной мотивации
Наблюдение за работой учителей показывает, что они далеко не всегда уделяют
должное внимание мотивации учащихся. Многие учителя, часто сами того не
осознавая, исходят из того, что раз ребенок пришел в школу, то он должен делать
все, что рекомендует учитель. Встречаются и такие учителя, которые, прежде
всего, опираются на отрицательную мотивацию. В таких случаях деятельностью
учащихся движет желание избежать разного рода неприятностей: наказания со
стороны учителя или родителей, плохой оценки и т.д.

Нередко в первый же день пребывания в школе ученик узнает, что теперь он не
может вести себя так, как раньше: ему нельзя встать, когда хочется; нельзя
повернуться к ученику, сидящему сзади; нельзя спросить, когда хочется это
сделать, и т.д. В таких случаях у ученика формируется постепенно страх перед
школой, страх перед учителем. Учебная деятельность радости не приносит. Это
сигнал неблагополучия. Даже взрослый человек не может длительное время
работать в таких условиях.

Чтобы понять другого человека, надо мысленно встать на его место. Вот и
представьте себя на месте ученика, который должен каждый день, как правило, не
выспавшись, вставать и рано утром идти в школу. Он знает, что учительница снова
скажет, что он тупой, несообразительный, поставит двойку. Отношение учителя к
нему передалось ученикам класса, поэтому многие из них тоже относятся к нему
плохо, стараются чем-нибудь досадить. Словом, ученик знает, что ничего хорошего
его в школе не ждет, но он все-таки идет в школу, идет в свой класс.

Если аналогичная ситуация складывается у учителя, то он долго не выдерживает и
меняет работу. Учитель должен постоянно помнить, что человек не может
длительное время работать на отрицательной мотивации, порождающей
отрицательные эмоции. Если это имеет место, то надо ли удивляться, что уже в
начальной школе у некоторых детей развиваются неврозы.



В этой связи стоит вспомнить В.Ф. Шаталова. Его главная заслуга, по нашему
мнению, не в конспектах и опорных пунктах, а в том, что он снял у детей страх
перед школой, сделал ее местом детской радости. А ребенку школа должна
обязательно приносить радость. К этому обязывает не только гуманное отношение
к детям, но и забота об успешности учебной деятельности. В свое время Л.
Фейербах писал, что то, для чего открыто сердце, не может составить секрета и
для разума.

Задача учителя начальной школы, прежде всего и состоит в том, чтобы «открыть
сердце ребенка», пробудить у него желание усваивать новый материал, научиться
работать с ним.

Фронтальная работа
В психологии известно, что развитие мотивов учения идет двумя путями:

через усвоение учащимися общественного смысла учения;
через саму деятельность учения школьника, которая должна чем-то
заинтересовать его.

На первом пути главная задача учителя состоит в том, чтобы, с одной стороны,
довести до сознания ребенка те мотивы, которые общественно незначимы, но
имеют достаточно высокий уровень действенности. Примером может служить
желание получать хорошие оценки. Учащимся необходимо помочь осознать
объективную связь оценки с уровнем знаний и умений. И таким образом
постепенно подойти к мотивации, связанной с желанием иметь высокий уровень
знаний и умений. Это, в свою очередь, должно осознаваться детьми как
необходимое условие их успешной, полезной обществу деятельности.

С другой стороны, необходимо повысить действенность мотивов, которые
осознаются учащимися как важные, но реально на их поведение не влияют. Этот
путь формирования учебной мотивации связан непосредственно с особенностями
организации учебного процесса. В психологии выявлено достаточно много
конкретных условий, вызывающих интерес школьника к учебной деятельности.
Рассмотрим некоторые из них.

Исследования показали, что познавательные интересы школьников существенно
зависят от способа раскрытия учебного предмета. Обычно предмет предстает



перед учеником как последовательность частных явлений. Каждое из этих явлений
учитель объясняет, дает готовый способ действия с ним. Ребенку ничего на
остается, как запомнить все это и действовать показанным способом. Примером
может служить и курс математики, и курс русского языка. Так, при изучении
сложения ребенок движется по множеству концентрических кругов, отдельно
осваивая сложение внутри первого десятка, второго, сотни и т.д. Внутри сотни
отдельно учится складывать десяток с единицами, затем круглые десятки, затем
два двузначных числа без перехода через десяток и только в конце - с переходом
через десяток. Множество механических вычислений, а в результате смысл
арифметического действия часто остается неясным. Об этом красноречиво говорят
ошибки учащихся. Так, например, изучая подобным образом вычитание, ученик
переносит особенности частного способа на действие в целом. Конкретно это
выглядит так: после приобретения умения работать с числами, где в уменьшаемом
число десятков и число единиц больше, чем в вычитаемом (48 - 24, 37 - 13 и т.д.),
ученик, сам того не осознавая, «обобщает» этот случай в общее правило: «При
вычитании из большего числа надо вычитать меньшее» - и при вычитании типа 34 -
17 получает 23.

При таком раскрытии предмета есть большая опасность потери интереса к нему.
Наоборот, когда изучение предмета идет через раскрытие ребенку сущности,
лежащей в основе всех частных явлений, то, опираясь на эту сущность, ученик сам
получает частные явления, учебная деятельность приобретает для него творче
ский характер, а тем самым и вызывает у него интерес к изучению данного
предмета1. При этом, как показало исследование В. Ф. Моргуна, мотивировать
положительное отношение к изучению данного предмета может как его
содержание, так и метод работы с ним. В последнем случае имеет место мотивация
процессом учения: ученикам интересно изучать, например, русский Язык,
самостоятельно решая языковые задачи.

Второе условие связано с организацией работы над предметом малыми группами.
В.Ф. Моргун обнаружил, что принцип подбора учащихся при комплектовании малых
групп имеет большое мотивационное значение. Если детей с нейтральным
отношением к предмету объединить с детьми, которые не любят данный предмет,
то после совместной работы первые существенно повышают свой интерес к этому
предмету. Если же включить учеников с нейтральным отношением к предмету в
группу любящих данный предмет, то отношение к предмету у первых не меняется.

В этом же исследовании показано, что большое значение для повышения интереса
к изучаемому предмету имеет групповая сплоченность учащихся, работающих



малыми группами. В связи с этим при комплектовании групп кроме успеваемости,
общего развития учитывалось желание ученика. Спрашивали: «С кем бы ты хотел
заниматься на уроках русского языка в одной четверке?» Влияние групповой
сплоченности объясняется тем, что при работе малыми группами на первый план
выходят не отношения «учитель - учащийся», а отношения между учащимися.

В группах, где не было сплоченности, отношение к предмету резко ухудшилось.
Наоборот, в сплоченных группах интерес к изучаемому предмету существенно
возрос. Так, число любящих данный предмет возросло с 12% до 25%.

В исследовании М.В. Матюхиной обнаружилось, что успешно можно формировать
также учебно-познавательную мотивацию, используя отношения между мотивом и
целью деятельности.

Цель, поставленная учителем, должна стать целью ученика. Между мотивами и
целями существуют весьма сложные отношения. Наилучший путь движения - от
мотива к цели, т.е. когда ученик уже имеет мотив, побуждающий его стремиться к
заданной учителем цели.

К сожалению, в практике обучения такие ситуации редки. Как правило, движение
идет от цели, поставленной учителем, к мотиву. В этом случае усилия
преподавателя направлены на то, чтобы поставленная им цель была принята
учениками, т.е. мотивационно обеспечена. В этих случаях важно прежде всего
использовать саму цель как источник мотивации, превратить ее в мотив-цель. При
этом следует учесть, что учащиеся начальной школы плохо владеют умением
целеполагания. Дети обычно ставят на первое место цель, связанную с учебной
деятельностью. Они осознают эту цель. Однако они не осознают частных целей,
ведущих к ней, не видят средства достижения этой цели. Так, например, ученикам
было предложено выполнить определенное количество заданий за строго
определенное время. Задания можно было выбирать из числа предъявленных.
Оказалось, что в этой ситуации только 19,3% учащихся обнаружили
целенаправленное поведение. 54,7% учащихся не справились с заданием,
фактически потеряли цель, поставленную перед ними. Это говорит о
необходимости специального обучения младших школьников целеполаганию. Как
показала М.В. Матюхина, для этого следует четко определить цель. Очень важно
также, чтобы дети принимали участие в ее постановке, анализе и обсуждении
условий ее достижения.



Для превращения целей в мотивы-цели большое значение имеет осознание
учеником своих успехов, продвижения вперед. С этой целью учителя, например,
работающие под руководством М.В. Матюхиной, при введении новой темы
составляют вместе с детьми специальную таблицу, где четко представлен состав
предметных знаний и перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся. В
таблице предусмотрена специальная графа, где дети сами отмечают, что они уже
знают, чего еще не знают, в чем сомневаются. Естественно, что вначале дети еще
не могут адекватно оценить себя, но постепенно привыкают это делать.
Результатом систематической работы такого рода является не только повышение
побудительной силы поставленных целей, но и формирование умения оценивать
свои успехи, видеть конкретные недоработки.

Как было сказано, одним из эффективных средств, способствующих
познавательной мотивации, является проблемность обучения.

При использовании деятельностной теории обучения проблемность органически
входит в учебную деятельность детей. Как мы видели, на каждом из этапов
необходимо использовать проблемные ситуации, задачи. Если учитель делает это,
то обычно мотивация учащихся находится на достаточно высоком уровне. Важно
также отметить, что по содержанию она является познавательной, т.е. внутренней.
Решающее значение для мотивации учения имеет тип ориентированной основы
действия, используемый в учебном процессе. Первый тип ООД при
систематическом использовании его часто ведет к отрицательной мотивации.
Наоборот, третий тип ориентировочной основы действия обеспечивает устойчивую
положительную мотивацию.

Сравнение мотивов учения при традиционном обучении и обучении
экспериментальном, основанном на деятельностном подходе, показало
преимущества последнего.

Прежде всего, оказалось, что динамика мотивов в начальной школе не
определяется возрастными особенностями. При традиционном обучении, как
правило, к третьему классу наступает «мотивационный вакуум»: потеря
познавательных мотивов, отсутствие интереса к учению.

При экспериментальном обучении (по программам В.В. Давыдова) этого не
происходит. Наоборот, познавательная мотивация поднимается на более высокий
уровень: у многих школьников появляется интерес не только к знаниям, но и к
способам их получения.



Проведенные исследования убедительно показали, что формирование мотивации
прямым образом зависит от содержания обучения.

Преимущества деятельностной теории состоят в следующем. Во-первых, основу
содержания обучения при третьем типе ориентировочной основы действий
составляют базовые (инвариантные) знания.

Во-вторых, в обязательном порядке в содержание обучения входят обобщенные
методы (способы) работы с этими базовыми знаниями. Усвоение того и другого
открывает перед ребенком огромные возможности для самостоятельного
движения в данной области. Он способен самостоятельно построить
ориентировочную основу действий любой частной ситуации, основанной на
усвоенных базовых знаниях. Это и служит источником положительной
познавательной мотивации.

В-третьих, процесс обучения построен так, что ребенок усваивает знания и умения
через их применение. Как мы видели, на всех этапах процесса усвоения вводятся
задачи. Решая эти задачи, ученик одновременно усваивает и знания, и умения. В
результате обучение идет без заучивания, но в то же время обеспечивает прочное
запоминание. Это еще один источник положительной мотивации.

В-четвертых, важное значение имеют коллективные формы работы, используемые
при данном подходе. Особенно важно сочетание сотрудничества и с учителем, и с
учащимися.

Все вместе взятое и приводит к формированию у детей познавательной мотивации.
Некоторые из перечисленных условий имеют место в учебном процессе и учителей-
новаторов. В силу этого проблема мотивации учения решается успешно.

В традиционном обучении этих источников мотивации, как правило, нет, поэтому
формирование положительных мотивов составляет большую проблему.

Индивидуальные формы работы
Мы рассмотрели пути, которые предназначены для всего класса.

Но каждый ученик имеет свои особенности, в том числе - и в мотивационной сфере.
В идеале пути формирования мотивов учения должны определяться с учетом
исходного уровня учебной мотивации каждого учащегося и его индивидуальных



особенностей. К сожалению, это пока невозможно. Вместе с тем в любом классе
имеется несколько учеников, с которыми необходимо вести индивидуальную
работу. Как правило, это учащиеся с отрицательным отношением к учебной
деятельности, а также школьники с низким уровнем мотивации. Прежде чем
рассмотреть особенности работы с такими учениками, обратимся к уровням
учебной мотивации, установленным в психологических исследованиях. Знание
возможных состояний мотивационной сферы учеников поможет учителю более
уверенно выбирать пути индивидуальной работы с ними. А.К. Маркова выделила
следующие уровни развития учебной мотивации у школьников.

Отрицательное отношение к учителю. Преобладают мотивы избегания
неприятностей, наказания. Объяснение своих неудач внешними причинами.
неудовлетворенность собой и учителем, неуверенность в себе.

Нейтральное отношение к учению. Неустойчивый интерес к внешним результатам
учения. Переживание скуки, неуверенности.

Положительное, но аморфное, ситуативное отношение к учению. Широкий
познавательный мотив в виде интереса к результату учения и к отметке учителя.
Широкие нерасчлененные социальные мотивы ответственности. Неустойчивость
мотивов.

Положительное отношение к учению. Познавательные мотивы, интерес к способам
добывания знаний.

Активное, творческое отношение к учению. Мотивы самообразования, их
самостоятельность. осознание соотношения своих мотивов и целей.

Личностное, ответственное, активное отношение к учению. Мотивы
совершенствования способов сотрудничества в учебно-познавательной
деятельности. Устойчивая внутренняя позиция. Мотивы ответственности за
результаты совместной деятельности.

Описанные уровни мотивации показывают направление Процесса формирования
мотивов. Однако достижение высоких уровней не обязательно предполагает
прохождение всех более низких. При определенной организации учебной
деятельности большинство учеников с самого начала работают да положительной
познавательной мотивации, не проходя уровней отрицательной мотивации. Но если
у школьника сложилась отрицательная мотивация, то задача учителя - обнаружить
ее и найти способы коррекции.



Диагностика мотивации. Для установления уровня мотивации существуют
специальные методики. Не рассматривая всех, остановимся только на тех из них,
которые учитель может использовать для обнаружения первых двух уровней
мотивации: а) отрицательное отношение к учению, мотивация избегания
неприятностей; б) нейтральное отношение к учению, мотивируют внешние
результаты учения.

Для выявления учеников, имеющих указанные уровни мотивации, следует
использовать наблюдение. Учащиеся с отрицательным отношением к учению
склонны пропускать уроки под благовидным предлогом. Они небрежно выполняют
домашнее задание, не задают вопросы учителю.

Учитель может использовать беседу с учеником во время проверки домашних
заданий. В ходе беседы учитель спрашивает, какие задания вызвали интерес у
ученика, какие задания были для него трудны и т.д.

Третий метод - создание ситуации выбора. Например, учитель предлагает ученику
вместо занятий, если он хочет, пойти отнести пакет в соседний детский сад. При
этом добавляет, что пакет можно отнести и после уроков. Используют также и
такой прием: предлагают школьнику составить такое расписание на неделю,
которое больше всего его устраивает.

После того как учитель будет иметь объективные факты, говорящие об
отрицательном или нейтральном уровне учебной мотивации школьника, встает
вопрос о причинах этого. Прежде чем говорить о них, отметим, что учитель должен
обеспечить гуманные, доброжелательные отношения с учеником. Полученные
данные об ученике не должны быть предметом обсуждения в классе. Ученику
нельзя ставить в упрек его низкий уровень учебной мотивации. Надо установить
причины такого положения вещей. Как показали исследования, довольно часто
причиной является неумение учиться. Это, в свою очередь, приводит школьника к
плохому пониманию изучаемого материала, слабым успехам, неудовлетворенности
результатом и в итоге к низкой самооценке.

Пути коррекционной работы. Коррекционная работа должна быть направлена на
ликвидацию причины, приведшей к низкому уровню мотивации. Если это неумение
учиться, то коррекция должна начинаться с выявления слабых звеньев. Поскольку
в эти умения входят как общие, так и специфические знания и умения, то
необходимо проверить и те, и другие. Для ликвидации слабых звеньев необходимо
провести их поэтапную отработку. При этом обучение должно быть



индивидуальным, с включением учителя в процесс выполнения действий, заданий
с занимательным сюжетом. В процессе работы учитель должен отмечать успехи
школьника, показывать его продвижение вперед. Делать это надо очень
осторожно. Если учитель похвалит ученика за решение простой задачи, которая
никакого труда для него не составила, то это Может обидеть его. Для ученика это
выступит как низкая оценка учителем его возможностей. Наоборот, если учитель
отметит его успехи при решении трудной задачи, - это вселит в него дух
уверенности.

Приобретение учеником необходимых средств учения позволит ему лучше понять
материал, успешно выполнять задания. Это приводит к удовлетворению своей
работой. У ученика появится стремление еще раз пережить успех на этом этапе
работы. Важно дать ученику нестандартные задания. Так, например, при
коррекции математических умений можно предложить составить небольшой
задачник. Ученик должен оформить обложку, написать свою фамилию как автора
книги, а затем придумать задачи соответствующего вида. Учитель оказывает
необходимую помощь. Задачи, составленные учеником, можно использовать при
работе с классом. Если задачи понравятся детям, следует объявить их автора. Как
правило, такая работа учителя позволяет изменить отношение ученика к предмету,
к учению в целом. Разумеется, мотивация не всегда будет внутренней. Но
положительное отношение к предмету обязательно появится.

В заключение отметим, что в ряде случаев необходимо использовать игровую
деятельность для формирования у учеников недостающих средств учения. Такой
метод применяется тогда, когда у ребенка учение еще не стало ведущей
деятельностью, не приобрело личностного смысла.

Игра помогает подготовить ребенка к учению. Постепенно учение приобретает
личностный смысл, начинает вызывать положительное отношение к себе, что
является показателем положительных мотивов выполнения этой деятельности.

Заключение
Проведённый анализ научной литературы подтверждает повышающийся интерес к
проблеме мотивации учебной деятельности. Однако в современной
психологической науке еще недостаточно установлены средства повышения и
улучшения мотивации учебной деятельности. Отсутствие единого основания для



определения мотивационной сферы человека, приводит к тому, что составляющие
структуру мотивации виды мотивационных образований трактуются учеными по
разному, в зависимости от факторов, которые положены в основу их концепции.
Отсюда и большое разнообразие компонентов и видов мотивации, входящих в
понятие «мотивационной структуры».

Конечно, современному педагогу очень сложно разобраться во всем этом
разнообразии, но мотивация учащихся - это одна из главных проблем современной
высшей и средней школы, поскольку мотивация к учению в настоящее время имеет
тенденцию к снижению. Но каждому педагогу давно известно, что если учащийся
не хочет учиться, не имеет мотивации к учебной деятельности, то заставить или
уговорить его просто невозможно. Поэтому очень важным становиться
сформировать положительную мотивацию к усвоению знаний. Для того чтобы
учащийся по-настоящему включился в процесс обучения, необходимо, чтобы
задачи, которые ставят перед ним учителя, были не только понятны ученику, но и
стали для него значимыми, т.е. чтобы внешняя мотивация перешла во внутреннюю.
Как же этого можно добиться? Наиболее доступными средствами для учителя при
изучении изучения мотивации учебной деятельности каждого учащегося являются:

1. Наблюдение за поведением учеников на уроке, во внеучебной деятельности, в
процессе общения учащихся межу собой.

2. Использования экспериментальных ситуаций для выявления мотивации учения,
которые можно включить в любое задание, необходимое для этого учителю.

3.Проведение бесед с учеником, во время которых прямыми или косвенными
вопросами, узнать о желании ученика учиться, о том, какие цели он ставит перед
собой и т.д.

4. Применения анкетирования, например, «Анкету школьной мотивации», Н.Г.
Лускановой, для выявления уровня учебной мотивации. Эта анкета проста в
проведении и обработке. Ее можно использовать как с отдельным учеником, так и
с классным коллективом.

Косвенно об уровне школьной мотивации может свидетельствовать успеваемость
учащегося. Зная вид мотивации каждого школьника, учитель может создать
условия для ее развития, к тому же знание о виде мотивации школьника, могут
помочь учителю в создании условий для формирования других положительных
видов мотивации к учению, т.к. учебная мотивация, как и другие виды
деятельности, полимотивирована.



Учебная мотивация и ее формирование зависит не только от учащихся, его
внешних или внутренних мотивов учения, но и от ряда внешних факторов.
Например, от образовательной системы учебного заведения, где осуществляется
учебная деятельность, от качества организации в нем самого учебного процесса.
Также учебная мотивация может зависеть от субъективных особенностей
обучающихся, например, от типов акцентуации характера, от способностей, уровня
притязаний, самооценки и пр. Учебная мотивация может зависеть от личности
педагога, а главное, от его отношения к процессу учебной деятельности и к
личности учащихся. Также мотивация учебной деятельности зависит от специфики
учебного предмета, который может просто не нравиться учащемуся. В этом случае,
при правильно поставленном обучении интерес ученика к учителю перерастает в
интерес к предмету, а позже - к науке, которую он представляет.

Таким образом, понятие мотивации учебной деятельности в современной науке
трактуется по-разному. Но при правильно организованном процессе обучения,
заинтересованности учителя в учебной мотивации своих учеников, можно решить
все трудности. Необходимым и самым главным условием здесь выступает желание
учителя сделать более качественным процесс обучения, а не работать, закрывая
глаза на имеющиеся проблемы в современном образовании.
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