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Введение
Мотивация является одной из фундаментальных проблем психологии, так как
только понимание мотивов поведения человека позволяет адекватно оценивать
поступки и их следствия.

Мотивация является «сложным механизмом соотнесения личностью внешних и
внутренних факторов поведения, который определяет возникновение,
направление, а также способы осуществления конкретных форм деятельности».

Учение является ведущим типом деятельности человека на протяжении
длительного промежутка времени. Оно побуждается целым рядом мотивов,
которые входят в структуру мотивационной сферы личности. Учебная мотивация —
это частный вид мотивации, который, как и любой другой, характеризуется
системностью, направленностью, устойчивостью, динамичностью и модальностью.

Формирование мотивации учения без преувеличения можно назвать одной из
центральных проблем современного обучения, делом общественной важности. Ее
актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач
формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и
познавательных интересов, формирования у них активной жизненной позиции,
введением всеобщего обязательного среднего образования. Проблема
формирования мотивации учения лежит на стыке обучения и воспитания, является
важнейшим аспектом современного обучения. Это означает, что здесь в поле
внимания учителя оказывается не только осуществляемое учение, но и
происходящее в ходе учения развитие личности учащегося. Формирование
мотивации — это воспитание у школьников идеалов, мировоззренческих
ценностей, принятых в нашем обществе, в сочетании с активным поведением
ученика, что означает взаимосвязь осознаваемых и реально действующих мотивов,
единство слова и дела, активную жизненную позицию учащегося.
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Формирование мотивации обучения
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, 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,
опосредованную и неопределенную оценки. К отрицательным оценкам относятся
замечание, отрицание, порицание, к положительным - согласие, одобрение.
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. Отрицательное отношение к учению может быть вызвано рядом причин.
Это могут быть субъективные причины, связанные с особенностями самих
школьников.

Факторы мотивации
1. Построение образовательной системы (существующие уровни образования,
возможности и перспективы перехода с одного уровня на другой, возможности
получения образования по конкретной специальности);

2. Функционирование конкретного образовательного учреждения (школы, лицея
или гимназии), педагогического коллектива; психологическая атмосфера для
учителей и учащихся;

3. Организация образовательного процесса (построение расписания занятий,
деление учебного года на отрезки – четверти или семестры, формы
промежуточного и итогового контроля знаний учащихся);

4. Субъектные особенности учащегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие,
самооценка, способности, особенности взаимодействия с другими учениками);

5. Субъектные особенности педагога (прежде всего отношение к ученику и к
преподаванию, а также другие особенности);

6. Специфика учебного предмета (отражаемые им области знаний, субъективная
трудность для ученика, особенности методов преподавания).

Учебная мотивация, как и любая другая, системна. Она характеризуется
направленностью, устойчивостью и динамичностью. Учебная деятельность, как и
всякая иная, побуждается иерархией мотивов, в которой могут доминировать либо
внутренние мотивы, обусловленные содержанием этой деятельности и ее
выполнением, либо внешние, связанные с потребностью ученика занять
определенное место в системе общественных отношений.



С возрастом происходят развитие и взаимодействие имеющихся у учащегося
потребностей и мотивов, что ведет к изменениям в их иерархии. Становление
учебной мотивации есть не просто усиление положительного или отрицательного
отношения к учению, а стоящее за этим явлением усложнение структуры
мотивационной сферы: появление новых, более зрелых, побуждений,
возникновение иных, иногда противоречивых, отношений между ними.
Соответственно, при анализе мотивации учебной деятельности необходимо не
только определить доминирующий мотив, но и учесть всю структуру
мотивационной сферы личности.

Типы мотивации учебной деятельности
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. 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.

Принято различать две большие группы учебных мотивов познавательные и
социальные.

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.

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.

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 мотивы, так называемые позиционные мотивы, состоящие в
стремлении занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими,
получить их одобрение, заслужить у них авторитет. 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.



Вывод
Мотивация является особо важным и специфическим компонентом учебной
деятельности, через реализацию и посредством которого возможно формирование
учебной деятельности школьников в целом.

Через мотивацию педагогические цели быстрее превращаются в психические цели
обучаемых; через содержание формируется определенное отношение учащихся к
учебному предмету и осознается его ценностная значимость для личностного, в
том числе интеллектуального развития ребенка; с помощью побуждающих
функций средств в педагогической коммуникации актуализируются и осваиваются
учебные ситуации; систематический контроль за учебной деятельностью и его
результаты используются для формирования ответственности и принятия
корректирующих решений.

Список используемой литературы:
Краткий словарь системы психологических понятий / Под ред. К.К. Платонов 1984.

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/makl/


