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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе ключевыми ценностями являются успеш-

ность в профессии и реализация себя как человека любящего. Потребности в 

достижении, в любви и принятии могут быть признаны основными, содержа-

ние которых не может быть сведено к другим потребностям. В последнее 

время много говорится об успешности ученика. Национальный проект «Об-

разование» включает в себя ряд проектов, одним из которых является Феде-

ральный проект "Успех каждого ребёнка". В рамках этого проекта к 24 -му 

году 80 % детей от 5 до 18 лет будут обеспечены доступными для каждого и 

качественными условиями для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности [37]. 

Вызов времени таков, что перед современным учителем поставлена за-

дача сделать успешным каждого ребенка. Успехом и успешностью занима-

ются многие науки: социология, экономика, педагогика, история, политоло-

гия, и психология. Отечественные ученые об успешности говорили давно. 

Успешность, как потребность человека рассматривали и К.Д. Ушинский, и 

С.Л. Рубинштейн. В середине ХХ века, эта тема была оставлена отечествен-

ными учеными, и вот в 90-х годах, когда наше общество начало меняться под 

напором западных потребительских ценностей и ориентиров, об успешности 

заговорили снова. Например, О.В. Бурина определяет успешность как инте-

гральную оценку эффективности результата собственной деятельности, по-

лучившую признание со стороны окружающих, вызывающую у человека та-

кое эмоциональное состояние, которое выражает его личное позитивное от-

ношение к деятельности, позволяющую ему ощущать собственную удовле-

творенность [20]. Предикатами успешности выступают разные факторы: по 

мнению биологически ориентированных теорий одаренности, ими являются 

генетически заложенные особенности человека (интеллект, способности и 

пр.). 
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Но практикам, и теоретикам в последнее время становится очевидна 

недостаточность использования традиционных методов для определения 

только уровня интеллекта в прогнозировании успешности. Р. Стернберг, 

пришел к выводу, что интеллект, как предикат успеха, уступает уровню мо-

тивации [46]. В западных «личностных» теориях успешности в качестве ос-

новной переменной берется, степень выраженности у человека мотива до-

стижения, а в качестве основного фактора положительных результатов жиз-

недеятельности личности - общий высокий уровень мотивации. Мотивация, 

по мнению таких авторов, как Р. Хекхаузен, Хеллер, является одним из необ-

ходимых условий успешности в школе, вузе, бизнесе и профессии [51]. Мо-

тивация является ключевым источником различий в достижениях успеха 

между отдельными людьми, живущих в одной среде и показывающих при-

мерно один диапазон способностей. Кроме того, мотивация имеет наиболь-

шее значение при изучении успешности человека в таких областях жизни, 

где преобладающую роль играет деятельность, направленная на получение 

определенного результата, который может быть по итогу оценен в соответ-

ствии с принятыми нормами, например, учебная и профессиональная дея-

тельность. 

В современной отечественной психологии существуют явные затруд-

нения, при работе с проблемами мотивации. Все основные идеи по этой теме 

сконцентрированы в исследованиях зарубежных психологов, либо классиче-

ских текстах, написанных 30-50 лет назад.  

В контексте младшего школьного возраста, в основном, рассматривает-

ся только мотивация учебной деятельности. 

Весной 2020 года ученики были вынуждены уйти из классов на ди-

станционное, бесконтактное обучение. С одной стороны, слабо замотивиро-

ванные дети, наконец – то, избавились от необходимости ходить в школу, с 

другой стороны, дети, ориентированные на успех в учебной деятельности, 

потеряли возможность получать эмоциональное подкрепление своим дости-
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жениям. И при этом учителя оказались лишены привычных инструментов 

для поддержания учебной активности школьников. Возникшие условия, та-

кие как отсутствие личного контакта с педагогом, что крайне важно для 

младшего школьника, ограниченное время, которое можно провести с учите-

лем и сверстниками, не могли не сказаться на уровне мотивации учебной де-

ятельности младшего школьника и качестве обученности. Новый учебный 

год также связан с определенными ограничениями. На наш взгляд, тема мо-

тивации учебной деятельности учащихся в условиях бесконтактного дистан-

ционного обучения является острой и требует оперативного решения. В дан-

ной работе мы будем исследовать мотивацию учебной деятельности и спе-

цифику мотивации учебной деятельности в младшем школьном возрасте в 

условиях дистанционного обучения. 

Цель исследования: изучить проблему мотивации учебной деятельно-

сти в условиях дистанционного обучения и определить актуальный уровень 

сформированности мотивации учебной деятельности младших школьников. 

Объектом исследования данной работы является формирование моти-

вации учебной деятельности младших школьников. 

Предмет исследования: актуальный уровень сформированности моти-

вации учебной деятельности младшего школьника в условиях дистанционно-

го обучения. 

Гипотеза, выдвигаемая в данной работе, состоит в том, что условиях 

дистанционного обучения мотивация учебной деятельности младших 

школьников определяется отношением и эмоциональным реагированием на 

ситуацию, отношением к учению, направленностью и уровнем развития 

внутренней мотивации и находится,  преимущественно, на среднем с 

тенденцией к низкому уровню развития.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования; 
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2. Проанализировать существующие методики и подобрать диагности-

ческий комплекс для изучения мотивации учебной деятельности младших 

школьников; 

3. Провести эмпирическое исследование, направленное на изучение 

мотивации учебной деятельности младших школьников; 

4. Описать результаты констатирующего эксперимента; 

5. Составить программу занятий с применением онлайн платформ и 

интернет конференций; 

6. Разработать методические рекомендации для учителей 1-2 классов, 

по организации формирования мотивации учебной деятельности в условиях 

дистанционного обучения. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использо-

ваны следующие методы исследования: 

• теоретические: анализ, синтез, обобщение, сравнение, системати-

зация; 

• эмпирические: беседа, тестирование, эксперимент; 

• методы обработки данных: качественная и количественная обра-

ботка. 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на 

базе 2-х классов в г. Красноярске в МБОУ Прогимназия № 131 (34 ученика).  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

1.1. Сущность понятий «учебная деятельность», «учебная задача», «мо-

тивация», «мотивация учебной деятельности» в психолого-

педагогической литературе 

Под «учебной деятельностью» в настоящее время ученые и практи-

кующие учителя понимают несколько разные процессы. С одной стороны – 

это деятельность, которой заняты все дети, приходящие в школу, она рас-

сматривается как синоним научения, учения и даже обучения, т.е. «процесс 

приобретения человеком новых знаний, умений и навыков или изменения 

старых» [20]. С другой стороны- это понятие связано с возрастной психоло-

гией. Согласно Д.Б. Эльконину, - это ведущий тип деятельности в младшем 

школьном возрасте [52]. 

В данной работе мы рассмотрим учебную деятельность так, как ее по-

нимали отечественные учёные, основоположники теории учебной деятельно-

сти Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман, В.Г. Васильев и др. В дан-

ном контексте учебная деятельность характерна не только для младшего 

школьника, она распространяется на все возрасты. 

Основные характеристики учебной деятельности: 

1) она специально направлена на овладение учебным материалом и 

решение учебных задач; 

2) в ней осваиваются общие способы действий и научные понятия (в 

сравнении с житейскими, усваиваемыми до школы); 

3) общие способы действия предваряют решение задач; 

4) учебная деятельность ведет к изменениям в самом субъекте, что, по 

определению Д.Б. Эльконина, является основной ее характеристикой; 
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5) изменения психических свойств и поведения обучающегося проис-

ходит «в зависимости от результатов своих собственных действий» [5]. 

Таким образом, можно говорить о пяти характеристиках учебной дея-

тельности в сопоставлении с учением [5]. 

Освоение учебной деятельности происходит постепенно. Вначале ре-

бёнку предстоит освоить новую социальную роль ученика. Следующим ша-

гом становится освоение содержания учения. 

Деятельность разделяется на два типа: 

• поисковая деятельность, когда исследуемый предмет не явлен; 

• деятельность по целеполаганию, направленная на исследование 

обнаруженного предмета. 

Главной задачей педагога становится структурирование личностного 

знания, смысловое проектирование необходимых способов деятельности. 

Результатом должно стать формирование специфической учебной де-

ятельности, которая имеет свою особую структуру с такими компонентами, 

как учебные действия: 

• принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной 

задачи - как наличие мотива; 

• преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего 

отношения изучаемого объекта; 

• моделирование выделенного отношения в предметной, графиче-

ской или буквенной формах; 

• преобразование модели отношения для изучения его свойств в 

«чистом виде»; 

• построение системы частных задач, решаемых общим способом; 

• контроль (самоконтроль) за выполнением предыдущих действий, 

а также выделение школьником этапов работы; 

• оценка (самооценка) усвоения общего способа, как результата 

решения данной учебной задачи и мера усвоения [12]. 
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Учебная деятельность является деятельностью интеллектуальной и 

характеризуется тем же строением, что и любой другой интеллектуальный 

акт, а именно: наличием мотива, плана (замысла, программы), исполнением 

(реализацией) и контролем. 

Ключевое понятие теории учебной деятельности - понятие учебной 

задачи [5]. Чтобы задача стала учебной, цель этой задачи должна быть учеб-

ная. Т.е. она отличается от любой другой задачи тем, что она направлена на 

получение особого результата: самоизменения. 

На первых этапах учебная задача ставится учителем и решается ре-

бенком с помощью учителя и других детей. В последствии, по мере овладе-

ния деятельностью, учебная задача ставится самим учеником. Но чтобы ре-

шить подобную задачу, необходим набор инструментов. 

Одним из условий, стимулирующих активность школьников в овладе-

нии учебным материалом и формировании познавательных мотивов, являет-

ся создание на уроках ситуаций разрыва. В данных ситуациях определяются 

границы между знанием и незнанием. Они возникают тогда, когда «старый» 

способ решения задачи «не работает». Создание подобной ситуации на уроке 

возбуждает у учащихся потребность в решении возникшей проблемы, акти-

визирует их учебную деятельность и процесс мышления. 

Учебная задача выступает как сложная система информации о каком-

то объекте, процессе, в котором четко определена лишь часть сведений, а 

оставшаяся часть неизвестна. Её и требуется найти, используя имеющиеся 

знания и средства решения в сочетании с самостоятельными догадками и по-

исками оптимальных способов решения. Так же, учебная задача выступает и 

как определенное учебное задание, имеющее четкую цель, но для того чтобы 

достигнуть этой цели, надо учесть условия, в которых действие должно осу-

ществиться. По А.Н. Леонтьеву, задача - это цель, данная в определенных 

условиях [24]. 
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От деятельности также необходимо отличать процессы, называемые 

действиями [25]. 

Понятие «мотивация»  

На психологию мотивации повлияла общая тенденция развития пси-

хологической науки. Движение шло от множества частных взглядов на пред-

мет, которые имели мало точек соприкосновения, к выработке единого смыс-

лового пространства. Очень тесно психология мотивации взаимодействовала 

с психологией личности. Эти две отрасли психологической науки, то суще-

ствовали раздельно, то консолидировались в единое пространство. Напри-

мер, на начальных этапах зарождения психология мотивации и психология 

личности не пересекались в понятийном пространстве. Это связанно с тем, 

что психологии личности еще не существовала, как отдельная самостоятель-

ная наука. И здесь психология мотивации превратилась из авторских учений 

в науку: по мере накопления эмперических знаний, не вызывающих разно-

гласий у разных школ, общая часть предметной и понятийной области стано-

вится все шире, а мест для споров разных авторов все меньше. Д.А. Леонтьев 

указывает на то, что уже в 60-70-е годы прошлого столетия завершилась 

классическая эпоха в психологии мотивации и тесно переплетающейся с ней 

психологии личности, когда границы между предметными областями и меж-

ду разными школами были четко определены [24]. 

Основная идея понятия «мотивация» принадлежит С. Л. Рубинштей-

ну, по его мнению - это область общей психологии, которая изучает и уста-

навливает причины конкретных поведенческих актов и их последовательно-

стей, обусловленных психологическими процессами [41]. Из этой формулы 

следует, что: 

• психологию мотивации интересуют причины и регуляторы пове-

дения, а не его протекание; 

• исключаются действия, в которых не участвуют психологические 

процессы (кашель, дыхание и т.п.), т.к. у них есть причины, а мотивов нет; 
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• психология мотивации пересекается с психологией регуляции де-

ятельности в поле обеспечения направленности деятельности в соответствии 

с ее мотивом. 

Историческое аспекты и основные тенденции развития понятия «мо-

тивация» представлены в таблице 1 [8]. 

Таблица 1 – Основные этапы развития понятия «мотивация» 

Этапы 
развития 
понятия 

Суть Основные пред-
ставители, шко-
лы 

Теории 

I этап 
До 1930-х 
г.г. 

Натуралистический этап. Психология мотивации развивалась вне кон-
текста психологии личности в силу того, что психологии личности еще не 
существовало, как отдельной области психологической науки. 

Мотивационные явления 
рассматривались как 
проявления биологиче-
ской природы человека. 

Бихевиористы Максимально упрощали кар-
тину движущих сил поведе-
ния. 

Курт Левин Сместил акценты сначала на 
внешние причины, и затем на 
взаимодействие внешних и 
внутренних причин. 

Мак-Дугалл,  
З. Фрейд 

Принципиально естественно-
научная основа. Не предпола-
галось введение в психологию 
мотивации человека что-то 
отличное от мотивации жи-
вотных. 

II этап 
1930-е го-
ды 

Антропологический этап. Связан со становлением психологии лично-
сти, как предметной области общей психологии. Психология мотивации 
практически совпадает с психологией личности. 

Основным содержани-
ем большинства теорий 
личности становится 
модели мотивации пове-
дения личности. 

А Адлер Переход от фрейдовского 
причинного объяснения к це-
левому. 

К.Г. Юнг Ввел идею коллективной 
ментальности, как источника 
феноменов индивидуальной 
психологии. 

Г. Мюррей Мотивация — порождение 
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системы «индивид-мир». 

Л.С. Выготский Ввел идею контроля над мо-
тивационными процессами 
через их опосредование. 

В. Франклин Теория стремления к смыслу. 

А. Маслоу Теория метамотивации. 

Э. Фромм Экзостенциональная теория 
человеческих потребностей. 

III этап 
с середи-

ны 1950-х 
гг 

Ситуационно-динамический этап. Новое расхождение психологии мо-
тивации и психологии личности, движение в сторону когнитивной психо-
логии. 

Сдвиг интересов со 
статических к динами-
ческим моделям моти-
вации. 

Изучаются механизмы 
мотивации конкретной 
деятельности, транс-
формации и преломле-
ния устойчивых тенден-
ций в конкретных усло-
виях. 

Г. Олпорт Мотивы утрачивают связь с 
базовыми побуждениями че-
ловека в результате пожиз-
ненного формирования. 

Дж. Роттер 
А. Бандура 

Когнитивистские версии би-
хивеористического подхода к 
мотивации. 

Д.Мак-
Клелланд,  
Дж. Аткинсонс, 
Х.Хакхаузен 

Парадигма мотивации дости-
жения. 

 

VI этап 
1980-е 
годы по 
наше 
время 

Снова соединяет психологию мотивации и психологию личности, но на 
другом уровне. 

На первом плане про-
блемы выбора, свободы, 
контроля над мотиваци-
ей, воли, и т.д., которые 
продвигались экзистен-
циональной философи-
ей, но долгое время иг-
норировались академи-
ческими направлениями 
психологии. От когни-
тивных процессов моти-
вация смещается в сто-
рону сознания и лично-
сти в целом. 

Ж. Нюттен Теория временной перспекти-
вы. 

Х. Хакхаузен Модели волевой регуляции. 

А.Бандура Теория самоэффективности. 

Э. Деси 
Р. Райан 

Теория внутренней мотива-
ции и самодетерминации. 

И.А. Васильев 
Д.А. Леонтьева 
Е.В. Эйдман и 
др. 

Парадигма смысловой моти-
вации деятельности. 

Термин «мотивация» произошел от латинского «movere», - побуждение 

к действию; динамический процесс физиологического и психологического 

плана, управляющий поведением человека, определяющий его 
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направленность, организованность, активность и устойчивость; способность 

человека деятельно удовлетворять свои потребности [35]. 

Мотивация, согласно «Краткому психологический словарю» под 

редакцией Л.А. Карпенко: «побуждения, вызывающие активность организма 

и определяющие ее направленность» [19]. 

Если обратимся к словарю Г.М. Коджаспировой, то увидим следующее 

определение: «мотивация - вся совокупность стойких мотивов, побуждений, 

определяющих содержание, направленность и характер деятельности лично-

сти, ее поведения» [20]. 

Мотивацию составляют побуждения, вызывающие активность 

организма и определяющие ее направленность. Осознаваемые или 

неосознаваемые психические факторы, побуждающие индивида к 

совершению определенных действий и определяющие их направленность и 

цели [8]. 

Существует три главных объяснения феномена мотивации: 

• физиологические объяснения подчеркивают важность внутренних 

стимулов или потребностей: такие состояния, как голод, жажда и половое 

влечение, часто называются «первичным драйвом» из-за их важного значения 

для организма. 

• бихевиористские объяснения опираются на внутренние стимулы, 

приобретенные в процессе научения: пример - мотивационная тяга к власти. 

• психологические объяснения: концепция «первичного драйва», 

побуждающего нас к конкретным действиям, остается актуальной и при 

объяснении более сложных видов человеческого поведения, примером 

сложной внутренней потребности служит мотивация к достижению, 

аффилиация или самоактуализация [8]. 

Мотивация, по мнению А.Н. Леонтьева - активные состояния психики, 

побуждающие человека совершать определенные виды действий. В границах 

парадигмы деятельностного подхода полагается вызываемой 
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направленностью на удовлетворение потребностей под влиянием внешних 

стимулов [26]. 

Стоит отметить, что основными характеристиками мотивации являются 

- интенсивность и устойчивость.  

Что представляет собой мотивация? 

Следует рассмотреть потребности, которые являются источником 

активности и её движущей силой. Вначале потребность возникает как чисто 

энергетический импульс, нагнетающий напряжение и побуждающий к 

поисковой деятельности. Когда чётко обнаруживается предмет потребности, 

она приобретает статус мотива. Так мотив учения может быть определён и 

как опредмеченная потребность - активность обучаемого, направленная на 

предмет обучения [8]. 

Одним из важнейших условий формирования мотивации, по мнению 

ряда авторов, является целеобразование, поскольку цель обладает большой 

мотивационной силой. Мотивационные явления, как и все психические 

явления, есть отражение действительности, мотивы порождаются в 

деятельности, а не вне ее, они есть отражение той деятельности, в которой 

развивается ребенок. Деятельность – процесс, имеющий начало, этапы, 

конец. Деятельность определяется целью. По мнению таких авторов, как А.Б. 

Воронцов, Е.В. Чудинова, цель – заранее мыслимый результат деятельности, 

образ, модель будущего продукта. Цель определяет, организует деятельность 

[5]. По мнению отечественного психолога Д.А. Леонтьева, «мотивы, даже 

самые положительные и разнообразные, создают лишь потенциальную 

возможность развития ученика, поскольку реализация мотивов зависит от 

процессов целеполагания, т.е. умения школьников ставить цели и достигать 

их в обучении» [29]. «…Человеческая деятельность, - пишет А.Н. Леонтьев, - 

является созидательной, продуктивной. Иначе говоря, она воплощается в 

некотором продукте. А для этого он должен быть субъектно представлен, 

должен быть осознан как цель» [24]. 
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Предшествием деятельности, каждого действия, является то, что 

человек имеет некоторый образ результата, который должен получиться в 

итоге. В соответствии с этим представлением человек выстраивает и 

контролирует свою деятельность. 

Так мы можем проследить некоторую динамику познавательной 

потребности: 

 

 

 

 

Рис.1. Динамика познавательных потребностей 

В настоящее время ученые выделяют разные виды мотивации человека, 

например, мотивация избегания неудач, мотивация достижения и др. Для нас 

же интересна мотивация учебной деятельности. 

Мотивация учебной деятельности 

Вслед за Д.Б. Элькониным современные ученые определяют учебную 

деятельность, как деятельность, имеющую своим содержанием овладение 

обобщенными способами действий в сфере научных понятий [52]. 

Формирование подлинных мотивов учения есть формирование под-

линного сознательного учения, поскольку именно они придают смысл. Не 

всё, что содержится в учебном материале, осознаётся учащимися. Осознан-

ной частью этого материала может быль лишь то, что выставлено в качестве 

цели (или предмета) учебной деятельности. Учебный процесс психологиче-

ски грамотно строится тогда, когда подлежащее осознанию детьми часть его 

материала представляет собой непосредственно цель или предмет учебных 

действий. По мнению Б.Д. Эльконина, первым следствием иерархии мотивов 

возникает произвольность действий и психологических процессов (напри-

мер, произвольность памяти) [52]. 

Потребность в 
теоретических 

знаниях    

Потребность в учебной дея-
тельности (мотив определяет-
ся в действиях и конкретизи-

рует их) 

Любознатель-
ность  
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Мотивы учебной деятельности, в деятельностном подходе, определя-

ются как цель (предмет). Принятие цели (предмета) в качестве мотива отве-

чает на вопросы «зачем» и «для чего» осуществляется действие, т.е. объясня-

ется целенаправленный, произвольный характер поведения человека. 

Учебная деятельность является полимотивированной, и мотивы име-

ют разные источники. 

В условиях общественной жизни, тем более учебной деятельности, 

нет возможности непосредственно получить требуемый мотивом предмет - 

его необходимо произвести. Этот предмет становится целью действия. При 

поиске и опробовании цели определяется задача, при решении которой 

производится требуемый предмет. Для решения задачи необходимо найти и 

опробовать соответствующее действие, которое затем нужно реально 

произвести, контролируя его выполнение волей, выраженной вниманием [8]. 

Для ученика общим мотивом его учебной деятельности будет 

стремление к учению, как к новому виду деятельности, позволяющему в 

гораздо большей степени чем игра удовлетворять познавательную 

потребность. И в этом заключается для ребенка смысл учения [30]. 

Когда для школьника начинают открываться смыслы учения, то он 

способен сознательно подходить к процессу учения, у него начинает 

развиваться такое новообразование как самоконтроль. Самоконтроль 

понимается как произвольность поведения. 

В системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

знания не даются в готовом виде, а постепенно раскрываются учениками в 

ходе их совместной деятельности с учителем. «В этом процессе 

первостепенную роль играет самостоятельная учебно-познавательная 

деятельность ученика. Учитель обращает внимание учеников на внутренние, 

существенные признаки в изучаемых явлениях. Ученики, в конечном итоге, 

научившись выделять внутренние свойства предметов, приобретают 
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способность к формированию научных понятий, что и является целью 

развивающего обучения...» [12]. 

Образ результата и предыдущий опыт поисковых деятельностей 

определяет новую деятельность, как поиск средств решения задач (цель). 

Мотив этой деятельности определяется образом результата и 

представлениями о средствах (известных способах) поисковых действий. 

В процессе поиска и обнаружения новых средств возникает (ставится 

учеником самостоятельно или с помощью учителя) задача их предъявления и 

оформления. Происходит сдвиг мотива на цель и возникает новая 

деятельность - моделирование. В результате не только решается исходная 

задача, но и строится модель как средство ее решения. 

Таким образом, динамика задач от результата к поиску новых средств, 

их знаковому оформлению - моделированию связана с динамикой учебных 

мотивов, что и определяет структурную связь учебных действий и мотивов. 

Именно для этого необходимо, чтобы каждое учебное действие начиналось и 

заканчивалось задачей. 

Чтобы самоконтроль и самооценка возникали в учебной деятельности, 

необходимо, чтобы у ребенка уже была сформирована познавательная 

потребность [5].  

В учебной деятельности, изначально, мотивом этого действия 

становится «отношенческая» оценка классного коллектива - оценке 

истинности, в т.ч. внешней оценке, исходящей от учителя и одноклассников, 

образец действия учителя. В дальнейшем, эти мотивы развиваются, переходя 

в мотивы второго рода, усложняя действие. Теперь оно направленно уже на 

определение собственного отношения к результату в ходе выполнение 

предыдущих учебных действий наличие готового образа исследуемого 

объекта и его образца (сличение полученного продукта с имеющимся 

образом) – «идеальная форма способа». Его источником становится 
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рефлексивный разрыв, который возникает из-за различий с предполагаемым и 

реальным продуктом деятельности. 

Через выполнение учебных действий, у ребенка возникает 

потребность в учебной деятельности. Действия усложняются, сменяя друг 

друга, и внутри каждого из них возникают новые основания. От 

элементарных ориентиров, предоставляемых учителем, до самостоятельно 

найденных для анализа изучаемого явления. Таким образом, и видна эта 

динамика в действии и в его мотивах. Так как мотивация рождается в 

деятельности, то очень важно придать целям, стоящим перед учащимися в 

учебной деятельности, самостоятельное значение, в результате чего цель 

приобретет собственную побудительную силу и превратится в мотив - цель. 

Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности: 

1) Мотивы, связанные с содержанием учения: ученика побуждает 

учиться стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами 

действий, проникнуть в суть явлений и т.п. 

2) Мотивы, связанные с самим процессом учения: ученика побуждает 

учиться стремление проявлять интеллектуальную активность, рассуждать, 

преодолевать препятствия в процессе решения задач, т.е. ребенка увлекает 

сам процесс решения, а не только получаемые результаты [5]. 

Д.Б. Эльконин называет их «…учебно-познавательными мотивами. В 

их основе лежат познавательная потребность и потребность в саморазвитии. 

Это интерес к содержательной стороне учебной деятельности, к тому, что 

изучается, и интерес к процессу деятельности - как, какими способами 

достигаются результаты, решаются учебные задачи. Ученик должен быть 

мотивирован не только результатом, но и самим процессом учебной 

деятельности. Это также мотив собственного роста, самосовершенствования, 

развития своих способностей» [52]. 

Исходные мотивы А.Н. Леонтьев назвал мотивами первого рода 

(«только понимаемые мотивы»), обычно они заданы извне. Другие – мотива-
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ми второго рода («реально действующими»), «возникающими внутри дея-

тельности и обеспечивающими дальнейшее выполнение действия» [26]. 

В таблице 2 построены связи каждого учебного действия и опредме-

ченных учебных мотивов, демонстрирующие динамику мотивов при перехо-

дах между учебными действиями. 

Таблица 2 – Связи учебных действий и опредмеченных учебных моти-

вов 

Учебное дей-
ствие 

Деятельность учителя и детей Мотив 

Принятие учеб-
ной задачи 

Принятие учебной задачи начина-
ется с постановки учителем зада-
ний, подобным тем, что он только 
что продемонстрировал. По за-
мыслу учителя, и условия задачи, 
и средства её решения известны, 
что обеспечивает принятие задачи 
и дальнейшее ее решение [1]. 

Мотив первого рода опре-
деляется действием педаго-
га. Достижение результата – 
выражение познавательной 
потребности. Результат же, 
в данном случае, будет 
лишь целью и не иметь силу 
мотива. 

Поиск новых 
средств реше-
ния задачи 

Ученик убеждается, что прежний 
способ решения задачи не работа-
ет, понимает недостаточность 
имеющихся средств. 

Формируется мотив второго 
рода. Происходит сдвиг мо-
тива на цель (по А.Н. Леон-
тьеву). Образ результата и 
опыт успешной деятельно-
сти, и опыт поисковых дей-
ствий, определяют новую 
деятельность как поиск 
средств решения задачи 
(цель). Мотив этой поиско-
вой деятельности определя-
ется образом результата и 
представлениями о сред-
ствах (известных способах) 
поисковых действий. 
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Моделирование В этой деятельности исходная за-
дача преобразуется в задачу по-
иска и обнаружения новых 
средств (нового способа) как не-
которого «всеобщего отношения 
изучаемого объекта». 
 (Учитель это делает с помощью 
трех вопросов: «Покажи на доске 
что делал? Как делал (решал)? 
Почему так делал?»). В результа-
те не только решается исходная 
задача, но и строится модель 
средства (способа) ее решения. 

Происходит сдвиг мотива с 
образа результата исходной 
задачи на образ преобразо-
ванных условий задачи, тем 
самым, на постановку и ре-
шение новой задачи. 
Мотивом первого рода 
можно считать обнаружен-
ное средство, оно позволяет 
решить конкретную задачу. 

Преобразование 
модели  

Преобразовывая и переконструи-
руя учебную модель, школьники 
получают возможность изучать 
свойства всеобщего отношения 
без его «затемнения» привходя-
щими обстоятельствами [6]. 

Свойства модели и их ана-
лиз - мотивы первого рода, 
а правила и обобщения, 
оформленные на языке мо-
дели, мотивами второго ро-
да. 

Построение си-
стемы частных 
задач 

Ученики выделяют два типа за-
дач: те, которые можно решить 
новым способом, и те, которые 
этим способом решить нельзя.  

Во втором случае происхо-
дит сдвиг мотива с метода 
применения на доказатель-
ство нерешаемости задачи. 

Контроль и 
оценка 

Функция контроля и оценки со-
стоит в том, чтобы ребенок изме-
нялся как субъект учебной дея-
тельности, он должен научиться 
определять границу своего знания 
и незнания. 

Действия контроля и оцен-
ки как рефлексивные оста-
новки обеспечивают пере-
ходы между действиями и 
сдвиг мотива на цель, т.е. 
обеспечивают динамику 
мотивов. 

Динамика мотивов позволяет выделить основные деятельностные 

компоненты учебной деятельности: 

 поиск метода, 

 моделирование метода, 

 построение теории метода, 

 установление границ метода. 

Это позволяет еще раз говорить о научно-исследовательской деятель-

ности как источнике учебной деятельности, где, как писал Э.В. Ильенков, «в 

сжатой, сокращенной форме» воспроизводится «действительный историче-

ский процесс рождения и развития … знаний» [16]. 
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1.2. Мотивация учебной деятельности младшего школьника 

 

Мотивирование составляет сердцевину и основу управления учебной 

деятельностью школьника учителем. Эффективность управления в большой 

степени зависит от того, насколько успешно осуществляется процесс 

мотивирования. В зависимости от того, что преследует мотивирование, какие 

задачи оно решает, можно выделить два основных типа мотивирования. 

Первый тип состоит в том, что путем внешних воздействий на ученика 

вызываются к действию определенные мотивы, которые побуждают его 

совершать действия; второй тип мотивирования своей основной задачей 

имеет формирование определенной мотивационной структуры младшего 

школьника. 

М.В. Матюхина исследовала мотивы учения младших школьников и 

пришла к выводу, что их мотивационная сфера имеет сложную систему, 

охарактеризованную автором по двум линиям: 

1. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности, связанные с 

результатом и процессом: 

- мотивы, связанные с содержанием учения (учиться побуждает 

стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами действия, 

проникнуть в суть явлений). 

- мотивы, связанные с процессом учения (учиться побуждает 

стремление к проявлению интеллектуальной активности, потребностью 

думать, рассуждать на уроке, преодолевать препятствия в процессе решения 

трудных задач; ребенка увлекает сам процесс решения задач, а не его 

результаты). 

2. Мотивы, связанные с косвенным результатом учения, с тем, что 

лежит вне самой учебной деятельности: 

- широкие социальные мотивы: мотивы долга и ответственности 

перед обществом, классом, учителем и т.п.; мотивы самоопределения 
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(понимание значения знаний для будущего, желание подготовиться к будущей 

работе и т.п.) и самосовершенствование (получить развитие в результате 

учения). 

- узколичные мотивы: мотивы благополучия (стремление получить 

одобрение со стороны учителей, родителей, одноклассников, желание 

получать хорошие отметки); престижные мотивы (желание быть среди 

первых учеников, быть лучшим, занять достойное место среди товарищей). 

- отрицательные мотивы (избегать неприятностей, которые могут 

возникнуть со стороны учителей, родителей, одноклассников, если школьник 

не будет хорошо учиться) [33]. 

Преобладающие мотивы зависят от источника мотивации, которые 

разделяют на внешние и внутренние: 

К внутренним источникам учебной мотивации относятся 

познавательные и социальные потребности (стремление к социально 

одобряемым действиям и достижениям). Среди названных источников 

активности, мотивирующих учебную деятельность, особое место занимают 

личные источники. К их числу относятся интересы, потребности, установки, 

эталоны и стереотипы и другие, которые обусловливают стремление к 

самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учебной и 

других видах деятельности (внутренние – потребности). 

Внешние источники учебной мотивации определяются условиями 

жизнедеятельности обучаемого, к которой относятся требования, ожидания и 

возможности (окружающий мир является внешним источником) образы, 

предметы внешнего мира. Требования связаны с необходимостью 

соблюдения социальных норм поведения, общения и деятельности. 

Ожидания характеризуют отношение общества к учению как к норме 

жизнедеятельности, которая принимается человеком и позволяет 

преодолевать трудности, связанные с осуществлением учебной деятельности. 
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Так же необходимы специально созданные условия окружающей среды 

(наличие школы и пр.) [33]. 

Необходимо, чтобы сам ученик захотел что-то сделать и сделал это. 

Истинный источник мотивации человека находиться в нем самом. Вот почему 

решающее значение придается не мотивам обучения – внешнему нажиму, а 

мотивам учения – внутренним побудительным силам. Внутренние мотивы 

порождаются самой деятельностью, а внешние возникают в ходе обмена 

действиями.  

А.К. Маркова выделяет следующие показатели мотивов: 

• умение активно работать с материалом, различным способом 

преобразовывать его, вычленять способ работы; 

• желание возвратиться к анализу способа работы даже в том 

случае, если этого не требует учитель, и даже после получения правильного 

результата; 

• умение сопоставить несколько возможных способов получения 

одного результата; 

• умение ориентироваться на способ даже в том случае, если 

желание более быстро получить результат отвлекает от анализа способа 

работы [31]. 

Следует учесть образовательное пространство - особая по своей роли 

среда развития детей разных возрастов, и, как цепь событийного 

взаимодействия взрослого и ребенка, определяет суть детского развития. 

Большую роль в ней играет личность учителя, его позиция по отношению к 

учащимся, что проявляется в особенностях взаимодействия с ними [30]. 

Учитель предстает перед ребенком одновременно как реальный 

взрослый, с которым строятся отношения любви, принятия, доверия, и 

идеальный взрослый, образцами действия и мыслей которого ребенок готов 

овладеть. Являясь носителем «идеального», учитель задает критерии, на 

которые ориентируются учащиеся. 
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Взрослый не только развивает ребенка, передавая ему для освоения 

духовно-практическое богатство, которое выработало человечество в ходе 

своей истории, а содействует его развитию, создает условия для его 

саморазвития.  

Деятельность и общение учителя и класса являются основными 

элементами учебной ситуации. Центральным звеном структуры 

взаимодействия ученика со значимы взрослым (учителем), его целью, по 

мнению Л.М. Митиной, А.К. Марковой, является система положительных 

отношений учителя и ученика друг к другу, основанных на принятии друг 

друга [31]. 

Одним из важнейших условий формирования мотивации является по-

ложение ребенка в системе личных отношений, взаимоотношение детей в 

классе. В связи с этим в ряде случаев возникает необходимость выстраивания 

статуса учащихся посредством улучшения отношения к ним и веры в их спо-

собности. 

Формирование мотивации связано с учетом индивидуальных особен-

ностей детей. Учет индивидуальных особенностей предполагает анализ тех 

мотивов, которые уже сложились у ребенка до школы или в первые месяцы 

пребывания в школе. Дети приходят в школу с различным отношением к 

учению. В большинстве случаев детей, поступающих в школу, привлекают 

не только внешние атрибуты школьной жизни (ранец, звонок, школьная 

форма). Различия проявляются и в уровне познавательной потребности, с ко-

торой дети приходят в школу, и которая является основой формирования мо-

тивации, связанной с содержанием и процессом учения. Можно говорить о 

различном уровне познавательного отношения ребенка к действительности. 

Анализируя исходный уровень мотивации, можно обнаружить детей, 

у которых гармонически сочетаются мотивы долга с познавательным интере-

сом, у других же детей преобладают (являются ведущими) узколичностные 

мотивы, мотивы личного благополучия, среди поступающих есть дети, кото-
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рые идут в школу потому, что их заставляют родители. 

При формировании мотивации надо иметь в виду, что она изменяется. 

Это может быть связано с объективными причинами и субъективными. В 

связи со второй группой причин важно учитывать индивидуальные особен-

ности немотивационных явлений, таких как уровень умственного развития, 

особенности эмоционально-волевой сферы, темперамент, успешность дея-

тельности ребенка. У слабоуспевающих детей чаще может сформироваться 

отрицательная мотивация, мотивация «избегания неудач», такая оценка мо-

тивации «избегания» слабоуспевающими является для них сильной и реально 

действующей.  

Мотивационно-потребностная сфера ребенка в младшем школьном 

возрасте еще только формируется и значительную роль в ее становлении иг-

рает ведущий взрослый - учитель. Задача учителя в том, чтобы уже в млад-

шем школьном возрасте заложить и развивать во взаимосвязи широкие соци-

альные мотивы, учебно-познавательные мотивы, заложенные в самой учеб-

ной деятельности и формирующиеся в ней. 

1. 3. Мотивации учебной деятельности младших школьников в условиях 

дистанционного обучения 

 

Обзор дистанционных образовательных платформ 

Результатом всего нескольких непростых для учителей, учеников и ро-

дителей месяцев бесконтактного обучения, стало как появление новых, так и 

распространение уже известных педагогическому сообществу и регламенти-

руемых 16 статьей ФЗ «Об образовании» форм реализации учебного процес-

са [40]. 

На данный момент существует масса форм дистанционных образова-

тельных технологий: e-mail; дистанционное обучение в сети Интернет, педа-

гогическое сопровождение учащихся с помощью базовой цифровой плат-

формы «ШИО-Движение», интернет-уроки; сервисы электронный журнал и 
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дневник; online-тестирование; вебинары; skype-общение; облачные сервисы; 

видеоконференции, дистанционные конкурсы; олимпиады и т.д.  

Нас интересуют образовательные цифровые платформы, доступные боль-

шинству учителей и школьников. 

Государство и бизнес быстро заполняют появившуюся в образовании 

нишу. Современному ученику предлагается больше полусотни крупных об-

разовательных платформ. Каждая из них пытается заинтересовать пользова-

телей и как можно выгоднее «продаться». Около двадцати пяти подобных ре-

сурсов рекомендуется Министерством просвещения Российской Федерации, 

министерством образования и науки: Дневник.ру, Moodle, GoogleКласс, Рос-

сийская электронная школа, Мобильное электронное образование, Кодвардс, 

Профориентационный портал «Билет в будущее», онлайн-платформа «Скай-

енг» и др. 

Одни направлены на интерес и удовлетворение потребностей учителя: 

предлагают экономить время на проверке детских работ, обеспечивают рас-

тущими базами готовых заданий. 

Другие платформы привлекают младших школьников игровыми техно-

логиями, ярким дизайном, понятным интерфейсом. Ученику нравится анима-

ция, веселые и позитивные персонажи, которые «растут» вместе с ним. На 

самых продвинутых платформах существует система рейтингов, баллов, 

наград и поощрений. Такие платформы как «Учи.ру» позволяют ребенку пе-

режить успех, приняв участие в посильной олимпиаде и получить результат, 

который можно предъявить обществу. 

Нас интересуют способы формирования мотивации учебной деятель-

ности, которые могут предложить авторы образовательных интернет-

платформ.  

Анализ основных приемов мотивирования детей в современных обра-

зовательных платформах представлен в таблице 3: 
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Таблица 3 – Основные приемы мотивации пользователей в образова-

тельных платформах 

Прием, который использу-
ет платформа 

Суть Платформа 

Геймификация Поможет вызвать инте-
рес ребёнка к урокам. 

Uchi.ru, ШИО-
Движение, Якласс и др. 

Элементы игры Управления вниманием 
аудитории и вовлечение 
ее в происходящее в но-
вых образовательных 
форматах. 

Uchi.ru и др. 
Learning by doing Uchi.ru и др. 

Образовательные мульт-
фильмы 

Мотивируют интерес к 
школьным предметам. 

Uchi.ru: «Заврики» 

Соревновательные момен-
ты (олимпиады, конкурсы, 
состязания) 

Поддержка азарта, спор-
тивного интереса. 

Uchi.ru, ШИО-
Движение, Якласс https:/ 
/sberclass.ru/ и др. 

Постоянный диалог с си-
стемой 

Возможность двигаться 
в своем темпе, поддерж-
ка и помощь системы. 

Uchi.ru, 
https://sberclass.ru 

Системно-деятельностный 
подход. 

Правило дается посте-
пенно, создается иллю-
зия, что ребенок открыл 
его сам. 

Uchi.ru, ШИО-
Движение, Якласс, 
СберКласс 

Самостоятельность при 
выборе задания 

Поддержания познава-
тельного интереса, ин-
дивидуальная траекто-
рия движения. 

Uchi.ru, ШИО-Движение 
Якласс, СберКласс, 
https://resh.edu.ru/,  
https://reshi-pishi.ru/, 
https://sberclass.ru/ 

Интеллектуальный вызов Uchi.ru, ШИО-Движение 
Якласс и др. 

Наглядная и понятная ре-
бенку форма 

Простота в использова-
нии. 

https://resh.edu.ru/ 
https://reshi-pishi.ru/ 
https://sberclass.ru/ 
Uchi.ru, Якласс 

Виртуальный помощник Создающий атмосферу 
комфорта и доверия. 

https://sberclass.ru/Uchi.ru 

Организация сообществ по 
интересам 

Создается атмосфера 
причастности к общему 
коллективному резуль-
тату. 

Uchi.ru, ШИО-Движение 
 

 

Сетевое взаимодействие Возможность находить 
круг по интересам. 

ШИО-Движение, Якласс 
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Данные приемы, бесспорно, работают, и образовательные платформы 

успешно реализуют свой замысел. Если опустить такие «неприятные» мо-

менты, с которыми столкнулись пользователи: платный контент и перегрузка 

серверов, то учителям и детям достаточно удобно ими пользоваться. Это 

видно на свежем примере участия учеников 1-2-х классов в марафоне Учи.ру 

в октябре 2020 года в Прогимназии №131 г. Красноярска (рисунок 4).  

По правилам марафона, за несколько дней ученики класса должны 

решить 500 карточек и заработать 500 баллов. Многократное превышение 

количества выполненных заданий иллюстрирует заинтересованность школь-

ников в работе на платформе. 

  

Рис.2. Пример активности участия школьников на платформе Учи.ру  

Но, несмотря на это, по нашему мнению, нельзя говорить, что актив-

ное выполнение заданий на платформах – след мотивации учебной деятель-

ности. Мотивация учебной деятельности в том смысле, в котором мы о ней 

говорим, рождается, развивается, становится только в процессе самой учеб-

ной деятельности. Данные платформы не создают условия для учебной дея-

тельности в том объеме, который необходим для её становления и мотива-

ции: нет полноценной организации коллективной поисковой деятельности, 

непосредственной взаимосвязи с ведущим взрослым и одноклассниками. Ес-

ли платформа не предполагает возможности реализовывать учебную дея-
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тельность при помощи решения учебной задачи, через выполнения учебных 

действий, то о формировании данного типа мотивации говорить трудно.  

Но не стоит сбрасывать со счетов мощный движущий механизм, кото-

рый предлагает платформа. Есть ряд эффективных геймификационных меха-

ник, которые позволяют успешно работать с мотивацией ученика. Это он-

лайн-олимпиады, квесты и марафоны, которые вовлекают миллионы детей и 

взрослых в учебу по всему миру. Соревновательная упаковка и социальная 

составляющая в итоге спасает от прокрастинации, особенно на длительных 

дистанциях, решает проблему монотонности обучения. Аналогичным обра-

зом работает прием с получением баллов. Платформы предлагают пользова-

телям собирать очки, коллекционировать бейджи, видеть свой прогресс от 

обучения. Это включает азарт и желание достигать большего. Другая эффек-

тивная механика - нарратив. Она подразумевает под собой вплетение исто-

рии в образовательный курс. Суть заключается в том, что ребенку приходит-

ся решать задачи для того, чтобы узнать, куда приведет героев сюжетная ли-

ния. Пользователям интересно следить за сюжетом, они ждут окончания ис-

тории, поэтому постоянно возвращаются к решению заданий. Если вариантов 

решения задачи несколько, то ученик может проходить задания вновь и 

вновь, чтобы узнать все возможные варианты развития сюжета, закрепляя 

параллельно учебный материал.  

Все эти приемы и техники сокращают сроки обучения. Когда ученик 

заинтересован, нет внутреннего сопротивления, то он гораздо быстрее справ-

ляется с заданием. И растет академическая успеваемость. По исследованиям 

команды Учи.ру темпы прироста знаний у учеников, которые подключают 

онлайн-занятия к классическим, в два раза выше, чем при обучении исклю-

чительно в оффлайн-формате [47].  
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Выводы по главе 1 

 

Рассмотрев ключевые понятия данной главы, мы пришли к следующим 

выводам: 

• Понятие учебной деятельности в литературе представлено 

многогранно, имеет несколько смыслов. В нашей работе мы опираемся на 

теорию учебной деятельности Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

• Понятие «мотивация» формировалось на протяжении последнего 

столетия и неразрывно связано с понятиями «деятельность», «мотив», 

«потребность», «психология личности». 

•  Мотивация учебной деятельности в данном контексте теории учебной 

деятельности формируется в самом процессе учебной деятельности через 

решение учебных задач, путем выполнения учеником учебных действий. 

•  Уровень мотивации учебной деятельности младших школьников 

определяется отношением и эмоциональным реагированием на ситуацию, 

отношением к учению, направленностью и уровнем развития внутренней 

мотивации. 

•  В учебной деятельности запускается механизм порождения новых 

мотивов, а новая поисковая деятельность обеспечивает динамику всей 

учебной деятельности. 

•  Формирование мотивации учебной деятельности школьника возможно 

при активной деятельности ученика, организованной учителем, который так 

же является и образцом идеальной формы. 

• Одним из важнейших предикатов внутренней мотивации в начальной 

школе является учебное взаимодействие ученика со сверстниками. 
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• В настоящее время существует около полусотни крупных 

образовательных платформ, предоставляющих свои ресурсы для учителей и 

учеников. 

• Существует несколько направлений мотивации, в образовательных 

платформах: мотивация, направленная на использование данной платформы 

«бизнес-мотивация», на расширение познавательного интереса, на 

соревновательность, на заинтересованность учителя в использовании 

ресурсов платформы.   
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 
ИЗУЧЕНИЮ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МОТИВАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

2.1. Методическая организация исследования 

 

На основании проведенного в теоретической главе анализа научной 
литературы был спланирован констатирующий эксперимент. 

Объект исследования: мотивация учебной деятельности младших 

школьников.  

Предмет исследования: уровень мотивации учебной деятельности 

младших школьников. 

Гипотеза исследования: мотивация учебной деятельности 

характеризуется отношением и эмоциональным реагированием на ситуацию, 

отношением к учению, направленностью и уровнем развития внутренней 

мотивации; во 2-м классе большинство детей демонстрируют, 

преимущественно, средний уровень мотивации. 

Цель исследования: выявить актуальный уровень сформированности 

мотивации учебной деятельности у учеников 2-го класса. 

Задачи: 

1. Выделить критерии изучения.  

2. Подобрать методики для выявления уровня сформированности 

мотивации учебной деятельности у младших школьников. 

3. Определить уровень мотивации учебной деятельности у младших 

школьников. 

4. Разработать диагностическую программу исследования. 

5. Провести констатирующий эксперимент.  

6. Разработать методические рекомендации для учителей 1-2 классов, 

по организации формирования мотивации учебной деятельности в условиях 

дистанционного обучения. 
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База исследования: МБОУ Прогимназия №131. В исследовании 

участвовали обучающиеся 2-го класса - 34 человека. Все обучающиеся учатся 

по системе развивающего обучения Д.Б, Эльконина – В.В. Давыдова. 

Диагностическая программа исследования 

К сожалению, в данное время нет методик, которые бы позволили из-

мерить мотивацию учебной деятельности в условиях, когда испытуемый и 

исследователь находятся по разные стороны экрана. Многие методики про-

водятся фронтально или индивидуально, используя анкеты на бумажных но-

сителях, в которых испытуемому необходимо записать или отметить подхо-

дящий для него ответ. В нашей работе мы перевели выбранные методики в 

гугл-форму и на уроках дали задание пройти опрос каждому ученику, ис-

пользуя его планшет (приложение В). 

Методика определения уровней учебной мотивации Н.Г. Лускано-

вой 

Для определения уровня развития мотивации учебной деятельности 

учащимся была предложена анкета Н.Г. Лускановой.  

Школьникам предлагалось перейти по ссылке прочитать вопросы и 

выбрать все подходящие для них ответы. Опросник представлен в Приложе-

нии Б. 

Обработка данных 

Ответы учащихся анализировались и оценивались в баллах по следую-

щим показателям: 

• ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отно-

шении к школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивали в три бал-

ла; 

• нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивал-

ся в один балл; 

•  ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребен-

ка к той или иной школьной ситуации, оценивался в ноль баллов. 
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Оценки в два балла не были включены, потому что при оценках в три, 

один и ноль баллов возможно более надежное разделение детей на группы с 

высокой, средней и низкой мотивацией. Аналитическая деятельность позво-

лила выделить три основных уровня школьной мотивации: 

• 20-30 баллов - максимально высокий уровень. Таким детям свой-

ственно наличие высоких познавательных мотивов, стремление более пра-

вильно выполнять все предъявляемые требования на уроках. Они четко сле-

дуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны. 

•      15-19 баллов - средний уровень. У этих детей положительное от-

ношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами де-

ятельности. Эти дети достаточно успешно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Позна-

вательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени.  

• 9-14 баллов - низкий уровень школьной мотивации. Эти дети по-

сещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках ча-

сто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные за-

труднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают 

игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой.  

Методика «Изучение мотивации обучения у младших школьни-

ков» М.Р. Гинзбурга 

 Для выявления личностного критерия мотивации к учению младших 

школьников была выбрана анкета «Методика изучения учебной мотивации 

первоклассников» М.Р. Гинзбурга. 

Учитывая специфику дистанционного обучения, мы перевели анкету в 

онлайн опросник.  
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• В соответствии с основными показателями мотивации учения 

данная диагностическая методика включает в себя шесть содержательных 

блоков:  

• личностный смысл обучения; 

• степень развития целеполагания;  

• виды мотивации;  

• внешние или внутренние мотивы;  

• тенденция на достижение успеха или неудачи при обучении; 

• реализация мотивов обучения в поведении.  

В форме онлайн-анкеты учащемуся предлагаются неоконченные пред-

ложения и варианты ответов к ним. Учащимся предлагается выбрать три ва-

рианта ответов, чтобы исключить случайность выборов и получить объек-

тивные результаты. 

Обработка данных 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в за-

висимости от того, какой мотив он отражает. 

Внешний мотив – 0 баллов. 

Игровой мотив – 1 балл. 

Получение отметки – 2 балла. 

Позиционный мотив – 3 балла. 

Социальный мотив – 4 балла.  

Учебный мотив – 5 баллов. 

Ключ представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Количество баллов по номерам предложений в методике   

М.Р. Гинзбурга 

Варианты ответов 
  

Количество баллов по номерам предложений 
1 2 3 4 

а) 2 3 5 5 
б) 3 3 3 2 
в) 4 0 3 3 
г) 4 4 3 3 
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д) 3 1 3 3 
е) 3 3 0 3 
ж) 3 5 0 4 
з) 0 3 4 0 
и) 0 – – 0 
к) 5 – – – 

Баллы суммируются и выявляется итоговый уровень мотивации уче-

ния. 

Высокий уровень 33–48 баллов. 

Средний уровень 25–32 балла.  

Низкий уровень 5–24 балла. 

Методика диагностики направленности учебной мотивации 

Т.Д. Дубовицкой выявляет направленность и уровень развития внут-

ренней мотивации учебной деятельности учащихся при изучении конкретных 

предметов. Мотив является внутренним, если он совпадает с целью деятель-

ности. То есть, в условиях учебной деятельности овладение содержанием 

учебного предмета будет являться и мотивом, и целью. 

При внешней мотивации знание не является целью учения, учащийся 

отчужден от процесса познания. Изучаемые предметы не являются для уча-

щегося внутренне принятыми, внутренне мотивированными. Содержание 

учебных предметов не является для учащегося личностной ценностью. 

Испытуемым предлагается пройти опрос в гугл-форме: отметить под-

ходящий для него ответ: «верно»; «пожалуй, верно»; «пожалуй, неверно»; 

«неверно»). 

Обработка данных  

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с клю-

чом, где «Да» означает положительные ответы («верно»; «пожалуй, верно»), 

а «Нет» - отрицательные («пожалуй, неверно»; «неверно»). 

Ключ  

да 1 2 5 6 8 11 12 14 17 19 

нет 3 4 7 9 10 13 15 16 18 20 
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Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использо-

ваны также следующие нормативные границы: 

0—5 баллов - низкий уровень внутренней мотивации; 

6—14 баллов - средний уровень внутренней мотивации; 

15—20 баллов - высокий уровень внутренней мотивации.  

Для определения актуального уровня учебной мотивации младшего 

школьника нами были выделены критерии и уровни учебной мотивации 

младших школьников. 

Таблица 5. - Критерии и уровни учебной мотивации 

Уровни Кри-
терии 

Высокий  Средний  Низкий  Методики 

Отношение и 
эмоциональ-
ное реагиро-
вание на си-
туацию. 

Высокий уро-
вень мотивации, 
учебной актив-
ности. Таким 
детям свой-
ственно наличие 
высоких позна-
вательных мо-
тивов, стремле-
ние более пра-
вильно выпол-
нять все предъ-
являемые требо-
вания на уроках. 
Они четко сле-
дуют всем ука-
заниям учителя, 
добросовестны и 
ответственны. 
 

У этих детей 
положительное 
отношение к 
школе, но шко-
ла привлекает 
больше 
внеучебными 
сторонами дея-
тельности. Эти 
дети достаточно 
успешно чув-
ствуют себя в 
школе, однако 
чаще ходят в 
школу, чтобы 
общаться с дру-
зьями, с учите-
лем. Им нравит-
ся ощущать се-
бя учениками, 
иметь красивый 
портфель, руч-
ки, тетради. По-
знавательные 
мотивы у таких 
детей сформи-
рованы в мень-
шей степени. 

Низкий уровень 
школьной моти-
вации. Эти дети 
посещают шко-
лу неохотно, 
предпочитают 
пропускать за-
нятия. На уро-
ках часто зани-
маются посто-
ронними дела-
ми, играми. Ис-
пытывают серь-
езные затрудне-
ния в учебной 
деятельности. 
Находятся в со-
стоянии не-
устойчивой 
адаптации к 
школе. В рисун-
ках на школь-
ную тему такие 
дети изобража-
ют игровые сю-
жеты, хотя кос-
венно они свя-
заны со школой. 

Методика 
определе-
ния уров-
ней учеб-
ной моти-
вации Н.Г. 
Лускано-
вой. 
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Отношение к 
учению. 

 

Проявляет по-
вышенный ин-
терес к знаниям. 
Часто привлека-
ет дополнитель-
ный материал 
при изучении 
того или иного 
предмета. 

Интерес к зна-
ниям ситуати-
вен, ограничен 
школьной про-
граммой. Доб-
росовестен 
только по от-
ношению к 
предметам, к 
которым прояв-
ляет интерес. 

К знаниям ин-
тереса не обна-
руживает. 
Учится в основ-
ном по принуж-
дению. Как пра-
вило, недобро-
совестно отно-
сится к учению, 
не проявляет 
старания. 

Методика 
«Изучение 
мотивации 
обучения у 
младших 
школьни-
ков» М.Р. 
Гинзбурга. 

Направлен-
ность и уро-
вень развития 
внутренней 
мотивации. 

Проявляет ини-
циативность, 
самостоятель-
ность, интерес и 
желания решать 
познавательные 
задачи. В случае 
затруднений не 
отвлекается, 
проявляет упор-
ство и настой-
чивость в до-
стижении ре-
зультата, кото-
рое приносит им 
удовлетворение, 
радость и гор-
дость за дости-
жения. 

Большая сте-
пень самостоя-
тельности в вы-
полнении зада-
чи. Испытывая 
трудности в ре-
шении задачи, 
не утрачивает 
эмоционального 
отношения к 
ним, обращает-
ся за помощью к 
учителю, и по-
лучив подсказ-
ку, выполняет 
задание до кон-
ца, что свиде-
тельствует об 
интересе ребен-
ка к данной дея-
тельности и о 
желании искать 
способы реше-
ния задачи, но 
совместно со 
взрослым. 

Не проявляет 
инициативности 
и самостоятель-
ности в процес-
се 
выполнения за-
даний, утрачи-
вает к ним ин-
терес при за-
труднениях и 
проявляет отри-
цательные эмо-
ции (огорчение, 
раздражение), 
не задает позна-
вательных во-
просов; нужда-
ется в поэтап-
ном объяснении 
условий выпол-
нения задания, 
показе способа 
использования 
той или иной 
готовой модели, 
в помощи 
взрослого. 

Изучение 
мотивации 
учения при 
помощи 
методик 
Н.Ц. Бад-
маевой. 
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2.2. Результаты констатирующего эксперимента 

 

В ходе проведенных методик было выявлено, что из 34 учащихся 10 

учащихся (29,4%) имеют высокую мотивацию учения и в их мотивации пре-

обладают учебные мотивы; 17 школьников (50%) имеют средний уровень 

мотивации и 7 учеников (20.6%) имеют низкий уровень мотивации.  

Методика Н.Г. Лускановой  

В опрошенном классе обучающихся 19 (55,9%) учеников имеет высо-

кий, 8 (23,5%) - средний и 7 (20,6%) – низкий уровни мотивации.  

 

Рис. 3. Уровни развития мотивации учебной деятельности учащимся по ме-

тодике Н.Г. Лускановой. 

Если анализировать качество ответов, то можно сделать вывод о том, 

что большинству детей класса нравится ходить в школу из-за общения с од-

ноклассниками и учителем. У всех есть друзья в классе и многим нравятся 

одноклассники.  
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Рис. 4. Отношение ответов на вопрос «У тебя в классе много друзей?» 

 

Рис. 5. Отношение ответов на вопрос «Тебе нравятся твои одноклассники?» 

 

Рис. 6. Отношение ответов на вопрос «Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее 

строгий учитель?» 
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Из всех опрошенных 41% учеников с радостью пошли бы в школу при 

возможности остаться дома, 14 % учеников предпочитают остаться дома. 

Отмена уроков нравится только 9 (26,5%) опрошенным ученикам. 

Методика «Изучение мотивации обучения у младших школьни-

ков» М.Р. Гинзбурга 

В результате качественного анализа удалось выяснить, что среди опро-

шенных первоклассников 15 (44,1%) учеников имеют высокую степень мо-

тивации, 10 (29,4%) имеют среднюю степень мотивации и 9 (26,5%) учащих-

ся имеют низкую степень мотивации (приложение А). 

 

Рис. 7. Уровни мотивации обучения по опроснику «Изучение мотивации 

обучения у младших школьников» (%) 

Анализ показал, что наиболее популярный ответ на первый вопрос – 

это получение хорошей отметки и ответ, отражающий учебный мотив.  

Самые непопулярные ответы – отражают внешние мотивы – это покуп-

ка вещей (6,1%) и наказания (3%).  
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Рис. 8. Сводка ответов учеников на первый вопрос анкеты 

На второй вопрос самым популярным ответами были про трудность в 

освоении учебного материала и трудности, связанные с темпом работы клас-

са. Эти ответы отражают учебный и позиционный мотивы. Игровой мотив 

показал только один опрошенный.  

 

Рис. 9. Сводка ответов учеников на второй вопрос анкеты 

В ответах на третий вопрос анкеты преобладают позиционные мотивы, 

самые редкие ответы затрагивают внешние мотивы. 
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Рис. 10. Сводка ответов учеников на третий вопрос анкеты 

 В четвертом вопросе анкеты преобладают ответы, отражающие учеб-

ные мотивы, и как в предыдущих вопросах внешние мотивы играют 

наименьшую роль. 

 

Рис. 11. Сводка ответов учеников на четвертый вопрос анкеты 

 Полученные данные говорят о том, что у второклассников в ответах на 

все вопросы преобладают учебные мотивы. Внешние и игровые мотивы сто-

ят на последнем место во всех ответах опрошенных учеников.  

Методика диагностики направленности учебной мотивации  

Т.Д. Дубовицкой 

Данная методика выполнялась на четырех предметах: математика, литера-

турное чтение, русский язык и окружающий мир. Результат анализа показал, 
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что из 34 опрошенных первоклассников 9 (26,5%) учеников имеют высокую 

внутреннюю мотивацию, это не зависит от предмета, 17 (50%) учеников 

имеют средний показатель внутренней мотивации, здесь были достаточно 

большие колебания на разных предметах, что показывает, что у одного и того 

же ребенка может быть разная степень заинтересованности школьными 

предметами, но в целом, у этих детей колебались баллы в пределах среднего 

показателя внутренней мотивации. И 8 (23,5%) учеников имеют низкую 

внутреннюю мотивацию. В пределах низкого уровня мотивации учащиеся 

показали разную заинтересованность в предметах.  

 

Рис. 11.Уровни внутренней мотивации младшего школьника по мето-

дике диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой  

После обобщения результатов исследований по трем методиками была 

получена следующая картина: из рисунка 12 видно, что младшие школьники 

обладают высоким, средним и низким уровнем учебной мотивации.  
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Рис. 12. Итоговый уровень учебной мотивации младших школьников 

(%) 

Высокий уровень учебной мотивации показали 29,4 % учащихся, они 

понимают, зачем им необходимо учиться в школе, и чаще осуществляют са-

моконтроль своей деятельности и оценку результатов. Это инициативные, 

ответственные и самостоятельные школьники. В учебной деятельности такие 

ученики довольно успешны. Умеют презентовать результат своей деятельно-

сти. В меньшей степени зависимы от внешней оценки. Показывают большую 

самостоятельность при бесконтактном обучении. 

Среднюю степень учебной мотивации имеют 50 % обучающихся, они 

активны на уроках в зависимости от ситуативного интереса. Редко прибегают 

к дополнительной литературе, ограничиваются школьной программой. Не до 

конца осознают значимость учения. Им чаще требуются подсказки или ин-

струкция к заданию, они легче решают задачи совместно со взрослыми. Про-

являют интерес и добросовестность только к части предметов. 

 Низкую степень учебной мотивации имеют 20,6% школьников, они 

испытывают трудности в приятии учебной задачи или делают это частично, 

не осознают значимость учения в школе. Низкий познавательный интерес. В 

учебной деятельности преобладают внешние мотивы. Не проявляют старания 

в рабочих тетрадях, недобросовестно относятся к учению. Часто отвлекаются 
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и не включаются в учебный процесс, быстро утрачивают интерес к тем зада-

ниям, которые у них не получаются. 

 Итоговые результаты экспериментального исследования по изучению 

актуального уровня учебной мотивации младшего школьника показали, что 

большинство детей находится на среднем уровне учебной мотивации (при-

ложение А).  
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2.3. Методические рекомендации для учителей 1-2 классов, по 
организации формирования мотивации учебной деятельности в 

условиях дистанционного обучения 

 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, была выделена 

группа детей, нуждающихся в повышении уровня мотивации учебной дея-

тельности. 

В связи с этим нами была определена цель: разработать программу и 

рекомендации для учителей 1-2 классов по организации формирования моти-

вации учебной деятельности в условиях дистанционного обучения. 

Поставить учебную задачу для себя может тот, кто испытывает 

потребности в освоении нового способа действий или получения новых 

знаний. Но решить ее может только, кто знает, что нужно делать в данной 

ситуации. Именно поэтому вход в учебную деятельность для ребенка 

невозможен без взрослого. 

Учащийся практически на любые вопросы может ответы найти в книге, 

в Интернете, у окружающих людей. Автоматизировать навыки позволяет 

великое множество платформ, таких как Учи.ру, Якласс, Решу ВПР и прочие. 

Современная школа давно перестала быть транслятором знаний. Основные 

функции учителя - введение ребенка в учебную деятельность, помощь 

ребенку в выращивании способности самостоятельно ставить перед собой 

учебную задачу, делая тем самым его способным к самоизменению. 

Если нынешний четвероклассник, проживший «учебную деятельность» 

в коллективе, в совместной работе с одноклассниками и учителем, способен 

без учителя поставить перед собой задачу, прожить все учебные действия, 

потому что он уже знает, как это делать, то ученики 1-2 классов практически 

лишены этой возможности. 

По нашему мнению, без живого взаимодействия с педагогом и 

одноклассниками на этапе становления учебной деятельности подобная 

работа очень затруднительна, следовательно, и в формировании мотивации 
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учебной деятельности существуют пробелы. 

Необходимо найти такие ресурсы и технологии, возможности которых 

позволяют организовать решение учебной задачи на удаленном доступе.  

В данной работе мы предлагаем рекомендации по организации 

обучения в современных условиях, которые характеризуются 

нестабильностью образовательного процесса, переходом от очного к 

дистанционному обучению, изобилием онлайн ресурсов, отсутствием 

проверенных технологий по организации подобного процесса обучения.  

Наши рекомендации содержат ряд задач, стоящих перед педагогом.  

Таблица 5 – Задачи, стоящие перед педагогом, формирующим мотива-

цию учебной деятельности в условиях дистанционного обучения 

Задачи Пояснения  
Организация обеспечения не-
обходимых технических усло-
вий для учителя и учащегося. 

Наличие планшета у ученика (минимальные 
требования: диагональ не менее 10.2 дюймов, 
выход в интернет). 
Наличие необходимых условий в кабинете 
класса: wifi, необходимое количество точек для 
подзарятки аккумуляторов планшетов. 

Определение основных ресур-
сов для работы. 

Учи.ру. 
Zoom –конференция. 
Ints.pro. 

Определение минимальных 
умений, которыми должен 
овладеть школьник на самых 
первых этапах обучения. 

Умение включать-выключать планшет. 
Подключать зарядное устройство. 
Находить сеть wifi и подключать к ней гаджет.  
Находить в планшете необходимые для работы 
ярлыки. 
Загружать задания, подгружать фотографию 
ответа. 
Пользоваться чатом. 
Открывать конференцию Zoom по ссылке, коду 
идентификации и паролю. 
Запускать демонстрацию своего рабочего сто-
ла, использовать комментир. Освоить основные 
инструменты, предлагаемые платформой 
ints.pro. 

Организация смешанного обу-
чения. 

Предложенное командой А.Б. Воронцова, 
Смешанное обучение объединяет в себе опера-
тивность дистанционного обучения и живость 
очных встреч, что позволяет сделать его инте-
ресным и полезным для учащихся; равнознач-
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ное участие родителей и учителя в образова-
тельном процессе, активное включение первых 
на начальном этапе; чередование онлайн и оч-
ных форм организации учебного процесса. 

Организация налаженной ра-
боты с родителями учеников. 

Через мессенджеры ватсап, вайбер, электрон-
ный журнал. 

Организация освоения учащи-
мися знаками коммуникации 
(отношение к высказанному 
 «-», «+», знак «?» и т.д.). 

Введение знаков, предложенных Г.А. Цукерман 
в курсе «Введение в школьную жизнь». 

Организация учебной деятель-
ности.  

Учебная деятельность организуется через по-
становку и решение учебных задач онлайн.  

Составление дорожной карты 
по реализации поставленных 
задач. 

Данные задачи должны быть решены в крат-
чайшие сроки, и учитывать возрастные осо-
бенности младшего школьника. 

Контроль и оценка полученных результатов. 
Рефлексия. 

При выборе интернет ресурсов следует учесть, что больше – не значит 

лучше. Следует остановить свой выбор на нескольких образовательных 

платформах, чтобы не допустить перезагрузки детей, путаницы. В таблице 6 

представлены основные платформы, которые мы считаем наиболее 

подходящими для организации дистанционного обучения в начальной школе, 

и максимально эффективно формирующие мотивацию учебной деятельности 

младшего школьника. 

Таблица 6 – Основания для выбора образовательной онлайн платформы 

Платформа  Основание для выбора 

Учи.ру Самая яркая продвинутая платформа, предлагающая 
максимальные возможности для мотивации 
школьников, рекомендованная Министерством 
просвещения Российской Федерациии, 
Министерством образования, науки. 
 Позволяет запустить механизм формирования 
мотивации на первых этапах учебной деятельности. 

Zoom -
конференция 

Позволяет: 
организовать постановку и решение учебной задачи; 
поддерживать визуальных контакт, моментально 
получать обратную связь;  
обеспечивать групповое взаимодействие 
непосредственно на уроке;  
представлять результаты работы на общее 
обсуждение;  
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при помощи знаков «+», «-», «?» осуществлять 
действия контроля и оценки. 

Ints.pro Уникальная платформа Федеральной сети школ и 
классов Развивающего обучения. Позволяет без 
включения ученика в соцсети и мессенджеры 
безопасно обеспечить обратную связь. Организовать 
сетевое взаимодействие учеников. Создавать 
индивидуальную программу для каждого ребенка.  
Является местом для новых проб и переживания 
успеха учеником.  

При организации работы, безусловно, следует учесть требования 

СаНПин. 

Программа формирования мотивации учебной деятельности состоит из 

трех блоков. Следует отметить, что работа над формированием мотивации 

продолжается на протяжении всех четырех лет начальной школы. 

Таблица 7 – Основные этапы программы формирования мотивации учебной 

деятельности 

Основные 
блоки  

Период  Деятельность в цифровой среде Критерии  

Вводный блок  Август-
сентябрь 

Консультация детей совместно с ро-
дителями по включению в цифровую 
образовательную среду. Знакомство 
с основными инструментами образо-
вательных платформ. Выработка с 
учениками новых нормы деятельно-
сти в цифровой среде. 

Активизация 
интереса. 
  

Основной 
блок  

Сен-
тябрь –
ноябрь  

Формирование мотивации через пе-
реживание успеха в цифровой и 
смешанной среде. 

Переформати-
рование внеш-
ней мотивации 
во внутреннюю. 

Рефлексив-
ный блок  

Декабрь  Проведение исследования уровня 
учебной мотивации. Совместная с 
родителями и учениками рефлексия. 
Постановка задач на корректировку 
и дальнейшее развитие. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению. 

  Эти блоки можно реализовать на любой программе начального обра-

зования. Для примера мы взяли курс А.Б. Воронцова «Первый раз в первый 

класс», поскольку считаем, что введение в цифровую среду целесообразно 

объединить с введением в школьную жизнь.  
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Выводы по главе 2 

Уровень мотивации учебной деятельности младшего школьника 

складывается из нескольких компонентов, таких как: отношение и 

эмоциональное реагирование на ситуацию, отношение к учению, 

направленность и уровень развития внутренней мотивации. 

В условиях бесконтактного обучения методики по определению 

уровней мотивации целесообразно перевести в онлайн режим. 

Школьники, имеющие высокий показатель уровня учебной 

мотивации, работают на уроке активно, относятся к учебе положительно и 

должной ответственностью. Они быстрее овладевают новыми знаниями, 

лучше ориентируются в учебной программе, более успешны в условиях 

дистанционного обучения. 

Учащиеся с низкой учебной мотивацией чаще остальных отвлекаются 

на уроке, сбивают учебный процесс, замедляют скорость урока, «теряются» в 

условиях дистанционного обучения, требуют помощи взрослого. 

Обобщая результаты всех методик, мы можем сделать вывод об 

актуальном уровне учебной мотивации младшего школьника: он имеет 

преимущественно средний и низкий уровень учебной мотивации. 

 С целью повышения уровня мотивации учебной деятельности 

младших школьников в условиях дистанционного обучения разработана про-

грамма и рекомендации, которые будут полезны учителям, 

заинтересованным в формировании мотивации в смешанном режиме 

обучения. 

Разработанные рекомендации предназначены для учителей 1-2 

классов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие «мотивация» формировалось с начала прошлого столетия и 

тесно связано с психологией личности. Мотивацией человека интересуются 

многие науки, и каждая из них вносит свой вклад в становление и развитие 

данного понятия.  

На данный момент ученые выделили несколько типов мотивации, 

определили особенности мотивации младших школьников. Если говорить о 

мотивации в контексте успешности ученика начальных классов, то очевидно, 

предикатом успешности школьника является мотивация учебной 

деятельности. Именно в учебной деятельности формируются и развиваются 

учебные мотивы первого и второго порядка. Это процесс не происходит 

спонтанно, а осуществляется под четким руководством учителя, 

организующего решение учебной задачи через выполнения учебных 

действий.  

В настоящее время классы вынуждено выходят на дистанционное 

обучение, и возникают вопросы: 

 Может ли такая форма обучения создать условия для полноценной 

учебной деятельности, которая заложена авторами технологии и, 

следовательно, формировать мотивацию учебной деятельности? 

Какова роль учителя в новых условиях?  

Важно понимать, что образовательный контент, который предлагают 

современному школьнику онлайн, очень отстает по степени 

привлекательности от развлекательного контента, который пользователи 

выбирают сами. Дети хотят больше играть и меньше учиться. Они сидят в 

социальных сетях, смотрят сериалы, играют в игры. Это основные 

конкуренты онлайн-образования сегодня. И увлечь учебой на фоне такого 

разнообразия и обилия интересного контента - не самая простая задача.  

Тем не менее, на данный момент существуют образовательные 

платформы, которые ставят перед собой задачу формировать познавательные 
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мотивы пользователей через особую организацию учебного процесса 

(геймификацию, нарратив и проч.) и опыт учителей показал, что 

поставленные задачи решаются довольно успешно. 

Мотивы, которые формируют различные образовательные платформы 

отличаются от мотивов, рождающихся в учебной деятельности и 

одновременно ее развивающими. Но нельзя ими пренебрегать. Необходимо 

использовать этот мощный инструмент в формировании мотивации учебной 

деятельности младшего школьника, на этапе, когда мотивы учебной 

деятельности еще не являются ведущими и основными. Учитель, в свою 

очередь, перестает быть транслятором знаний, а становится модератором 

данного процесса, который грамотно и тонко использует все возможности для 

формирования положительной устойчивой мотивации учебной деятельности 

младшего школьника. 

В данной работе мы разработали программу и составили 

рекомендации по выбору онлайн ресурсов и организации работы с учениками 

начальной школы, которая, на наш взгляд, учитывает возраст ученика и 

создавшиеся условия и будет полезна учителям, заинтересованным в высоком 

уровне мотивации учебной деятельности своих учеников.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
Таблица 1- Общий уровень сформированности мотивации учебной дея-

тельности младших школьников  
№ И.Ф. Отношение 

и эмоцио-
нальное реа-
гирование на 

ситуацию 

Отношение к 
учению 

Направленность 
и уровень раз-
вития внутрен-
ней мотивации 

Общий 
уровень 

1. Маша А. высокий средний средний средний 
2. Яков А. высокий средний средний средний 
3. Тагир А. высокий средний высокий высокий 
4. Марат А. высокий высокий средний высокий 
5. Ярослав Б. высокий низкий средний средний 
6. Добрыня Б. средний средний низкий средний 
7. Мария В. высокий низкий средний средний 
8. Есения Г. высокий высокий высокий высокий 
9. Екатерина Г. высокий высокий высокий высокий 
10. Вика Л. низкий низкий средний низкий 
11. Денис Л. средний низкий низкий низкий 
12. Максим С. высокий высокий средний высокий 
13. Володя Л. средний низкий низкий низкий 
14. Саша Н. высокий средний средний средний 
15. Таня П. высокий низкий средний средний 
16. Саша Р. высокий высокий средний высокий 
17. Захар Р. низкий низкий средний низкий 
18. Илья С. средний средний высокий средний 
19. Даниил С. низкий средний низкий низкий 
20. Андрей Т. средний высокий средний средний 
21. Вероника С. высокий высокий высокий высокий 
22. Мария С. высокий средний средний средний 
23. Лиза У. высокий высокий средний высокий 
24. Камилла Ф. высокий низкий высокий средний 
25. Лиза Ю. высокий высокий средний средний 
26. Милана И. низкий высокий низкий средний 
27. Кирилл Ф. средний высокий средний средний 
28. Андрей С. низкий низкий низкий низкий 
29. Никита Я. высокий высокий средний высокий 
30. Ксения Б. средний высокий низкий средний 
31. Мирон Ж. средний средний высокий средний 
32. Софья К. низкий высокий высокий средний 
33. Алиса П. высокий высокий высокий высокий 
34. Егор Т. низкий средний низкий низкий 
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Таблица 2. – Результаты диагностики «Перечень любимых занятий» 

(по М.В. Матюхиной) 

№ И.Ф. Вопросы баллы Уровень  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Маша А. 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 22 высокий 
2 Яков А. 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 24 высокий 
3 Тагир А. 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 24 высокий 
4 Марат А. 3 1 0 1 3 3 3 3 1 3 21 высокий 
5 Ярослав Б. 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 22 высокий 
6 Добрыня Б. 1 3 1 1 0 1 3 1 3 1 15 средний 
7 Мария В. 1 1 1 3 0 3 3 3 3 3 21 высокий 
8 Есения Г. 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 высокий 
9 Екатерина Г. 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 22 высокий 
10 Вика Л. 3 1 1 0 1 3 0 3 1 1 14 низкий 
11 Денис Л. 3 1 0 1 0 0 3 3 3 3 17 средний 
12 Максим С. 3 3 3 0 1 3 3 3 1 3 23 высокий 
13 Володя Л. 3 3 0 0 0 0 3 1 3 3 16 средний 
14 Саша Н. 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 22 высокий 
15 Таня П. 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 22 высокий 
16 Саша Р. 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 22 высокий 
17 Захар Р. 3 1 1 1 0 1 3 0 1 3 14 низкий 
18 Илья С. 3 1 1 1 3 1 3 0 1 3 17 средний 
19 Даниил С. 1 0 0 0 0 1 1 3 3 3 12 низкий 
20 Андрей Т. 3 1 1 1 1 0 3 3 3 1 17 средний 
21 Вероника С. 3 3 3 3 0 0 3 3 1 3 22 высокий 
22 Мария С. 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 22 высокий 
23 Лиза У. 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 20 высокий 
24 Камилла Ф. 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 27 высокий 
25 Лиза Ю. 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 20 высокий 
26 Милана И. 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 10 низкий 
27 Кирилл Ф. 3 1 1 0 1 3 1 3 3 3 19 средний 
28 Андрей С. 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 10 низкий 
29 Никита Я. 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 22 высокий 
30 Ксения Б. 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 20 средний 
31 Мирон Ж. 3 1 1 1 1 0 3 3 1 3 17 средний 
32 Софья К. 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 9 низкий 
33 Алиса П. 3 3 3 1 0 1 3 3 1 3 21 высокий 
34 Егор Т. 1 0 1 1 0 1 3 3 1 3 14 низкий 
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Таблица 3. – Результаты опроса по методике «Изучение мотивации 

обучения у младших школьников» (М.Р. Гинзбурга)  

ФИ 1 
вопрос 

2 
вопрос 

3 
вопрос 

4 
вопрос  

Всего 
баллов   

Уровень   

Маша А. 11 11 7 0 29 средний 
Яков А. 12 3 8 5 28 средний 
Тагир А. 12 3 8 5 28 средний 
Марат А. 12 5 11 9 37 высокий 
Ярослав Б. 2 3 0 0 5 низкий 
Добрыня Б. 12 3 11 5 31 средний 
Мария В. 2 3 5 5 15 низкий 
Есения Г. 11 8 11 10 40 высокий 
Екатерина Г. 11 8 3 12 34 высокий 
Вика Л. 2 5 5 3 15 низкий 

Денис Л. 11 3 3 0 17 низкий 
Максим С. 10 12 10 10 42 высокий 
Володя Л. 3 5 5 5 18 низкий 
Саша Н. 11 11 5 5 32 средний 
Таня П. 5 5 5 5 20 низкий 
Саша Р. 11 11 11 8 41 высокий 
Захар Р. 5 5 6 8 24 низкий 
Илья С. 11 3 11 5 30 средний 
Даниил С. 11 3 9 8 31 средний 
Андрей Т. 11 8 11 12 42 высокий 
Вероника С. 10 8 10 10 38 высокий 
Мария С. 6 11 5 5 27 средний 
Лиза У. 11 8 10 10 39 высокий 
Камилла Ф. 3 3 5 5 16 низкий 

Лиза Ю. 10 10 11 11 42 высокий 
Милана И. 11 5 10 10 36 высокий 
Кирилл Ф. 10 8 10 10 38 высокий 
Андрей С. 3 4 3 2 12 низкий 
Никита Я. 11 11 10 10 42 высокий 

Ксения Б. 11 12 7 6 36 высокий 
Мирон Ж. 11 3 10 6 30 средний 
Софья К. 9 12 9 8 38 высокий 
Алиса П. 11 5 9 9 34 высокий 
Егор Т. 5 7 10 5 27 средний 
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Приложение Б 
Диагностический инструментарий 

 
Вопросы к анкете Методики определения уровней учебной мотивации  

Н.Г. Лускановой 

Ссылка на опросник: https://docs.google.com/forms/d/1-
ljOO3WiCSSfGS97TqScjnwvtD28SSg38nmyHrQe23I/edit 
Тебе нравится в школе? 

 не очень 
 нравится 
 не нравится 

Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или те-
бе часто хочется остаться дома? 

 чаще хочется остаться дома 
 бывает по-разному 
 иду с радостью 

Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 
ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или 
остался дома? 

 не знаю 
 остался бы дома 
 пошел бы в школу 

Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 
 не нравится 
 бывает по-разному 
 нравится 

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
 хотел бы 
 не хотел бы 
 не знаю 

Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 
 не знаю 
 не хотел бы 
 хотел бы 

Ты часто рассказываешь о школе родителям? 
 часто 
 редко 
 не рассказываю 

Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 
 точно не знаю 
 хотел бы 
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 не хотел бы 
У тебя в классе много друзей? 

 мало 
 много 
 нет друзей 

Тебе нравятся твои одноклассники? 
 нравятся 
 не очень 
 не нравятся 
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Вопросы к анкете «Изучение мотивации обучения у младших школь-

ников» М.Р. Гинзбурга 

Ссылка на опросник: 
https://docs.google.com/forms/d/1Ak1d7o9B4yVSZgn0CPvtaDpdbcXQ2Lq-
5vbyQn8oFuo/edit 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег;   

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи;  

и) меня не наказывали: 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают;     

д) мне просто не хочется учиться;     

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна; 
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д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь;  

ж) меня не будут наказывать;     

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена;     

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад;     

з) меня накажут дома;          

и) мне не купят красивую вещь.    
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Опросник «Направленность учебной мотивации» 

Ссылка на опросник: 

https://docs.google.com/forms/d/1Dj9qjErQSmhVBOqGWzQduLjmkDW3nqCNG

DkNPlcFxrG/edit 

1.Изучение данного предмета дает мне возможность узнать много 

важного для себя, проявить способности. 

2.Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному 

предмету как можно больше. 

3.В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я 

получаю на занятиях. 

4.Учебные занятия по данному предмету мне неинтересны, я их 

выполняю, потому что этого требует учитель. 

5.Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его 

для меня еще более увлекательным. 

6.При изучении данного предмета, кроме учебников и рекомендованной 

литературы, самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

7.Считаю, что трудные теоретические вопросы по этому предмету 

можно было бы не изучать. 

8.Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться 

и дойти до сути дела. 

9.На занятиях по данному предмету у меня бывает такое состояние, 

когда «совсем не хочется учиться». 

 10.Активно работаю и выполняю задания только под контролем 

учителя. 

11.Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю 

в свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками 

(друзьями). 

12.Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, 

не люблю, когда мне подсказывают или помогают. 
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13. По возможности стараюсь списать выполнение заданий у товарищей 

или прошу кого-то выполнить задание за меня. 

14.Считаю, что все знания по данному предмету ценными и по 

возможности, нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15.Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16.Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не 

переживаю. 

17.Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным 

предметом. 

18.Данный предмет дается мне с трудом и мне приходится заставлять 

себя выполнять учебные задания. 

19.Если по болезни (или по другим причинам) я пропускаю уроки по 

данному предмету, то меня это огорчает. 

20.Если бы это было возможно, то я исключил бы данный предмет из 

расписания (учебного плана). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рис.1. Пример интерфейса опросника в гугл-форме   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица 4 - Программа формирования мотивации учебной деятельно-

сти в 1-2 классах 

 Тема урока Критерии мо-
тивации 

Решаемая задача Ча-
сов 

1 Знакомство. Выработка 
правил поведения на 
уроке. Знаки «Я» и 
«Хор». 

 Эмоциональ-
ное реагирова-
ние на ситуа-
цию, радость от 
успешных проб 
в освоении но-
вых норм. 

  

Знакомство со знаками 
коммуникации по  

Г.А. Цукерман.  

Знакомство с планшетом: 
включение, выключение, 
загрузка необходимых 
приложений.  

  

1 

2 Режим дня школьника. 
Схема класса. Привет-
ствие. 

1 

3 Правила поведения на 
уроке. Знак «Мы». 

1 

4 Установка на решение 
ПЗ -  построение макета 
природной территории. 
Определение дошколь-
ного опыта построения 
простейшей классифи-
кации объектов. Взаи-
мооценка работы 
групп. 

 Отношение к 
учению.  

 Эмоциональ-
ное реагирова-
ние на ситуа-
цию. 
Переживание 
успеха от пуб-
личного предъ-
явления резуль-
тата свой дея-
тельности. 

 Начало работы с цифро-
вой платформой «ШИО».  

Регистрация. 

Работа с итнерфейсом 
платформы.  

2 

5 Рефлексия 1 

6 Работа в группах по со-
зданию макета отдель-
ных природных терри-
торий: отбор необхо-
димого природного ма-
териала, конструирова-
ние территории. 

2 

7 Рефлексия 1 

8 Сборка  отдельных ма-
кетов территории (лес-
луг-болото). Публичное 
предъявление результа-
тов работы групп. Под-

 Работа с инструментом 
«Текущие работы», осво-
ение процесса прикрепле-
ния видео и фото к ответу 
на задание в платформе 

2 
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ведение итогов ПЗ. «ШИО». 

  

  

9 Рефлексия Отношение к 
учению 

1 

10 Образовательное собы-
тие «Минута славы» 

3 

11 Установка на решение 
ПЗ. Определение до-
школьного опыта вы-
деления признаков 
предметов – город При-
знакус. Способность 
сотрудничать в малой 
группе. 

 Направлен-
ность и уровень 
развития внут-
ренней мотива-
ции. 

  

  

  

  

  

 Знакомство с платформой 
«Учи.ру» 

 Освоение чата платформ 
«Учи .ру», «ШИО», выра-
ботка новых норм  обще-
ние в чате. 

  

  

  

  

  

  

2 

12 Рефлексия 1 

13 Определение дошколь-
ного опыта по работе с 
понятием «отношение» 
– город Относитикус. 

2 

14 Рефлексия 1 

15 Определение дошколь-
ного опыта по работе с 
понятием «величина» - 
город Величиния. 

2 

16 Рефлексия 1 

17 Подведение итогов. 
Обсуждение результа-
тов решения проектной 
задачи. 

2 

18 Рефлексия  Отношение и 
эмоциональное 
реагирование на 
ситуацию. 

1 

19 Образовательный мо-
дуль «Осенний верни-
саж». 

 Направлен-
ность и уровень 
развития внут-
ренней мотива-
ции. 

 Знакомство с видеокон-
ференцией «ZOOM» 

3 

20 Установка на решение    Отработка норм комму- 1 
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ПЗ. Знакомство детей 
друг с другом: рассказ 
о себе. Фиксация сооб-
щений в виде графиче-
ских изображений. 
Определение читатель-
ского опыта: работа с 
деформированным тек-
стом. Взаимодействие 
внутри  группы. 

никаций в видеоконфе-
ренции. 

  

  

  

  

  

  
21 Определение дошколь-

ного опыта по работе с 
текстом. Восстановле-
ние деформированного 
текста. Озаглавливание. 
Межгрупповое взаимо-
действие. 

 Отношение к 
учению. 
Направленность 
и уровень раз-
вития внутрен-
ней мотивации. 

1 

22 Рефлексия   1 

23 Рассказ о прочитанной 
книге. Демонстрация 
читательского опыта. 

 Отношение и 
эмоциональное 
реагирование на 
ситуацию. 

1 

24 Диагностика дошколь-
ного опыта и кругозора. 
Соотнесение текстовой 
информации и иллю-
стративной. 

 Отношение к 
учению. 

1 

25 Рефлексия   1 

26 Определение читатель-
ского опыта: чтение 
стихотворений 
наизусть. Публичное 
выступление. 

Отношение и 
эмоциональное 
реагирование на 
ситуацию. 

1 

27 Элементарное стихо-
сложение. Демонстра-
ция настроения, спосо-
бы фиксации  – «аллея 
настроений» 

 Отношение и 
эмоциональное 
реагирование на 
ситуацию. 

 Проба успешности: пред-
ставление своего резуль-
тата в ШИО одноклассни-
кам и учителю. 

  

1 

28 Рефлексия   1 
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29 Определение творче-
ских возможностей и 
актерских способно-
стей: коллективные 
творческие этюды. Ин-
сценировки: разработка 
и  разыгрывание сюже-
та. Кукольный театр. 

Отношение к 
учению. 

Направленность 
и уровень раз-
вития внутрен-
ней мотивации. 

  

  

 Отработка инструмента-
рия платформы ШИО 

1 

30 Массовая театрализа-
ция. Подведение итогов 
ПЗ. 

 Отработка инструмента-
рия платформы ШИО 

1 

31 Рефлексия  Отработка инструмента-
рия платформы ШИО 

1 

32 Образовательное собы-
тие «Быстрее. Выше. 
Сильнее». 

 Отношение и 
эмоциональное 
реагирование на 
ситуацию. От-
ношение и эмо-
циональное ре-
агирование на 
ситуацию. 

 Отработка инструмента-
рия платформы ШИО 

3 

33 Выход на предмет: рус-
ский язык. Постановка 
задач года. Построение 
«карты движения» по 
предмету. Упражнения 
на подготовку руки к 
письму. Психологиче-
ская диагностика. Ре-
флексия. 

 Направлен-
ность и уровень 
развития внут-
ренней мотива-
ции. 

 Отработка инструмента-
рия платформы ШИО 

3 

34 Выход на предмет: ма-
тематика. Постановка 
задач года. Построение 
«карты движения» по 
предмету. Рабочий стол 
художника, рациональ-
ное расположение ра-
бочих инструментов на 
столе. Психологическая 
диагностика. 

   Проведение диагностик 
по определению уровня 
сформированности учеб-
ной мотивации. 

 Знакомство с гугл-
формой. 

3 
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35 Выход на предмет: 
окружающий мир. По-
становка задач года. 
Построение «карты 
движения» по предме-
ту. Упражнения на под-
готовку руки к письму. 
Создание проекта «Лю-
бимое время года». 
Психологическая диа-
гностика. 

Направленность 
и уровень раз-
вития внутрен-
ней мотивации. 

3 

36 Выход на предмет: ли-
тературное чтение. По-
становка задач года. 
Построение «карты 
движения» по предме-
ту. Упражнения на под-
готовку руки к письму. 
Создание проекта «Лю-
бимое время года» 
(продолжение). Психо-
логическая диагности-
ка. Рефлексия. 

  

 Отношение и 
эмоциональное 
реагирование на 
ситуацию. 

 Проба работы в сетевой 
группе на платформе 
«ШИО». 

3 

37 Образовательное собы-
тие «Посвящение в 
первоклассники». 

 . 

Телемост с учениками 
другой школы, города.  

3 

      Всего: 60 

 

 


