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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования. Сегодня состояние  сельской школы, 

ослабленно многочисленными проблемами, тормозящими ее развитие, - 

попытки решения которых предпринимаются на государственном 

(правительство), отраслевом   (министерство образования и науки) и 

региональном (министерства и ведомства края или области) уровнях. Здесь  

труднее реализовать  конституционное  право  на  получение  полноценного  

образования, выявить и развить интересы обучающихся. Теоретический и 

социологический анализы состояния проблемы сельской школы в целом, и 

малокомплектной школы, в частности, позволяет выделить причины, 

обусловливающие данный процесс. Среди проблем подобного рода 

выделены: во-первых: социально-экономические условия, в которых 

функционирует сельская школа, осложнившиеся политической, 

экономической обстановкой в мире; во-вторых: изменившаяся система 

финансирования; в-третьих: резкое падение численности школьного 

населения на фоне общей проблемы демографии; в-четвертых: утрата школой 

основного партнера, способствующего ее развитию и усовершенствованию 

(сельхозпредприятия). 

С введением в ФГОС третьего поколения  выдвигаются новые 

требования к педагогической теории и практике в области     физической 

культуры и спорта    подрастающего поколения, поэтому необходимы новые 

подходы к сохранению, развитию, эффективному использованию 

материальной базы сельских школ – центров интеллектуальной и культурной 

жизни села. 

Сельская малокомплектная школа - весьма специфическое явление на 

образовательной карте России. Поиск путей улучшения её деятельности идёт 

давно, но школа, будь то она полнокровно сельская, городская или школа-

гигант, решает одни и те же учебное - воспитательные задачи, разве что 

учителя вынуждены порой объединять классы. Поэтому попытки 

существенно улучшить качество образования в малочисленной школе 



4 
 

накопленного в теории и практике педагогике опыта недостаточно именно 

для решения данной проблемы. Поскольку малокомплектные школы в 

основном расположены в деревнях, то их основной проблемой является 

отсутствие учебных пособий и в особенности разнообразных средств 

обучения, наглядности. Применение разнообразных способов и методов 

ведения уроков в малокомплектной школе очень важно. Урок является 

основной формой организации учебного процесса в современной школе. Он 

представляет собой более или менее законченный отрезок. 

Недокомплектность сельской школы по возрастному и количественному 

признаку, ориентирует учителя на поиск форм, способов и методов, 

используемых на занятиях физической культурой. Поиск методов и форм, 

применяемых на уроках, должен осуществляться с учетом данных признаков. 

Из-за плохой материальной базы учителю приходиться применять различные 

методы ведения уроков, чтобы освоить весь материал, предусмотренный 

государственным стандартом.  

Таким образом, проблема формирования мотивации к учению, в 

частности к занятиям физической культурой, особенно в сельской 

малокомплектной школе, на сегодняшний день приобретает особую 

актуальность.  

Цель работы: Теоретически обосновать и экспериментальным путем 

проверить эффективность средств и методов мотивации к занятиям 

физической культурой младших школьников в сельской малокомплектной 

школе. 

Объект исследования: Образовательный процесс в малокомплектной 

школе. 

Предмет исследования: Средства и методы мотивации к занятиям 

физической культурой. 

Задачи: 

1. Изучить проблему формирования мотивации к уроку физической 

культуры, основываясь на анализе нормативно-образовательной, 
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научной, методической литературы и накопленного в теории и 

практике педагогического опыта. 

2. Определить средства и методы, способствующие повышению 

интереса к занятиям физической культурой у младших 

школьников. 

3. Экспериментальным путем проверить результативность, средств 

и методов, способствующих формированию мотиваций к 

занятиям физической культурой у младших школьников. 

Гипотеза: Формирование мотивации к занятиям физической культурой 

у младших школьников  сельской малокомплектной школы будет 

результативным если: 

 осуществлен теоретический анализ нормативно-

образовательной, научной, методической литературы по 

проблеме исследования и изучен накопленный в теории и 

практике педагогический опыт; 

 определены мотивы, вызывающие интерес к занятиям 

физической культурой у младших школьников; 

 выявлены средства и методы, способствующие формированию 

мотивации к занятиям физической культурой у младших 

школьников и экспериментальным путем проверена их 

эффективность. 

 

Методы исследования: 

 Анализ научно-педагогической литературы 

 Анкетирование 

 Наблюдение 

 Методы математической обработки данных. 

Практическая значимость исследования: результаты 

исследования помогут определить уровень мотивации и степени 
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удовлетворенности занятиями к спортивной деятельности у 

учащихся, определить мотивы посещения занятий, также помогут 

подобрать наилучший набор упражнений для эффективных 

проведений уроков физической культуры.  

Экспериментальная база исследования: Опытно-экспериментальной базой 

исследования была школа Ададымская МБОУ СОШ №1 Назаровского 

района. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ К 

УРОКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Характеристика  сущности и содержания понятий «мотивация», 

«мотив», «мотивационная сфера» 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем, как в 

отечественной, так и в зарубежной психологии. Ее значимость связана с 

анализом источников активности человека, побудительных сил его 

деятельности, поведения. Ответ на вопрос, что побуждает человека к 

деятельности, каков мотив, «ради чего» он ее осуществляет, есть основа ее 

адекватной интерпретации. Когда люди общаются друг с другом то, прежде 

всего, возникает вопрос о мотивах, побуждениях, которые толкнули их на 

такой контакт людьми, а также о тех целях, которые с большей или меньшей 

осознанностью они ставили перед собой.  

В поведении человека существует две функционально взаимосвязанные 

стороны: побудительная и регуляционная. Психические процессы, явления и 

состояния, восприятие, память, воображение, внимание, мышление, 

способности, темперамент, характер, эмоции - все это обеспечивает в 

основном регуляцию поведения. Что же касается его стимуляции или 

побуждения, то оно тесно связано с понятиями мотива и мотивации. Эти 

понятия включают в себя представление о потребностях, интересах, целях, 

намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у человека, о внешних 

факторов, которые заставляю его вести себя определенным образом, об 

управлении деятельностью в процессе ее осуществления. 

Вопросам изучения мотивации посвящено большое количество 

научных трудов и исследований, как отечественных (В.Г.Ассеев; 

В.К.Вилюнас; Е.П. Ильин; В.И.Ковалев; А.Н. Леонтьев; М.Ш. Магомед-

Эминов; В.С. Мерлин; П.В. Симонов; Д.Н Узнадзе; П.М. Якобсон), так и 

зарубежных ( А.Адлер; Дж.Аткинсон; К. Левин; К. Мадесен; А. Маслоу; Г. 

Холл и др.)  авторов.  
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Обилие литературы по проблеме мотивации и мотивов сопровождается 

многообразием точек зрения на их природу. До настоящего времени так и не 

сложилось непротиворечивой и общепризнанной теории мотивации и, 

соответственно, системы основных ее понятий. 

Изучение причин активности человека и животных началось еще с 

Древнегреческих и Древнеримских философов, таких как Аристотель, 

Гераклит, Сократ, Платон и другие. Но наряду со значительными успехами в 

области изучения причин поведения человека, философское течение обладало 

рядом недостатков, человек виделся философам уникальным существом, 

совершенно отличным от животного, обладающим мышлением, сознанием, 

свободой выбора. И соответственно, мотивация связывалась только с разумом 

и волей, а поведение животного определялось биологическими силами, что 

делало его не свободным и не разумным. Из-за такой точки зрения на 

мотивацию не учитывались инстинкты и рефлексы у человека, влияющие на 

его поведение. В дальнейшем стали изучаться формы разумного поведения у 

животного, борьба их мотивов. Исследователи того времени пытались найти 

общие черты поведения животного и человека, что порой приводило к 

отождествлению психики выше указанных. В то время под мотивацией 

понимали любую причину, вызывающую какую либо реакцию человека или 

животного. С 20-х годов нашего столетия появляются теории мотивации, 

относящиеся только к человеку. 

Начиная с 30-х годов XX века, появляются и выделяются специальные 

концепции мотивации, относящиеся только к человеку. Одной из первых 

таких концепций явилась теория мотивации, предложенная К. Левиным. 

Вслед за ней были опубликованы работы представителей гуманистической 

психологии, таких, как А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс и других. 

Американский исследователь мотивации Г. Мюррей, наряду с 

выделенным У. Макдауголлом перечнем органических или первичных 

потребностей, идентичных основным инстинктам, предложил список 

втоܵ
 рܵ

 ичܵ
 нܵ

 ых (ܵ
 пܵ

 сܵ
 ихоܵ
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 й, воܵ

 зܵ
 нܵ
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 их на баܵ
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иܵ нܵ стܵ иܵ нܵ ктоܵ поܵ добܵ нܵ ых вܵ лечеܵ нܵ иܵ й в реܵ зуܵ лܵ ьтате воܵ сܵ пܵ итаܵ нܵ иܵ я и обучеܵ нܵ иܵ я.  

           Иܵ наܵ я кܵ лаܵ сܵ сܵ ифܵ иܵ каܵ цܵ иܵ я чеܵ лоܵ вечеܵ сܵ кܵ их потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й, вܵ ыܵ стܵ роеܵ нܵ нܵ ых в 

иеܵ раܵ рхܵ ичеܵ сܵ коܵ й поܵ сܵ леܵ доܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и, отܵ раܵ жаюܵ щеܵ й поܵ рܵ яܵ доܵ к поܵ яܵ вܵ леܵ нܵ иܵ я 

потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й в пܵ роܵ цеܵ сܵ се оܵ нтоܵ геܵ неܵ за, а таܵ кܵ же уܵ роܵ веܵ нܵ ь раܵ зܵ вܵ итܵ иܵ я 

мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ й сфеܵ рܵ ы, в цеܵ лоܵ м, бܵ ыܵ ла пܵ реܵ дܵ лоܵ жеܵ на А. Маܵ сܵ лоу. У чеܵ лоܵ веܵ ка, 

соܵ гܵ лаܵ сܵ но еܵ го коܵ нܵ цеܵ пܵ цܵ иܵ и, с роܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я поܵ сܵ леܵ доܵ ватеܵ лܵ ьܵ но поܵ яܵ вܵ лܵ яютܵ сܵ я и 

соܵ пܵ роܵ воܵ жܵ дают лܵ ичܵ ноܵ стܵ ное вܵ зܵ роܵ сܵ леܵ нܵ ие сܵ леܵ дуюܵ щܵ ие потܵ ребܵ ноܵ стܵ и: 

фܵ иܵ зܵ иоܵ лоܵ гܵ ичеܵ сܵ кܵ ие потܵ ребܵ ноܵ стܵ и, потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь в беܵ зоܵ паܵ сܵ ноܵ стܵ и, соܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ые 

потܵ ребܵ ноܵ стܵ и, потܵ ребܵ ноܵ стܵ и в уܵ ваܵ жеܵ нܵ иܵ и, потܵ ребܵ ноܵ стܵ и саܵ моܵ вܵ ыܵ раܵ жеܵ нܵ иܵ я. 

Поܵ зܵ же К.Аܵ лܵ ьܵ деܵ рфеܵ р неܵ сܵ коܵ лܵ ьܵ ко пеܵ реܵ работаܵ л иеܵ раܵ рхܵ ию потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й 

А.Маܵ сܵ лоу, пܵ реܵ дܵ лоܵ жܵ иܵ в вܵ ыܵ деܵ лܵ итܵ ь тܵ рܵ и оܵ сܵ ноܵ вܵ нܵ ые гܵ руܵ пܵ пܵ ы потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й: 

эܵ кܵ зܵ иܵ стеܵ нܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ые, соܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ые, раܵ зܵ вܵ итܵ иܵ я. В отܵ лܵ ичܵ ие от А.Маܵ сܵ лоу, 

К.Аܵ лܵ ьܵ деܵ рфеܵ р отܵ рܵ иܵ цаܵ л иеܵ раܵ рхܵ ичеܵ сܵ кое стܵ роеܵ нܵ ие потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й и 

необхоܵ дܵ иܵ моܵ стܵ ь их стܵ роܵ го поܵ сܵ леܵ доܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ го уܵ доܵ вܵ летܵ воܵ реܵ нܵ иܵ я. Таܵ к, чеܵ лоܵ веܵ к 

моܵ жет, наܵ пܵ рܵ иܵ меܵ р, стܵ реܵ мܵ итܵ ьܵ сܵ я к раܵ зܵ вܵ итܵ ию, даܵ же еܵ сܵ лܵ и еܵ го эܵ кܵ зܵ иܵ стеܵ нܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ые 

иܵ лܵ и соܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ые потܵ ребܵ ноܵ стܵ и не уܵ доܵ вܵ летܵ воܵ реܵ нܵ ы. Боܵ лее тоܵ го, иܵ нܵ дܵ иܵ вܵ иܵ д моܵ жет 

оܵ дܵ ноܵ вܵ реܵ меܵ нܵ но иܵ метܵ ь неܵ сܵ коܵ лܵ ьܵ ко доܵ мܵ иܵ нܵ иܵ руюܵ щܵ их потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й. Рܵ яܵ д 

иܵ сܵ сܵ леܵ доܵ ваܵ нܵ иܵ й поܵ дтܵ веܵ рܵ жܵ дают теоܵ рܵ ию К.Аܵ лܵ ьܵ деܵ рфеܵ ра, оܵ дܵ наܵ ко, по-ܵ вܵ иܵ дܵ иܵ моܵ му, ее 

сܵ коܵ рее моܵ жܵ но раܵ сܵ сܵ матܵ рܵ иܵ ватܵ ь каܵ к раܵ зܵ вܵ итܵ ие иܵ деܵ й А.Маܵ сܵ лоу, чеܵ м каܵ к 

саܵ
 моܵ

 стоܵ
 ятеܵ

 лܵ
 ьܵ

 ную теоܵ
 рܵ

 ию. 

Во втоܵ
 роܵ

 й поܵ
 лоܵ

 вܵ
 иܵ

 не XX веܵ
 ка теоܵ

 рܵ
 иܵ

 и потܵ
 ребܵ

 ноܵ
 стеܵ

 й чеܵ
 лоܵ

 веܵ
 ка бܵ

 ыܵ
 лܵ

 и 

доܵ
 поܵ

 лܵ
 неܵ

 нܵ
 ы рܵ

 яܵ
 доܵ

 м сܵ
 пеܵ

 цܵ
 иаܵ

 лܵ
 ьܵ

 нܵ
 ых мотܵ

 иܵ
 ваܵ

 цܵ
 иоܵ

 нܵ
 нܵ

 ых коܵ
 нܵ

 цеܵ
 пܵ

 цܵ
 иܵ

 й, пܵ
 реܵ

 дܵ
 стаܵ

 вܵ
 леܵ

 нܵ
 нܵ

 ых 

в тܵ руܵ дах Д. Маܵ к-Кܵ леܵ лܵ лаܵ нܵ да, Дܵ ж. Атܵ кܵ иܵ нܵ соܵ на, Х. Хеܵ кхауܵ зеܵ на, Г. Кеܵ лܵ лܵ и, 

Дܵ
 ж. Роттеܵ

 ра. Обܵ
 щܵ

 иܵ
 мܵ

 и дܵ
 лܵ

 я нܵ
 их яܵ

 вܵ
 лܵ

 яютܵ
 сܵ

 я сܵ
 леܵ

 дуюܵ
 щܵ

 ие поܵ
 лоܵ

 жеܵ
 нܵ

 иܵ
 я: 

1. Отܵ
 рܵ

 иܵ
 цаܵ

 нܵ
 ие пܵ

 рܵ
 иܵ

 нܵ
 цܵ

 иܵ
 пܵ

 иаܵ
 лܵ

 ьܵ
 ноܵ

 й воܵ
 зܵ

 моܵ
 жܵ

 ноܵ
 стܵ

 и соܵ
 зܵ

 даܵ
 нܵ

 иܵ
 я еܵ

 дܵ
 иܵ

 ноܵ
 й 

уܵ
 нܵ

 иܵ
 веܵ

 рܵ
 саܵ

 лܵ
 ьܵ

 ноܵ
 й теоܵ

 рܵ
 иܵ

 и мотܵ
 иܵ

 ваܵ
 цܵ

 иܵ
 и, оܵ

 дܵ
 иܵ

 наܵ
 коܵ

 во уܵ
 доܵ

 вܵ
 летܵ

 воܵ
 рܵ

 итеܵ
 лܵ

 ьܵ
 но 

обܵ ъܵ яܵ сܵ нܵ яюܵ щеܵ й поܵ веܵ деܵ нܵ ие жܵ иܵ вотܵ нܵ ых и чеܵ лоܵ веܵ ка. 

2. Убеܵ жܵ деܵ нܵ ноܵ стܵ ь в тоܵ м, что реܵ дуܵ кܵ цܵ иܵ я наܵ пܵ рܵ яܵ жеܵ нܵ иܵ я каܵ к оܵ сܵ ноܵ вܵ ноܵ й 

мотܵ
 иܵ

 ваܵ
 цܵ

 иоܵ
 нܵ

 нܵ
 ыܵ

 й иܵ
 сточܵ

 нܵ
 иܵ

 к цеܵ
 леܵ

 наܵ
 пܵ

 раܵ
 вܵ

 леܵ
 нܵ

 ноܵ
 й аܵ

 ктܵ
 иܵ

 вܵ
 ноܵ

 стܵ
 и поܵ

 веܵ
 деܵ

 нܵ
 иܵ

 я на 

уܵ
 роܵ

 вܵ
 не чеܵ

 лоܵ
 веܵ

 ка не работает, во вܵ
 сܵ

 яܵ
 коܵ

 м сܵ
 лучае, не яܵ

 вܵ
 лܵ

 яетܵ
 сܵ

 я дܵ
 лܵ

 я неܵ
 го 
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оܵ сܵ ноܵ вܵ нܵ ыܵ м мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ нܵ ыܵ м пܵ рܵ иܵ нܵ цܵ иܵ поܵ м. 

3. Иܵ сܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ нܵ ие вܵ меܵ сто реܵ дуܵ кܵ цܵ иܵ и наܵ пܵ рܵ яܵ жеܵ нܵ иܵ я пܵ рܵ иܵ нܵ цܵ иܵ па аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ и, 

соܵ гܵ лаܵ сܵ но котоܵ роܵ му чеܵ лоܵ веܵ к в сܵ воеܵ м поܵ веܵ деܵ нܵ иܵ и не реаܵ ктܵ иܵ веܵ н, а иܵ зܵ начаܵ лܵ ьܵ но 

аܵ ктܵ иܵ веܵ н; иܵ сточܵ нܵ иܵ кܵ и еܵ го иܵ мܵ маܵ неܵ нтܵ ноܵ й аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ и - мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и - нахоܵ дܵ ятܵ сܵ я в 

неܵ м саܵ моܵ м, в еܵ го пܵ сܵ ихܵ иܵ ке. 

4. Пܵ рܵ иܵ зܵ наܵ нܵ ие, наܵ рܵ яܵ ду с беܵ сܵ соܵ зܵ натеܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ м, гܵ лаܵ веܵ нܵ стܵ вуюܵ щеܵ й роܵ лܵ и 

соܵ зܵ наܵ нܵ иܵ я чеܵ лоܵ веܵ ка в детеܵ рܵ мܵ иܵ наܵ цܵ иܵ и еܵ го поܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я. 

5. Стܵ реܵ мܵ леܵ нܵ ие вܵ веܵ стܵ и в научܵ нܵ ыܵ й обоܵ рот сܵ пеܵ цܵ ифܵ ичеܵ сܵ кܵ ие поܵ нܵ ятܵ иܵ я, 

отܵ раܵ жаюܵ щܵ ие оܵ собеܵ нܵ ноܵ стܵ и чеܵ лоܵ вечеܵ сܵ коܵ й мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и. К их чܵ иܵ сܵ лу отܵ ноܵ сܵ ятܵ сܵ я 

поܵ нܵ ятܵ иܵ я «ܵ соܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ые потܵ ребܵ ноܵ стܵ и» и «ܵ мотܵ иܵ вܵ ы» (Дܵ ж. Атܵ кܵ иܵ нܵ соܵ н; Д. Маܵ к-

Кܵ леܵ лܵ лаܵ нܵ д; Х. Хеܵ кхауܵ зеܵ н), «ܵ жܵ иܵ зܵ неܵ нܵ нܵ ые цеܵ лܵ и» (Р. Меܵ й; К. Роܵ дܵ жеܵ рܵ с), 

«ܵ коܵ гܵ нܵ итܵ иܵ вܵ нܵ ые фаܵ ктоܵ рܵ ы» (Г. Кеܵ лܵ лܵ и; Дܵ ж. Роттеܵ р и дܵ р.). 

6. Отܵ рܵ иܵ цаܵ нܵ ие аܵ деܵ кܵ ватܵ ноܵ стܵ и дܵ лܵ я чеܵ лоܵ веܵ ка таܵ кܵ их метоܵ доܵ в иܵ зучеܵ нܵ иܵ я 

(ܵ поܵ роܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я) мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ нܵ ых соܵ стоܵ яܵ нܵ иܵ й, котоܵ рܵ ые пܵ рܵ иܵ меܵ нܵ яютܵ сܵ я на уܵ роܵ вܵ не 

жܵ иܵ вотܵ нܵ ых, в чаܵ стܵ ноܵ стܵ и, пܵ иܵ щеܵ воܵ й, бܵ иоܵ лоܵ гܵ ичеܵ сܵ коܵ й деܵ пܵ рܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и, фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ кܵ их 

стܵ иܵ муܵ лоܵ в, тܵ иܵ па уܵ даܵ роܵ в эܵ леܵ ктܵ рܵ ичеܵ сܵ кܵ иܵ м тоܵ коܵ м, и дܵ руܵ гܵ их чܵ иܵ сто фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ кܵ их 

наܵ каܵ заܵ нܵ иܵ й. 

7. Поܵ иܵ сܵ к сܵ пеܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ых метоܵ доܵ в иܵ зучеܵ нܵ иܵ я мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и, поܵ дхоܵ дܵ яܵ щܵ их 

тоܵ лܵ ьܵ ко дܵ лܵ я чеܵ лоܵ веܵ ка и лܵ иܵ шеܵ нܵ нܵ ых неܵ доܵ статܵ коܵ в тех пܵ рܵ иеܵ моܵ в, пܵ рܵ и поܵ моܵ щܵ и 

котоܵ
 рܵ

 ых иܵ
 сܵ

 сܵ
 леܵ

 дуетܵ
 сܵ

 я мотܵ
 иܵ

 ваܵ
 цܵ

 иܵ
 я жܵ

 иܵ
 вотܵ

 нܵ
 ых. Стܵ

 реܵ
 мܵ

 леܵ
 нܵ

 ие наܵ
 пܵ

 рܵ
 яܵ

 мую сܵ
 вܵ

 яܵ
 затܵ

 ь 

этܵ
 и метоܵ

 дܵ
 ы с речܵ

 ью и соܵ
 зܵ

 наܵ
 нܵ

 иеܵ
 м чеܵ

 лоܵ
 веܵ

 ка - еܵ
 го оܵ

 сܵ
 ноܵ

 вܵ
 нܵ

 ыܵ
 мܵ

 и отܵ
 лܵ

 ичܵ
 итеܵ

 лܵ
 ьܵ

 нܵ
 ыܵ

 мܵ
 и 

оܵ
 собеܵ

 нܵ
 ноܵ

 стܵ
 яܵ

 мܵ
 и. 

К сеܵ реܵ дܵ иܵ не 60-х гоܵ доܵ в А.Н. Леоܵ нтܵ ьеܵ вܵ ыܵ м бܵ ыܵ ла пܵ реܵ дܵ лоܵ жеܵ на теоܵ рܵ иܵ я 

деܵ
 ятеܵ

 лܵ
 ьܵ

 ноܵ
 стܵ

 ноܵ
 го пܵ

 роܵ
 иܵ

 схоܵ
 жܵ

 деܵ
 нܵ

 иܵ
 я мотܵ

 иܵ
 ваܵ

 цܵ
 иоܵ

 нܵ
 ноܵ

 й сфеܵ
 рܵ

 ы чеܵ
 лоܵ

 веܵ
 ка. Леоܵ

 нтܵ
 ьеܵ

 в 

утܵ
 веܵ

 рܵ
 жܵ

 дает, что мотܵ
 иܵ

 ваܵ
 цܵ

 иоܵ
 нܵ

 наܵ
 я сфеܵ

 ра чеܵ
 лоܵ

 веܵ
 ка, каܵ

 к и дܵ
 руܵ

 гܵ
 ие 

пܵ
 сܵ

 ихоܵ
 лоܵ

 гܵ
 ичеܵ

 сܵ
 кܵ

 ие обܵ
 раܵ

 зоܵ
 ваܵ

 нܵ
 иܵ

 я, иܵ
 меет сܵ

 воܵ
 иܵ

 м иܵ
 сточܵ

 нܵ
 иܵ

 коܵ
 м пܵ

 раܵ
 ктܵ

 ичеܵ
 сܵ

 кую 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ ь. В саܵ моܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и моܵ жܵ но обܵ наܵ руܵ жܵ итܵ ь те соܵ стаܵ вܵ лܵ яюܵ щܵ ие, 

котоܵ рܵ ые соотܵ ветܵ стܵ вуют эܵ леܵ меܵ нтаܵ м мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ й сфеܵ рܵ ы, фуܵ нܵ кܵ цܵ иоܵ наܵ лܵ ьܵ но и 

геܵ
 нетܵ

 ичеܵ
 сܵ

 кܵ
 и сܵ

 вܵ
 яܵ

 заܵ
 нܵ

 ы с нܵ
 иܵ

 мܵ
 и. Поܵ

 веܵ
 деܵ

 нܵ
 ию, в цеܵ

 лоܵ
 м, соотܵ

 ветܵ
 стܵ

 вуют 

потܵ
 ребܵ

 ноܵ
 стܵ

 и чеܵ
 лоܵ

 веܵ
 ка; сܵ

 иܵ
 стеܵ

 ме деܵ
 ятеܵ

 лܵ
 ьܵ

 ноܵ
 стеܵ

 й, иܵ
 з котоܵ

 рܵ
 ых оܵ

 но сܵ
 кܵ

 лаܵ
 дܵ

 ыܵ
 ваетܵ

 сܵ
 я - 
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раܵ зܵ нообܵ раܵ зܵ ие мотܵ иܵ воܵ в; мܵ ноܵ жеܵ стܵ ву деܵ йܵ стܵ вܵ иܵ й, фоܵ рܵ мܵ иܵ руюܵ щܵ их деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ ь - 

уܵ поܵ рܵ яܵ дочеܵ нܵ нܵ ыܵ й набоܵ р цеܵ леܵ й. Таܵ кܵ иܵ м обܵ раܵ зоܵ м, меܵ жܵ ду стܵ руܵ ктуܵ роܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и 

и стܵ роеܵ нܵ иеܵ м мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ й сфеܵ рܵ ы чеܵ лоܵ веܵ ка суܵ щеܵ стܵ вуют отܵ ноܵ шеܵ нܵ иܵ я 

иܵ зоܵ моܵ рфܵ иܵ зܵ ма. Даܵ нܵ наܵ я коܵ нܵ цеܵ пܵ цܵ иܵ я обܵ ъܵ яܵ сܵ нܵ яет пܵ роܵ иܵ схоܵ жܵ деܵ нܵ ие и дܵ иܵ наܵ мܵ иܵ ку 

мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ й сфеܵ рܵ ы чеܵ лоܵ веܵ ка, поܵ каܵ зܵ ыܵ вает, каܵ к моܵ жет иܵ зܵ меܵ нܵ ятܵ ьܵ сܵ я сܵ иܵ стеܵ ма 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стеܵ й, каܵ к пܵ реобܵ раܵ зуетܵ сܵ я ее иеܵ раܵ рхܵ иܵ зܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ноܵ стܵ ъ, каܵ кܵ иܵ м обܵ раܵ зоܵ м 

воܵ зܵ нܵ иܵ кают и иܵ счеܵ зают отܵ деܵ лܵ ьܵ нܵ ые вܵ иܵ дܵ ы деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и и оܵ пеܵ раܵ цܵ иܵ и, каܵ кܵ ие 

моܵ дܵ ифܵ иܵ каܵ цܵ иܵ и пܵ роܵ иܵ схоܵ дܵ ят с деܵ йܵ стܵ вܵ иܵ яܵ мܵ и. Соܵ гܵ лаܵ сܵ но этܵ иܵ м заܵ коܵ наܵ м пܵ роܵ иܵ схоܵ дܵ ят 

иܵ зܵ меܵ неܵ нܵ иܵ я и в мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ й сфеܵ ре чеܵ лоܵ веܵ ка, пܵ рܵ иобܵ ретеܵ нܵ ие иܵ м ноܵ вܵ ых 

потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й, мотܵ иܵ воܵ в и цеܵ леܵ й. 

Аܵ меܵ рܵ иܵ каܵ нܵ сܵ кܵ иܵ й учеܵ нܵ ыܵ й Дܵ ж. Атܵ кܵ иܵ нܵ соܵ н оܵ дܵ нܵ иܵ м иܵ з пеܵ рܵ вܵ ых пܵ реܵ дܵ лоܵ жܵ иܵ л 

обܵ щую теоܵ рܵ ию мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и, обܵ ъܵ яܵ сܵ нܵ яюܵ щую поܵ веܵ деܵ нܵ ие чеܵ лоܵ веܵ ка, наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ нܵ ное 

на доܵ стܵ иܵ жеܵ нܵ ие оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ ноܵ й цеܵ лܵ и. В еܵ го теоܵ рܵ иܵ и наܵ шܵ лܵ и отܵ раܵ жеܵ нܵ ие моܵ меܵ нтܵ ы 

иܵ нܵ иܵ цܵ иаܵ цܵ иܵ и, оܵ рܵ иеܵ нтаܵ цܵ иܵ и и поܵ дܵ деܵ рܵ жܵ кܵ и поܵ веܵ деܵ нчеܵ сܵ коܵ й аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ и чеܵ лоܵ веܵ ка на 

оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ ноܵ м уܵ роܵ вܵ не. 

Соܵ гܵ лаܵ сܵ но теоܵ рܵ иܵ и мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ й Маܵ к-Кܵ леܵ лܵ лаܵ нܵ да – Дܵ ж. Атܵ кܵ иܵ нܵ соܵ на, 

поܵ веܵ деܵ нܵ ие чеܵ лоܵ веܵ ка в сܵ итуаܵ цܵ иܵ ях, сܵ вܵ яܵ заܵ нܵ нܵ ых с деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ ью в гܵ руܵ пܵ пе, 

фоܵ рܵ мܵ иܵ рует сܵ леܵ дуюܵ щܵ ие стܵ реܵ мܵ леܵ нܵ ие: 

1.  ܵк у ܵс  ܵпеху - жеܵ лаܵ нܵ ие вܵ ыܵ деܵ лܵ итܵ ьܵ сܵ я, реܵ шатܵ ь пܵ робܵ леܵ мܵ ы и бܵ ытܵ ь за нܵ их 

отܵ
 ветܵ

 стܵ
 веܵ

 нܵ
 нܵ

 ыܵ
 мܵ

 и; 

2.  ܵк в ܵла  ܵст ܵи - жеܵ
 лаܵ

 нܵ
 ие вܵ

 лܵ
 иܵ

 ятܵ
 ь на дܵ

 руܵ
 гܵ

 их; 

3.  ܵк п ܵр ܵи  ܵз ܵна ܵн  ܵию - жеܵ лаܵ нܵ ие уܵ стаܵ ноܵ вܵ итܵ ь теܵ сܵ нܵ ые дܵ руܵ жеܵ сܵ кܵ ие сܵ вܵ яܵ зܵ и с 

оܵ кܵ руܵ жаюܵ щܵ иܵ мܵ и. 

В наܵ
 стоܵ

 яܵ
 щее вܵ

 реܵ
 мܵ

 я мотܵ
 иܵ

 ваܵ
 цܵ

 иܵ
 я каܵ

 к пܵ
 сܵ

 ихܵ
 ичеܵ

 сܵ
 кое яܵ

 вܵ
 леܵ

 нܵ
 ие тܵ

 раܵ
 ктуетܵ

 сܵ
 я по-

ܵ раܵ зܵ ноܵ му. В оܵ дܵ ноܵ м сܵ лучае – каܵ к соܵ воܵ куܵ пܵ ноܵ стܵ ь фаܵ ктоܵ роܵ в, поܵ дܵ деܵ рܵ жܵ иܵ ваюܵ щܵ их и 

наܵ пܵ раܵ вܵ лܵ яюܵ щܵ их, т.е. оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ яюܵ щܵ их поܵ веܵ деܵ нܵ ие (К.Меܵ деܵ сеܵ н; Ж.Гоܵ дфܵ руа),  в 

дܵ руܵ гоܵ м сܵ лучае каܵ к соܵ воܵ куܵ пܵ ноܵ стܵ ь мотܵ иܵ воܵ в (К.К.Пܵ латоܵ ноܵ в), в тܵ ретܵ ьеܵ м - каܵ к 

побуܵ
 жܵ

 деܵ
 нܵ

 ие, вܵ
 ыܵ

 зܵ
 ыܵ

 ваюܵ
 щее аܵ

 ктܵ
 иܵ

 вܵ
 ноܵ

 стܵ
 ь оܵ

 рܵ
 гаܵ

 нܵ
 иܵ

 зܵ
 ма и оܵ

 пܵ
 реܵ

 деܵ
 лܵ

 яюܵ
 щее ее 

наܵ
 пܵ

 раܵ
 вܵ

 леܵ
 нܵ

 ноܵ
 стܵ

 ь. Кܵ
 роܵ

 ме тоܵ
 го, мотܵ

 иܵ
 ваܵ

 цܵ
 иܵ

 я раܵ
 сܵ

 сܵ
 матܵ

 рܵ
 иܵ

 ваетܵ
 сܵ

 я каܵ
 к пܵ

 роܵ
 цеܵ

 сܵ
 с 
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пܵ сܵ ихܵ ичеܵ сܵ коܵ й реܵ гуܵ лܵ яܵ цܵ иܵ и коܵ нܵ кܵ ретܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и (М.Ш.Маܵ гоܵ меܵ д-Эܵ мܵ иܵ ноܵ в), 

каܵ к пܵ роܵ цеܵ сܵ с деܵ йܵ стܵ вܵ иܵ я мотܵ иܵ ва и каܵ к мехаܵ нܵ иܵ зܵ м, оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ яюܵ щܵ иܵ й воܵ зܵ нܵ иܵ кܵ ноܵ веܵ нܵ ие, 

наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ нܵ ие и сܵ поܵ собܵ ы оܵ суܵ щеܵ стܵ вܵ леܵ нܵ иܵ я коܵ нܵ кܵ ретܵ нܵ ых фоܵ рܵ м деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и 

(И.А.Дܵ жܵ иܵ даܵ рܵ ьܵ яܵ н), каܵ к соܵ воܵ куܵ пܵ наܵ я сܵ иܵ стеܵ ма пܵ роܵ цеܵ сܵ соܵ в, отܵ вечаюܵ щܵ их за 

побуܵ жܵ деܵ нܵ ие и деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ ь.[3]  

Отܵ сюܵ да вܵ се оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ иܵ я мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и моܵ жܵ но отܵ неܵ стܵ и к дܵ вуܵ м наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ нܵ иܵ яܵ м.  

1.  ܵсоܵ воܵ куܵ пܵ ноܵ стܵ ь побуܵ жܵ деܵ нܵ иܵ й, вܵ ыܵ зܵ ыܵ ваюܵ щܵ их аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ ь иܵ нܵ дܵ иܵ вܵ иܵ да и 

оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ яюܵ щую ее аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ ь, то еܵ стܵ ь сܵ иܵ стеܵ ма фаܵ ктоܵ роܵ в, 

детеܵ рܵ мܵ иܵ нܵ иܵ руюܵ щܵ их поܵ веܵ деܵ нܵ ие (ܵ сюܵ да вхоܵ дܵ ят, в чаܵ стܵ ноܵ стܵ и, 

потܵ ребܵ ноܵ стܵ и, мотܵ иܵ вܵ ы, цеܵ лܵ и, наܵ меܵ реܵ нܵ иܵ я, стܵ реܵ мܵ леܵ нܵ иܵ я и т.ܵ д.); 

2.  ܵпܵ роܵ цеܵ сܵ с обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я, фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я мотܵ иܵ воܵ в, хаܵ раܵ ктеܵ рܵ иܵ стܵ иܵ ка 

пܵ роܵ цеܵ сܵ са, котоܵ рܵ ыܵ й стܵ иܵ муܵ лܵ иܵ рует и поܵ дܵ деܵ рܵ жܵ иܵ вает поܵ веܵ деܵ нчеܵ сܵ кую 

аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ ь на оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ ноܵ м уܵ роܵ вܵ не. 

 

В наܵ шеܵ м иܵ сܵ сܵ леܵ доܵ ваܵ нܵ иܵ и мܵ ы буܵ деܵ м иܵ сܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ватܵ ь поܵ нܵ ятܵ ие мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и 

пܵ реܵ иܵ муܵ щеܵ стܵ веܵ нܵ но в пеܵ рܵ воܵ м зܵ начеܵ нܵ иܵ и, хотܵ я коܵ гܵ да это буܵ дет необхоܵ дܵ иܵ мо, 

буܵ деܵ м обܵ раܵ щатܵ ьܵ сܵ я и ко втоܵ роܵ му еܵ го зܵ начеܵ нܵ ию. 

В.Г. Леоܵ нтܵ ьеܵ в вܵ ыܵ деܵ лܵ яет дܵ ва тܵ иܵ па мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и: пеܵ рܵ вܵ ичܵ ную, котоܵ раܵ я 

пܵ роܵ яܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я в фоܵ рܵ ме потܵ ребܵ ноܵ стܵ и, вܵ лечеܵ нܵ иܵ я, дܵ раܵ йܵ ва, иܵ нܵ стܵ иܵ нܵ кта, и 

втоܵ
 рܵ

 ичܵ
 ную, пܵ

 роܵ
 яܵ

 вܵ
 лܵ

 яюܵ
 щуюܵ

 сܵ
 я в фоܵ

 рܵ
 ме мотܵ

 иܵ
 ва.  

Мотܵ
 иܵ

 ваܵ
 цܵ

 ию, таܵ
 кܵ

 иܵ
 м обܵ

 раܵ
 зоܵ

 м, моܵ
 жܵ

 но оܵ
 пܵ

 реܵ
 деܵ

 лܵ
 итܵ

 ь каܵ
 к соܵ

 воܵ
 куܵ

 пܵ
 ноܵ

 стܵ
 ь 

пܵ рܵ ичܵ иܵ н пܵ сܵ ихоܵ лоܵ гܵ ичеܵ сܵ коܵ го хаܵ раܵ ктеܵ ра, обܵ ъܵ яܵ сܵ нܵ яюܵ щܵ их поܵ веܵ деܵ нܵ ие чеܵ лоܵ веܵ ка, еܵ го 

начаܵ ло, наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ нܵ ноܵ стܵ ь и аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ ь. 

Саܵ
 мܵ

 ыܵ
 м вܵ

 сеобܵ
 ъеܵ

 мܵ
 люܵ

 щܵ
 иܵ

 м и боܵ
 лее точܵ

 нܵ
 ыܵ

 м сܵ
 реܵ

 дܵ
 и поܵ

 нܵ
 ятܵ

 иܵ
 й "  ܵмот ܵи  ܵв", 

"  ܵмот ܵи ܵва ܵц  ܵи ܵя" и "  ܵмот ܵи ܵва ܵц  ܵио ܵн  ܵна ܵя сфе ܵра" - яܵ
 вܵ

 лܵ
 яетܵ

 сܵ
 я поܵ

 сܵ
 леܵ

 дܵ
 нее. 

Мотܵ
 иܵ

 ваܵ
 цܵ

 иоܵ
 нܵ

 наܵ
 я сфеܵ

 ра вܵ
 кܵ

 лючает и аффеܵ
 ктܵ

 иܵ
 вܵ

 ную, и воܵ
 леܵ

 вую соܵ
 стаܵ

 вܵ
 лܵ

 яюܵ
 щܵ

 ие 

лܵ ичܵ ноܵ стܵ и (Л.С. Вܵ ыܵ готܵ сܵ кܵ иܵ й), пеܵ реܵ жܵ иܵ ваܵ нܵ ие уܵ доܵ вܵ летܵ воܵ реܵ нܵ иܵ я потܵ ребܵ ноܵ стܵ и. "Поܵ д 

мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ й сфеܵ роܵ й лܵ ичܵ ноܵ стܵ и поܵ нܵ иܵ мают вܵ сю иܵ меюܵ щуюܵ сܵ я у даܵ нܵ ноܵ го 

чеܵ
 лоܵ

 веܵ
 ка соܵ

 воܵ
 куܵ

 пܵ
 ноܵ

 стܵ
 ь мотܵ

 иܵ
 ваܵ

 цܵ
 иоܵ

 нܵ
 нܵ

 ых обܵ
 раܵ

 зоܵ
 ваܵ

 нܵ
 иܵ

 й: дܵ
 иܵ

 сܵ
 поܵ

 зܵ
 иܵ

 цܵ
 иܵ

 й (ܵ
 мотܵ

 иܵ
 воܵ

 в), 
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потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й и цеܵ леܵ й, аттܵ итюܵ доܵ в, поܵ веܵ деܵ нчеܵ сܵ кܵ их паттеܵ рܵ ноܵ в, иܵ нтеܵ реܵ соܵ в". 

Мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ную сфеܵ ру чеܵ лоܵ веܵ ка с точܵ кܵ и зܵ реܵ нܵ иܵ я ее раܵ зܵ вܵ итоܵ стܵ и моܵ жܵ но 

оܵ цеܵ нܵ иܵ ватܵ ь по сܵ леܵ дуюܵ щܵ иܵ м паܵ раܵ метܵ раܵ м: шܵ иܵ рота, гܵ ибܵ коܵ стܵ ь, 

иеܵ раܵ рхܵ иܵ зܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ноܵ стܵ ь. 

 Поܵ д ш ܵи  ܵрото ܵй мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ й сфеܵ рܵ ы поܵ нܵ иܵ маетܵ сܵ я качеܵ стܵ веܵ нܵ ное 

раܵ зܵ нообܵ раܵ зܵ ие мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ нܵ ых фаܵ ктоܵ роܵ в - мотܵ иܵ воܵ в, потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й и 

цеܵ леܵ й, пܵ реܵ дܵ стаܵ вܵ леܵ нܵ нܵ ых на каܵ жܵ доܵ м уܵ роܵ вܵ не. Чеܵ м боܵ лܵ ьܵ ше у чеܵ лоܵ веܵ ка 

раܵ зܵ нообܵ раܵ зܵ нܵ ых мотܵ иܵ воܵ в, потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й и цеܵ леܵ й, теܵ м боܵ лее раܵ зܵ вܵ итоܵ й 

яܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я еܵ го мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ наܵ я сфеܵ ра. 

 Г ܵиб ܵко ܵст ܵь. Боܵ лее гܵ ибܵ коܵ й счܵ итаетܵ сܵ я таܵ каܵ я мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ наܵ я сфеܵ ра, в 

котоܵ роܵ й дܵ лܵ я уܵ доܵ вܵ летܵ воܵ реܵ нܵ иܵ я мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ го побуܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я боܵ лее 

обܵ щеܵ го хаܵ раܵ ктеܵ ра моܵ жет бܵ ытܵ ь иܵ сܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ но боܵ лܵ ьܵ ше раܵ зܵ нообܵ раܵ зܵ нܵ ых 

мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ нܵ ых побуܵ дܵ итеܵ леܵ й боܵ лее нܵ иܵ зܵ коܵ го уܵ роܵ вܵ нܵ я.  

 Ие  ܵра ܵрх ܵи ܵз  ܵи ܵро ܵва ܵн  ܵно ܵст ܵь – это хаܵ раܵ ктеܵ рܵ иܵ стܵ иܵ ка стܵ роеܵ нܵ иܵ я каܵ жܵ доܵ го иܵ з 

уܵ роܵ вܵ неܵ й оܵ рܵ гаܵ нܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ й сфеܵ рܵ ы, вܵ зܵ ятоܵ го в отܵ деܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и. 

Оܵ дܵ нܵ и мотܵ иܵ вܵ ы сܵ иܵ лܵ ьܵ нее дܵ руܵ гܵ их и воܵ зܵ нܵ иܵ кают чаܵ ще, дܵ руܵ гܵ ие сܵ лабее и 

аܵ ктуаܵ лܵ иܵ зܵ иܵ руютܵ сܵ я реܵ же. Чеܵ м боܵ лܵ ьܵ ше раܵ зܵ лܵ ичܵ иܵ й в сܵ иܵ ле и чаܵ стоте 

аܵ ктуаܵ лܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ нܵ ых обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ й оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ ноܵ го уܵ роܵ вܵ нܵ я, теܵ м 

вܵ ыܵ ше иеܵ раܵ рхܵ иܵ зܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ноܵ стܵ ь мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ й сфеܵ рܵ ы. 

Таܵ
 кܵ

 иܵ
 м обܵ

 раܵ
 зоܵ

 м, стоܵ
 ит отܵ

 метܵ
 итܵ

 ь, что мотܵ
 иܵ

 ваܵ
 цܵ

 иܵ
 я каܵ

 к пܵ
 роܵ

 цеܵ
 сܵ

 с иܵ
 зܵ

 меܵ
 неܵ

 нܵ
 иܵ

 я 

соܵ
 стоܵ

 яܵ
 нܵ

 иܵ
 й и отܵ

 ноܵ
 шеܵ

 нܵ
 иܵ

 й лܵ
 ичܵ

 ноܵ
 стܵ

 и оܵ
 сܵ

 ноܵ
 вܵ

 ыܵ
 ваетܵ

 сܵ
 я на мотܵ

 иܵ
 вах. 

Сܵ
 леܵ

 дует отܵ
 метܵ

 итܵ
 ь, что раܵ

 зܵ
 лܵ

 ичܵ
 нܵ

 ые мотܵ
 иܵ

 вܵ
 ы иܵ

 меют неоܵ
 дܵ

 иܵ
 наܵ

 коܵ
 вую сܵ

 иܵ
 лу 

вܵ лܵ иܵ яܵ нܵ иܵ я на пܵ ротеܵ каܵ нܵ ие и реܵ зуܵ лܵ ьтатܵ ы дܵ иܵ даܵ ктܵ ичеܵ сܵ коܵ го пܵ роܵ цеܵ сܵ са. Наܵ пܵ рܵ иܵ меܵ р, 

шܵ
 иܵ

 роܵ
 кܵ

 ие поܵ
 зܵ

 наܵ
 ватеܵ

 лܵ
 ьܵ

 нܵ
 ые мотܵ

 иܵ
 вܵ

 ы, пܵ
 роܵ

 яܵ
 вܵ

 лܵ
 яюܵ

 щܵ
 иеܵ

 сܵ
 я в стܵ

 реܵ
 мܵ

 леܵ
 нܵ

 иܵ
 и охܵ

 ватܵ
 итܵ

 ь 

боܵ
 лܵ

 ьܵ
 шое соܵ

 деܵ
 рܵ

 жаܵ
 нܵ

 ие, яܵ
 вܵ

 лܵ
 яютܵ

 сܵ
 я отܵ

 ноܵ
 сܵ

 итеܵ
 лܵ

 ьܵ
 но боܵ

 лее сܵ
 лабܵ

 ыܵ
 мܵ

 и по сܵ
 раܵ

 вܵ
 неܵ

 нܵ
 ию с 

учебܵ
 но-ܵ

 поܵ
 зܵ

 наܵ
 ватеܵ

 лܵ
 ьܵ

 нܵ
 ыܵ

 мܵ
 и, стܵ

 иܵ
 муܵ

 лܵ
 иܵ

 руюܵ
 щܵ

 иܵ
 мܵ

 и пܵ
 роܵ

 яܵ
 вܵ

 леܵ
 нܵ

 ие саܵ
 моܵ

 стоܵ
 ятеܵ

 лܵ
 ьܵ

 ноܵ
 стܵ

 и 

и наܵ поܵ рܵ иܵ стоܵ стܵ и в уܵ зܵ коܵ й обܵ лаܵ стܵ и. В коܵ нܵ куܵ реܵ нтܵ ноܵ й сܵ реܵ де зачаܵ стую наܵ ибоܵ лее 

зܵ начܵ иܵ мܵ ыܵ мܵ и оܵ каܵ зܵ ыܵ ваютܵ сܵ я утܵ иܵ лܵ итаܵ рܵ но - пܵ раܵ ктܵ ичеܵ сܵ кܵ ие мотܵ иܵ вܵ ы. В этоܵ й сܵ вܵ яܵ зܵ и 

мотܵ
 иܵ

 вܵ
 ы шܵ

 коܵ
 лܵ

 ьܵ
 нܵ

 иܵ
 коܵ

 в моܵ
 жܵ

 но раܵ
 зܵ

 деܵ
 лܵ

 итܵ
 ь на побуܵ

 дܵ
 итеܵ

 лܵ
 ьܵ

 нܵ
 ые, оܵ

 нܵ
 и леܵ

 жат в оܵ
 сܵ

 ноܵ
 ве 

раܵ
 зܵ

 лܵ
 ичܵ

 нܵ
 ых цеܵ

 леܵ
 наܵ

 пܵ
 раܵ

 вܵ
 леܵ

 нܵ
 нܵ

 ых деܵ
 йܵ

 стܵ
 вܵ

 иܵ
 й, и сܵ

 мܵ
 ыܵ

 сܵ
 лообܵ

 раܵ
 зуюܵ

 щܵ
 ие, котоܵ

 рܵ
 ые 
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«ܵ пеܵ реܵ воܵ дܵ ят» обܵ щеܵ стܵ веܵ нܵ но зܵ начܵ иܵ мܵ ые цеܵ нܵ ноܵ стܵ и на лܵ ичܵ ноܵ стܵ нܵ ыܵ й уܵ роܵ веܵ нܵ ь - «ܵ дܵ лܵ я 

меܵ нܵ я».  

Мотܵ иܵ вܵ ы учеܵ нܵ иܵ я иܵ ноܵ гܵ да поܵ дܵ раܵ зܵ деܵ лܵ яют на вܵ неܵ шܵ нܵ ие и вܵ нутܵ реܵ нܵ нܵ ие. 

Пеܵ рܵ вܵ ые, еܵ стеܵ стܵ веܵ нܵ но, иܵ схоܵ дܵ ят от пеܵ даܵ гоܵ гоܵ в, роܵ дܵ итеܵ леܵ й, кܵ лаܵ сܵ са, обܵ щеܵ стܵ ва в 

цеܵ лоܵ м и пܵ рܵ иобܵ ретают фоܵ рܵ му поܵ дܵ сܵ каܵ зоܵ к, наܵ меܵ коܵ в, тܵ ребоܵ ваܵ нܵ иܵ й, уܵ каܵ заܵ нܵ иܵ й. Оܵ нܵ и, 

каܵ к пܵ раܵ вܵ иܵ ло, деܵ йܵ стܵ вуют, но их деܵ йܵ стܵ вܵ ие неܵ реܵ дܵ ко вܵ стܵ речает вܵ нутܵ реܵ нܵ нее 

соܵ пܵ ротܵ иܵ вܵ леܵ нܵ ие лܵ ичܵ ноܵ стܵ и, а поэтоܵ му не моܵ жет бܵ ытܵ ь наܵ зܵ ваܵ но гуܵ маܵ нܵ нܵ ыܵ м. 

Необхоܵ дܵ иܵ мо, чтобܵ ы саܵ м обучаюܵ щܵ иܵ йܵ сܵ я захотеܵ л что-то сܵ деܵ латܵ ь и сܵ деܵ лаܵ л это.  

Суܵ щеܵ стܵ вуют оܵ соܵ зܵ наܵ нܵ нܵ ые и неоܵ соܵ зܵ наܵ нܵ нܵ ые мотܵ иܵ вܵ ы.  

 О ܵсо ܵз  ܵна ܵн  ܵн  ܵые вܵ ыܵ раܵ жаютܵ сܵ я в уܵ меܵ нܵ иܵ и шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ ка раܵ сܵ сܵ каܵ затܵ ь о тоܵ м, каܵ кܵ ие 

пܵ рܵ ичܵ иܵ нܵ ы побуܵ жܵ дают еܵ го к деܵ йܵ стܵ вܵ ию, вܵ ыܵ стܵ роܵ итܵ ь побуܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я по 

стеܵ пеܵ нܵ и зܵ начܵ иܵ моܵ стܵ и.  

 Нео ܵсо  ܵз ܵна ܵн  ܵн  ܵые мотܵ иܵ вܵ ы лܵ иܵ шܵ ь оܵ щуܵ щаютܵ сܵ я, суܵ щеܵ стܵ вуют в сܵ мутܵ нܵ ых, не 

коܵ нтܵ роܵ лܵ иܵ руеܵ мܵ ых соܵ зܵ наܵ нܵ иеܵ м вܵ лечеܵ нܵ иܵ ях, котоܵ рܵ ые, теܵ м не меܵ нее, моܵ гут 

бܵ ытܵ ь очеܵ нܵ ь сܵ иܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ мܵ и. 

Реаܵ лܵ ьܵ нܵ ые  и мܵ нܵ иܵ мܵ ые мотܵ иܵ вܵ ы.  

 Реаܵ лܵ ьܵ нܵ ые, оܵ соܵ зܵ наܵ ваеܵ мܵ ые обучаеܵ мܵ ыܵ мܵ и и учܵ итеܵ лܵ яܵ мܵ и, обܵ ъеܵ ктܵ иܵ вܵ но 

оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ яюܵ щܵ ие шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ ые доܵ стܵ иܵ жеܵ нܵ иܵ я. 

 Мܵ нܵ иܵ мܵ ые (ܵ наܵ дуܵ маܵ нܵ нܵ ые, иܵ лܵ люܵ зоܵ рܵ нܵ ые), котоܵ рܵ ые моܵ гут деܵ йܵ стܵ воܵ ватܵ ь тоܵ лܵ ьܵ ко 

пܵ
 рܵ

 и оܵ
 пܵ

 реܵ
 деܵ

 леܵ
 нܵ

 нܵ
 ых обܵ

 стоܵ
 ятеܵ

 лܵ
 ьܵ

 стܵ
 вах.  

Соܵ
 стаܵ

 вܵ
 итܵ

 ь пеܵ
 рܵ

 вܵ
 ичܵ

 ное пܵ
 реܵ

 дܵ
 стаܵ

 вܵ
 леܵ

 нܵ
 ие о пܵ

 реобܵ
 лаܵ

 даܵ
 нܵ

 иܵ
 и и деܵ

 йܵ
 стܵ

 вܵ
 иܵ

 и тех 

иܵ
 лܵ

 и иܵ
 нܵ

 ых мотܵ
 иܵ

 воܵ
 в учеܵ

 нܵ
 иܵ

 я моܵ
 жܵ

 но, набܵ
 люܵ

 даܵ
 я отܵ

 ноܵ
 шеܵ

 нܵ
 ие шܵ

 коܵ
 лܵ

 ьܵ
 нܵ

 иܵ
 ка к учеܵ

 нܵ
 ию. 

Отܵ ноܵ шеܵ нܵ ие шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в к учеܵ нܵ ию обܵ ычܵ но хаܵ раܵ ктеܵ рܵ иܵ зуетܵ сܵ я аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ ью.  

Аܵ
 ктܵ

 иܵ
 вܵ

 ноܵ
 стܵ

 ь (учеܵ
 нܵ

 иܵ
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 воеܵ

 нܵ
 иܵ
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 иܵ
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 нܵ
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(ܵ
 иܵ

 нтеܵ
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 иܵ

 вܵ
 ноܵ
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 ноܵ
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 соܵ
 пܵ

 рܵ
 иܵ

 коܵ
 сܵ

 ноܵ
 веܵ

 нܵ
 иܵ
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 моܵ
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 реܵ

 дܵ
 метоܵ

 м еܵ
 го 

деܵ
 ятеܵ

 лܵ
 ьܵ

 ноܵ
 стܵ

 и. В стܵ
 руܵ

 ктуܵ
 ре аܵ

 ктܵ
 иܵ

 вܵ
 ноܵ

 стܵ
 и вܵ

 ыܵ
 деܵ

 лܵ
 яютܵ

 сܵ
 я сܵ

 леܵ
 дуюܵ

 щܵ
 ие коܵ

 мܵ
 поܵ

 неܵ
 нтܵ

 ы: 

  ܵготоܵ вܵ ноܵ стܵ ь вܵ ыܵ поܵ лܵ нܵ ятܵ ь учебܵ нܵ ые заܵ даܵ нܵ иܵ я; 

  ܵстܵ реܵ мܵ леܵ нܵ ие к саܵ моܵ стоܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и; 

  ܵсоܵ
 зܵ

 натеܵ
 лܵ

 ьܵ
 ноܵ

 стܵ
 ь вܵ

 ыܵ
 поܵ

 лܵ
 неܵ

 нܵ
 иܵ

 я заܵ
 даܵ

 нܵ
 иܵ

 й; 

  ܵсܵ
 иܵ

 стеܵ
 матܵ

 ичܵ
 ноܵ

 стܵ
 ь обучеܵ

 нܵ
 иܵ

 я; 
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  ܵстܵ реܵ мܵ леܵ нܵ ие поܵ вܵ ыܵ сܵ итܵ ь сܵ воܵ й лܵ ичܵ нܵ ыܵ й уܵ роܵ веܵ нܵ ь и дܵ руܵ гܵ ие. 

С аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ ью неܵ поܵ сܵ реܵ дܵ стܵ веܵ нܵ но соܵ пܵ рܵ яܵ гаетܵ сܵ я саܵ моܵ стоܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ ь, сܵ вܵ яܵ заܵ нܵ наܵ я с 

оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ иеܵ м обܵ ъеܵ кта, сܵ реܵ дܵ стܵ в деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и, ее оܵ суܵ щеܵ стܵ вܵ леܵ нܵ иܵ я саܵ мܵ иܵ м 

учаܵ щܵ иܵ мܵ сܵ я беܵ з поܵ моܵ щܵ и вܵ зܵ роܵ сܵ лܵ ых и учܵ итеܵ леܵ й. Уܵ пܵ раܵ вܵ леܵ нܵ ие аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ ью 

шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в наܵ зܵ ыܵ вают аܵ ктܵ иܵ вܵ иܵ заܵ цܵ иеܵ й. Ее моܵ жܵ но оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ итܵ ь каܵ к поܵ стоܵ яܵ нܵ но 

теܵ куܵ щܵ иܵ й пܵ роܵ цеܵ сܵ с побуܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я к эܵ неܵ рܵ гܵ ичܵ ноܵ му, цеܵ леܵ наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ нܵ ноܵ му учеܵ нܵ ию, 

пܵ реоܵ доܵ леܵ нܵ ие паܵ сܵ сܵ иܵ вܵ ноܵ й и стеܵ реотܵ иܵ пܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и, сܵ паܵ да и заܵ стоܵ я в 

уܵ мܵ стܵ веܵ нܵ ноܵ й работе. Гܵ лаܵ вܵ наܵ я цеܵ лܵ ь аܵ ктܵ иܵ вܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и – фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ и 

обучаеܵ мܵ ых, поܵ вܵ ыܵ шеܵ нܵ ие качеܵ стܵ ва учебܵ но-ܵ воܵ сܵ пܵ итатеܵ лܵ ьܵ ноܵ го пܵ роܵ цеܵ сܵ са.  

Наܵ ибоܵ лее эффеܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ы на уܵ роܵ ках сܵ итуаܵ цܵ иܵ и, в котоܵ рܵ ых обучаеܵ мܵ ые доܵ лܵ жܵ нܵ ы: 

отܵ стаܵ иܵ ватܵ ь сܵ вое мܵ неܵ нܵ ие, пܵ рܵ иܵ нܵ иܵ матܵ ь учаܵ стܵ ие в дܵ иܵ сܵ куܵ сܵ сܵ иܵ ях и обܵ суܵ жܵ деܵ нܵ иܵ ях, 

стаܵ вܵ итܵ ь воܵ пܵ роܵ сܵ ы сܵ воܵ иܵ м тоܵ ваܵ рܵ иܵ щаܵ м и учܵ итеܵ лܵ яܵ м, заܵ нܵ иܵ матܵ ьܵ сܵ я обучеܵ нܵ иеܵ м 

отܵ стаюܵ щܵ их, соܵ зܵ даܵ ватܵ ь сܵ итуаܵ цܵ иܵ и саܵ моܵ пܵ роܵ веܵ рܵ кܵ и. 

Оܵ дܵ нܵ иܵ м иܵ з поܵ стоܵ яܵ нܵ нܵ ых сܵ иܵ лܵ ьܵ ноܵ деܵ йܵ стܵ вуюܵ щܵ их мотܵ иܵ воܵ в чеܵ лоܵ вечеܵ сܵ коܵ й 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и яܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я иܵ нтеܵ реܵ с.  

И ܵнте  ܵре ܵс (от лат. Interest – иܵ меет зܵ начеܵ нܵ ие, ваܵ жܵ но) - реаܵ лܵ ьܵ наܵ я пܵ рܵ ичܵ иܵ на 

деܵ йܵ стܵ вܵ иܵ й, оܵ щуܵ щаеܵ маܵ я чеܵ лоܵ веܵ коܵ м каܵ к оܵ собо ваܵ жܵ наܵ я.  

Иܵ нтеܵ реܵ с моܵ жܵ но оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ итܵ ь каܵ к поܵ лоܵ жܵ итеܵ лܵ ьܵ ное оܵ цеܵ ночܵ ное отܵ ноܵ шеܵ нܵ ие 

субܵ ъеܵ кта к еܵ го деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и. Поܵ зܵ наܵ ватеܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й иܵ нтеܵ реܵ с пܵ роܵ яܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я в 

эܵ
 моܵ

 цܵ
 иоܵ

 наܵ
 лܵ

 ьܵ
 ноܵ

 м отܵ
 ноܵ

 шеܵ
 нܵ

 иܵ
 и шܵ

 коܵ
 лܵ

 ьܵ
 нܵ

 иܵ
 ка к обܵ

 ъеܵ
 кту поܵ

 зܵ
 наܵ

 нܵ
 иܵ

 я.  

Л.С. Вܵ
 ыܵ

 готܵ
 сܵ

 кܵ
 иܵ

 й пܵ
 иܵ

 саܵ
 л: «Иܵ

 нтеܵ
 реܵ

 с – каܵ
 к бܵ

 ы еܵ
 стеܵ

 стܵ
 веܵ

 нܵ
 нܵ

 ыܵ
 й дܵ

 вܵ
 иܵ

 гатеܵ
 лܵ

 ь детܵ
 сܵ

 коܵ
 го 

поܵ
 веܵ

 деܵ
 нܵ

 иܵ
 я, оܵ

 н яܵ
 вܵ

 лܵ
 яетܵ

 сܵ
 я веܵ

 рܵ
 нܵ

 ыܵ
 м вܵ

 ыܵ
 раܵ

 жеܵ
 нܵ

 иеܵ
 м иܵ

 нܵ
 стܵ

 иܵ
 нܵ

 ктܵ
 иܵ

 вܵ
 ноܵ

 го стܵ
 реܵ

 мܵ
 леܵ

 нܵ
 иܵ

 я, 

уܵ каܵ заܵ нܵ иеܵ м на то, что деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ ь ребеܵ нܵ ка соܵ вܵ паܵ дает с еܵ го оܵ рܵ гаܵ нܵ ичеܵ сܵ кܵ иܵ мܵ и 

потܵ
 ребܵ

 ноܵ
 стܵ

 яܵ
 мܵ

 и. Вот почеܵ
 му оܵ

 сܵ
 ноܵ

 вܵ
 ное пܵ

 раܵ
 вܵ

 иܵ
 ло тܵ

 ребует поܵ
 стܵ

 роеܵ
 нܵ

 иܵ
 я вܵ

 сеܵ
 й 

воܵ
 сܵ

 пܵ
 итатеܵ

 лܵ
 ьܵ

 ноܵ
 й сܵ

 иܵ
 стеܵ

 мܵ
 ы на точܵ

 но учтеܵ
 нܵ

 нܵ
 ых детܵ

 сܵ
 кܵ

 их иܵ
 нтеܵ

 реܵ
 сах. 

Пеܵ
 даܵ

 гоܵ
 гܵ

 ичеܵ
 сܵ

 кܵ
 иܵ

 й заܵ
 коܵ

 н гܵ
 лаܵ

 сܵ
 ит: пܵ

 реܵ
 жܵ

 де чеܵ
 м тܵ

 ы хочеܵ
 шܵ

 ь пܵ
 рܵ

 иܵ
 зܵ

 ватܵ
 ь ребеܵ

 нܵ
 ка к 

каܵ коܵ й-ܵ лܵ ибо деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и, заܵ иܵ нтеܵ реܵ суܵ й еܵ го ею, поܵ заботܵ ьܵ сܵ я о тоܵ м, чтобܵ ы 

обܵ наܵ руܵ жܵ итܵ ь, что оܵ н готоܵ в к этоܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и, что у неܵ го наܵ пܵ рܵ яܵ жеܵ нܵ ы вܵ се 

сܵ
 иܵ

 лܵ
 ы, необхоܵ

 дܵ
 иܵ

 мܵ
 ые дܵ

 лܵ
 я нее, и что ребеܵ

 ноܵ
 к буܵ

 дет деܵ
 йܵ

 стܵ
 воܵ

 ватܵ
 ь саܵ

 м, 

пܵ
 реܵ

 поܵ
 даܵ

 ватеܵ
 лю же оܵ

 стаетܵ
 сܵ

 я тоܵ
 лܵ

 ьܵ
 ко руܵ

 коܵ
 воܵ

 дܵ
 итܵ

 ь и наܵ
 пܵ

 раܵ
 вܵ

 лܵ
 ятܵ

 ь еܵ
 го 
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деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ ь.[2] В обучеܵ нܵ иܵ и деܵ йܵ стܵ вует мܵ ноܵ жеܵ стܵ во иܵ нтеܵ реܵ соܵ в. «Веܵ сܵ ь воܵ пܵ роܵ с в 

тоܵ м,- пܵ иܵ саܵ л Л.С.Вܵ ыܵ готܵ сܵ кܵ иܵ й,- наܵ сܵ коܵ лܵ ьܵ ко иܵ нтеܵ реܵ с наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ н по лܵ иܵ нܵ иܵ и саܵ моܵ го 

иܵ зучаеܵ моܵ го пܵ реܵ дܵ мета, а не сܵ вܵ яܵ заܵ н с поܵ стоܵ роܵ нܵ нܵ иܵ м дܵ лܵ я неܵ го вܵ лܵ иܵ яܵ нܵ иеܵ м наܵ гܵ раܵ д, 

наܵ каܵ заܵ нܵ иܵ й, стܵ раха, жеܵ лаܵ нܵ иܵ я уܵ гоܵ дܵ итܵ ь и т.ܵ п.  

Таܵ кܵ иܵ м обܵ раܵ зоܵ м, пܵ раܵ вܵ иܵ ло заܵ кܵ лючаетܵ сܵ я в тоܵ м, чтобܵ ы не тоܵ лܵ ьܵ ко вܵ ыܵ зܵ ватܵ ь 

иܵ нтеܵ реܵ с, но чтобܵ ы иܵ нтеܵ реܵ с бܵ ыܵ л каܵ к доܵ лܵ жܵ но наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ н. Наܵ коܵ неܵ ц, тܵ ретܵ иܵ й, и 

поܵ сܵ леܵ дܵ нܵ иܵ й вܵ ыܵ воܵ д иܵ сܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я иܵ нтеܵ реܵ са пܵ реܵ дܵ пܵ иܵ сܵ ыܵ вает поܵ стܵ роܵ итܵ ь вܵ сю 

шܵ коܵ лܵ ьܵ ную сܵ иܵ стеܵ му в неܵ поܵ сܵ реܵ дܵ стܵ веܵ нܵ ноܵ й бܵ лܵ иܵ зоܵ стܵ и к жܵ иܵ зܵ нܵ и, учܵ итܵ ь детеܵ й тоܵ му, 

что их иܵ нтеܵ реܵ сует, начܵ иܵ натܵ ь с тоܵ го, что иܵ м зܵ наܵ коܵ мо и еܵ стеܵ стܵ веܵ нܵ но воܵ збуܵ жܵ дает 

их иܵ нтеܵ реܵ с».  

Сܵ реܵ дܵ и мܵ ноܵ гообܵ раܵ зܵ иܵ я путеܵ й и сܵ реܵ дܵ стܵ в, вܵ ыܵ работаܵ нܵ нܵ ых пܵ раܵ ктܵ иܵ коܵ й дܵ лܵ я 

фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я уܵ стоܵ йчܵ иܵ вܵ ых поܵ зܵ наܵ ватеܵ лܵ ьܵ нܵ ых иܵ нтеܵ реܵ соܵ в вܵ ыܵ деܵ лܵ иܵ м: 

 уܵ вܵ лечеܵ нܵ ное пܵ реܵ поܵ даܵ ваܵ нܵ ие; 

  ܵноܵ вܵ иܵ зܵ ну учебܵ ноܵ го матеܵ рܵ иаܵ ла; 

  ܵиܵ стоܵ рܵ иܵ зܵ м; 

  ܵсܵ вܵ яܵ зܵ ь зܵ наܵ нܵ иܵ й с суܵ дܵ ьбаܵ мܵ и люܵ деܵ й, их отܵ кܵ рܵ ыܵ вܵ шܵ их; 

  ܵиܵ сܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ нܵ ие ноܵ вܵ ых нетܵ раܵ дܵ иܵ цܵ иоܵ нܵ нܵ ых фоܵ рܵ м обучеܵ нܵ иܵ я; 

 чеܵ реܵ доܵ ваܵ нܵ ие фоܵ рܵ м и метоܵ доܵ в обучеܵ нܵ иܵ я; 

 обучеܵ нܵ ие с коܵ мܵ пܵ ьютеܵ рܵ ноܵ й поܵ дܵ деܵ рܵ жܵ коܵ й; 

  ܵпܵ
 рܵ

 иܵ
 меܵ

 неܵ
 нܵ

 ие муܵ
 лܵ

 ьтܵ
 иܵ

 меܵ
 дܵ

 иа-ܵ
 сܵ

 иܵ
 стеܵ
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 теܵ
 стܵ

 иܵ
 роܵ

 ваܵ
 нܵ

 ие зܵ
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 нܵ
 иܵ

 й и уܵ
 меܵ

 нܵ
 иܵ

 й; 

  ܵпоܵ
 каܵ

 з доܵ
 стܵ

 иܵ
 жеܵ

 нܵ
 иܵ

 й обучаеܵ
 мܵ

 ых; 

  ܵсоܵ зܵ даܵ нܵ ие сܵ итуаܵ цܵ иܵ й уܵ сܵ пеха; 

  ܵсоܵ
 реܵ

 вܵ
 ноܵ

 ваܵ
 нܵ

 ие; 

  ܵсоܵ
 зܵ

 даܵ
 нܵ

 ие поܵ
 лоܵ

 жܵ
 итеܵ

 лܵ
 ьܵ

 ноܵ
 го мܵ

 иܵ
 кܵ
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 лܵ
 иܵ
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  ܵпеܵ
 даܵ
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В оܵ рܵ гаܵ нܵ ичеܵ сܵ коܵ й сܵ вܵ яܵ зܵ и с мотܵ иܵ ваܵ мܵ и суܵ щеܵ стܵ вуют потܵ ребܵ ноܵ стܵ и. Саܵ мое 

пܵ роܵ стое оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ ие потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й - нуܵ жܵ да в чеܵ м-то. Потܵ ребܵ ноܵ стܵ и яܵ вܵ лܵ яютܵ сܵ я 
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побуܵ жܵ даюܵ щܵ иܵ й к поܵ иܵ сܵ коܵ воܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и. Коܵ гܵ да четܵ ко обܵ наܵ руܵ жܵ иܵ ваетܵ сܵ я 

пܵ реܵ дܵ мет потܵ ребܵ ноܵ стܵ и, оܵ на пܵ рܵ иобܵ ретает статуܵ с мотܵ иܵ ва. В этоܵ й сܵ вܵ яܵ зܵ и мотܵ иܵ в 

учеܵ нܵ иܵ я моܵ жет бܵ ытܵ ь оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ н каܵ к оܵ пܵ реܵ дܵ мечеܵ нܵ наܵ я потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь - 

наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ нܵ наܵ я на пܵ реܵ дܵ мет обучеܵ нܵ иܵ я аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ ь обучаеܵ моܵ го. Сܵ вܵ яܵ зܵ ь меܵ жܵ ду 

потܵ ребܵ ноܵ стܵ яܵ мܵ и и мотܵ иܵ ваܵ мܵ и в этоܵ м пܵ лаܵ не мܵ ноܵ гоܵ зܵ начܵ на: оܵ дܵ на и та же 

потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь моܵ жет бܵ ытܵ ь аܵ ктܵ иܵ вܵ иܵ зܵ иܵ роܵ ваܵ на чеܵ реܵ з мܵ ноܵ гܵ ие мотܵ иܵ вܵ ы. И за оܵ дܵ нܵ иܵ мܵ и 

и теܵ мܵ и же мотܵ иܵ ваܵ мܵ и моܵ гут стоܵ ятܵ ь раܵ зܵ лܵ ичܵ нܵ ые потܵ ребܵ ноܵ стܵ и.  

           Таܵ кܵ иܵ м обܵ раܵ зоܵ м, в соܵ вܵ реܵ меܵ нܵ ноܵ й науܵ ке наܵ коܵ пܵ леܵ нܵ ы зܵ наܵ нܵ иܵ я о поܵ нܵ ятܵ иܵ ях 

«ܵ мотܵ иܵ в», «ܵ мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ я», «ܵ мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ наܵ я сфеܵ ра». В коܵ нтеܵ кܵ сте наܵ шеܵ го 

иܵ сܵ сܵ леܵ доܵ ваܵ нܵ иܵ я ваܵ жܵ но раܵ сܵ сܵ мотܵ ретܵ ь мотܵ иܵ вܵ ы, вܵ ыܵ зܵ ыܵ ваюܵ щܵ ие потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь в 

заܵ нܵ ятܵ иܵ ях фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ рܵ ы у мܵ лаܵ дܵ шܵ их шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в. 

 

1.2 Мотܵ иܵ вܵ ы, вܵ ыܵ зܵ ыܵ ваюܵ щܵ ие потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь в заܵ нܵ ятܵ иܵ ях фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ рܵ ы 

у мܵ лаܵ дܵ шܵ их шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в 

 

Пܵ робܵ леܵ ма фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и к заܵ нܵ ятܵ иܵ яܵ м фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ роܵ й 

яܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я оܵ собо аܵ ктуаܵ лܵ ьܵ ноܵ й в оܵ рܵ гаܵ нܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и учебܵ ноܵ го пܵ роܵ цеܵ сܵ са в 

обܵ щеобܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ й шܵ коܵ ле. В гоܵ суܵ даܵ рܵ стܵ веܵ нܵ нܵ ых пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мах, котоܵ рܵ ые 

обеܵ сܵ печܵ иܵ вают лܵ иܵ шܵ ь необхоܵ дܵ иܵ мܵ ыܵ й мܵ иܵ нܵ иܵ муܵ м обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я, о фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ и 

мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и не уܵ поܵ мܵ иܵ наетܵ сܵ я вообܵ ще. От кܵ лаܵ сܵ са к кܵ лаܵ сܵ су жеܵ лаܵ нܵ ие заܵ нܵ иܵ матܵ ьܵ сܵ я 

фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ роܵ й и сܵ поܵ ртоܵ м у детеܵ й сܵ нܵ иܵ жаетܵ сܵ я, каܵ к сܵ леܵ дܵ стܵ вܵ ие, 
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           Мܵ лаܵ дܵ шܵ иܵ й шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й воܵ зܵ раܵ ст (ܵ с 6-7ܵ до 9-10 лет) оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ яетܵ сܵ я ваܵ жܵ нܵ ыܵ м 
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Поܵ
 стуܵ

 пܵ
 иܵ

 вܵ
 шܵ

 иܵ
 й в шܵ

 коܵ
 лу ребеܵ

 ноܵ
 к аܵ

 втоܵ
 матܵ

 ичеܵ
 сܵ

 кܵ
 и заܵ

 нܵ
 иܵ

 мает соܵ
 веܵ

 рܵ
 шеܵ

 нܵ
 но ноܵ

 вое 

меܵ
 сто в сܵ

 иܵ
 стеܵ

 ме отܵ
 ноܵ

 шеܵ
 нܵ

 иܵ
 й люܵ

 деܵ
 й: у неܵ

 го поܵ
 яܵ

 вܵ
 лܵ

 яютܵ
 сܵ

 я поܵ
 стоܵ

 яܵ
 нܵ

 нܵ
 ые 

обܵ
 яܵ

 заܵ
 нܵ

 ноܵ
 стܵ

 и, сܵ
 вܵ

 яܵ
 заܵ

 нܵ
 нܵ

 ые с учебܵ
 ноܵ

 й деܵ
 ятеܵ

 лܵ
 ьܵ

 ноܵ
 стܵ

 ью. Бܵ
 лܵ

 иܵ
 зܵ

 кܵ
 ие, вܵ

 зܵ
 роܵ

 сܵ
 лܵ

 ые, 

учܵ итеܵ лܵ ь, даܵ же поܵ стоܵ роܵ нܵ нܵ ие люܵ дܵ и обܵ щаютܵ сܵ я с ребеܵ нܵ коܵ м  не тоܵ лܵ ьܵ ко каܵ к с 

уܵ
 нܵ

 иܵ
 каܵ

 лܵ
 ьܵ

 нܵ
 ыܵ

 м чеܵ
 лоܵ

 веܵ
 коܵ

 м, но и каܵ
 к с чеܵ

 лоܵ
 веܵ

 коܵ
 м, вܵ

 зܵ
 яܵ

 вܵ
 шܵ

 иܵ
 м на себܵ

 я обܵ
 яܵ

 затеܵ
 лܵ

 ьܵ
 стܵ

 во 



18 
 

учܵ итܵ ьܵ сܵ я, каܵ к вܵ се детܵ и в еܵ го воܵ зܵ раܵ сте. Мܵ лаܵ дܵ шܵ иܵ й шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й воܵ зܵ раܵ ст обеܵ щает 

ребеܵ нܵ ку ноܵ вܵ ые доܵ стܵ иܵ жеܵ нܵ иܵ я в ноܵ воܵ й сфеܵ ре чеܵ лоܵ вечеܵ сܵ коܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и-

учеܵ нܵ иܵ и. Ребеܵ ноܵ к в начаܵ лܵ ьܵ ноܵ й шܵ коܵ ле уܵ сܵ ваܵ иܵ вает сܵ пеܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ые пܵ сܵ ихофܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ кܵ ие 

и пܵ сܵ ихܵ ичеܵ сܵ кܵ ие деܵ йܵ стܵ вܵ иܵ я, котоܵ рܵ ые доܵ лܵ жܵ нܵ ы обܵ сܵ луܵ жܵ иܵ ватܵ ь пܵ иܵ сܵ ьܵ мо, 

аܵ рܵ ифܵ метܵ ичеܵ сܵ кܵ ие деܵ йܵ стܵ вܵ иܵ я, чтеܵ нܵ ие, фܵ иܵ зܵ куܵ лܵ ьтуܵ ру и дܵ руܵ гܵ ие вܵ иܵ дܵ ы учебܵ ноܵ й 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и. На оܵ сܵ ноܵ ве учебܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и пܵ рܵ и бܵ лаܵ гоܵ пܵ рܵ иܵ ятܵ нܵ ых уܵ сܵ лоܵ вܵ иܵ ях 

обучеܵ нܵ иܵ я и доܵ статочܵ ноܵ м уܵ роܵ вܵ не уܵ мܵ стܵ веܵ нܵ ноܵ го раܵ зܵ вܵ итܵ иܵ я ребеܵ нܵ ка воܵ зܵ нܵ иܵ кают 

пܵ реܵ дܵ поܵ сܵ ыܵ лܵ кܵ и к теоܵ ретܵ ичеܵ сܵ коܵ му соܵ зܵ наܵ нܵ ию и мܵ ыܵ шܵ леܵ нܵ ию.[5] Веܵ дуܵ щеܵ й в 

мܵ лаܵ дܵ шеܵ м шܵ коܵ лܵ ьܵ ноܵ м воܵ зܵ раܵ сте стаܵ ноܵ вܵ итܵ сܵ я учебܵ наܵ я деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ ь. Оܵ на 

оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ яет ваܵ жܵ неܵ йܵ шܵ ие иܵ зܵ меܵ неܵ нܵ иܵ я, пܵ роܵ иܵ схоܵ дܵ яܵ щܵ ие в раܵ зܵ вܵ итܵ иܵ и пܵ сܵ ихܵ иܵ кܵ и детеܵ й 

на даܵ нܵ ноܵ м воܵ зܵ раܵ стܵ ноܵ м этаܵ пе. В раܵ мܵ ках учебܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и сܵ кܵ лаܵ дܵ ыܵ ваютܵ сܵ я 

пܵ сܵ ихоܵ лоܵ гܵ ичеܵ сܵ кܵ ие ноܵ вообܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я, хаܵ раܵ ктеܵ рܵ иܵ зуюܵ щܵ ие наܵ ибоܵ лее зܵ начܵ иܵ мܵ ые 

доܵ стܵ иܵ жеܵ нܵ иܵ я в раܵ зܵ вܵ итܵ иܵ и мܵ лаܵ дܵ шܵ их шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в и яܵ вܵ лܵ яюܵ щܵ иеܵ сܵ я фуܵ нܵ даܵ меܵ нтоܵ м, 

обеܵ сܵ печܵ иܵ ваюܵ щܵ иܵ м раܵ зܵ вܵ итܵ ие на сܵ леܵ дуюܵ щеܵ м воܵ зܵ раܵ стܵ ноܵ м этаܵ пе. 

Мܵ лаܵ дܵ шܵ иܵ й шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й воܵ зܵ раܵ ст сܵ реܵ дܵ и дܵ руܵ гܵ их этаܵ поܵ в жܵ иܵ зܵ нܵ и вܵ ыܵ деܵ лܵ яетܵ сܵ я 

наܵ иܵ меܵ нܵ ьܵ шеܵ й забоܵ леܵ ваеܵ моܵ стܵ ью и наܵ ибоܵ лܵ ьܵ шܵ иܵ м наܵ коܵ пܵ леܵ нܵ иеܵ м сܵ иܵ л дܵ лܵ я пеܵ рехоܵ да 

к сܵ леܵ дуюܵ щеܵ му пеܵ рܵ иоܵ ду. Пܵ роܵ доܵ лܵ жаетܵ сܵ я аܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ыܵ й роܵ ст, раܵ зܵ вܵ итܵ ие и уܵ кܵ реܵ пܵ леܵ нܵ ие 

мܵ ыܵ шечܵ ноܵ й тܵ каܵ нܵ и, сܵ вܵ яܵ зоܵ к, коܵ стеܵ й сܵ кеܵ лета, сеܵ рܵ дечܵ ноܵ соܵ суܵ дܵ иܵ стоܵ й сܵ иܵ стеܵ мܵ ы, 

оܵ рܵ гаܵ ноܵ в дܵ ыхаܵ нܵ иܵ я, а гܵ лаܵ вܵ ное - неܵ рܵ вܵ ноܵ й сܵ иܵ стеܵ мܵ ы, уܵ пܵ раܵ вܵ лܵ яюܵ щеܵ й сܵ лоܵ жܵ неܵ йܵ шܵ иܵ м 
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мотܵ иܵ вܵ ы (ܵ иܵ нтеܵ реܵ с к сܵ поܵ собаܵ м пܵ рܵ иобܵ ретеܵ нܵ иܵ я зܵ наܵ нܵ иܵ й). В пеܵ рܵ воܵ м и втоܵ роܵ м 

кܵ лаܵ сܵ сах шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ кܵ и соܵ веܵ рܵ шают  воܵ леܵ вܵ ые деܵ йܵ стܵ вܵ иܵ я гܵ лаܵ вܵ нܵ ыܵ м обܵ раܵ зоܵ м по 

уܵ каܵ заܵ нܵ ию вܵ зܵ роܵ сܵ лܵ ых, но уܵ же в тܵ ретܵ ьеܵ м кܵ лаܵ сܵ се пܵ рܵ иобܵ ретают сܵ поܵ собܵ ноܵ стܵ ь 

соܵ веܵ рܵ шатܵ ь воܵ леܵ вܵ ые аܵ ктܵ ы в соотܵ ветܵ стܵ вܵ иܵ и с собܵ стܵ веܵ нܵ нܵ ыܵ мܵ и мотܵ иܵ ваܵ мܵ и. 

Шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ к моܵ жет пܵ роܵ яܵ вܵ лܵ ятܵ ь наܵ стоܵ йчܵ иܵ воܵ стܵ ь в учебܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и, пܵ рܵ и 

заܵ нܵ ятܵ иܵ ях фܵ иܵ зܵ куܵ лܵ ьтуܵ роܵ й. Соܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ые мотܵ иܵ вܵ ы в этоܵ м воܵ зܵ раܵ сте пܵ реܵ дܵ стаܵ вܵ леܵ нܵ ы 

жеܵ лаܵ нܵ иеܵ м ребеܵ нܵ ка поܵ лучܵ итܵ ь оܵ добܵ реܵ нܵ ие учܵ итеܵ лܵ я. Мܵ лаܵ дܵ шܵ иܵ й шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ к 

начܵ иܵ нает поܵ нܵ иܵ матܵ ь и пܵ рܵ иܵ нܵ иܵ матܵ ь цеܵ лܵ и, иܵ схоܵ дܵ яܵ щܵ ие от учܵ итеܵ лܵ я, уܵ деܵ рܵ жܵ иܵ ватܵ ь этܵ и 

цеܵ лܵ и в течеܵ нܵ ие дܵ лܵ итеܵ лܵ ьܵ ноܵ го вܵ реܵ меܵ нܵ и, вܵ ыܵ поܵ лܵ нܵ яет деܵ йܵ стܵ вܵ иܵ я по иܵ нܵ стܵ руܵ кܵ цܵ иܵ и. 

В этот пеܵ рܵ иоܵ д поܵ яܵ вܵ лܵ яютܵ сܵ я ноܵ вܵ ые мотܵ иܵ вܵ ы, потܵ ребܵ ноܵ стܵ и, иܵ нтеܵ реܵ сܵ ы, 

жеܵ лаܵ нܵ иܵ я, пܵ роܵ иܵ схоܵ дܵ ят пеܵ реܵ стаܵ ноܵ вܵ кܵ и в иеܵ раܵ рхܵ ичеܵ сܵ коܵ й мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ ноܵ й сܵ иܵ стеܵ ме 

ребеܵ нܵ ка. Стаܵ рܵ ые иܵ нтеܵ реܵ сܵ ы, мотܵ иܵ вܵ ы теܵ рܵ яют сܵ вою побуܵ дܵ итеܵ лܵ ьܵ ную сܵ иܵ лу, на 

сܵ меܵ ну иܵ м пܵ рܵ ихоܵ дܵ ят ноܵ вܵ ые. У мܵ лаܵ дܵ шܵ их шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в поܵ яܵ вܵ лܵ яютܵ сܵ я ноܵ вܵ ые 

соܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ые мотܵ иܵ вܵ ы, соܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ые уܵ стаܵ ноܵ вܵ кܵ и, сܵ вܵ яܵ заܵ нܵ нܵ ые с чуܵ вܵ стܵ воܵ м доܵ лܵ га и 

отܵ ветܵ стܵ веܵ нܵ ноܵ стܵ и.  

Мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ я учебܵ но-фܵ иܵ зܵ куܵ лܵ ьтуܵ рܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и вܵ ытеܵ кает иܵ з раܵ зܵ лܵ ичܵ нܵ ых 

потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й, котоܵ рܵ ые А.Ц. Пуܵ нܵ и раܵ зܵ деܵ лܵ иܵ л на тܵ рܵ и гܵ руܵ пܵ пܵ ы: потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь в 

дܵ вܵ иܵ жеܵ нܵ иܵ и, потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь вܵ ыܵ поܵ лܵ неܵ нܵ иܵ я обܵ яܵ заܵ нܵ ноܵ стеܵ й учаܵ щеܵ гоܵ сܵ я и потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь в 

сܵ поܵ ртܵ иܵ вܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и. Потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь в дܵ вܵ иܵ жеܵ нܵ иܵ и яܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я баܵ зоܵ воܵ й, 
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заܵ нܵ ятܵ иܵ яܵ м фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ роܵ й у шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в, каܵ к пܵ раܵ вܵ иܵ ло, 

неܵ дܵ иффеܵ реܵ нܵ цܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ нܵ ыܵ й: иܵ м нܵ раܵ вܵ итܵ сܵ я вܵ се; чеܵ м стаܵ рܵ ше оܵ нܵ и, теܵ м чаܵ ще 

пܵ роܵ яܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я иܵ нтеܵ реܵ с к каܵ коܵ му-то оܵ дܵ ноܵ му раܵ зܵ деܵ лу учебܵ ноܵ й пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы. 

Мотܵ иܵ вܵ ы заܵ нܵ ятܵ иܵ й фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ роܵ й уܵ сܵ лоܵ вܵ но деܵ лܵ ят на обܵ щܵ ие и 

коܵ нܵ кܵ ретܵ нܵ ые, но вܵ пܵ рочеܵ м, не иܵ сܵ кܵ лючают их соܵ суܵ щеܵ стܵ воܵ ваܵ нܵ иܵ я. К пеܵ рܵ вܵ ыܵ м 

моܵ жܵ но отܵ неܵ стܵ и жеܵ лаܵ нܵ ие шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ ка заܵ нܵ иܵ матܵ ьܵ сܵ я фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ роܵ й. Ко 

втоܵ рܵ ыܵ м моܵ жܵ но отܵ неܵ стܵ и жеܵ лаܵ нܵ ие заܵ нܵ иܵ матܵ ьܵ сܵ я любܵ иܵ мܵ ыܵ м вܵ иܵ доܵ м сܵ поܵ рта, 

оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ нܵ ыܵ мܵ и уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ яܵ мܵ и. В начаܵ лܵ ьܵ нܵ ых кܵ лаܵ сܵ сах почтܵ и вܵ се учеܵ нܵ иܵ кܵ и 

отܵ дают пܵ реܵ дܵ почтеܵ нܵ ие иܵ гܵ раܵ м, затеܵ м иܵ нтеܵ реܵ сܵ ы стаܵ ноܵ вܵ ятܵ сܵ я боܵ лее 

дܵ иффеܵ реܵ нܵ цܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ нܵ ыܵ мܵ и.  

          И.Г. Кеܵ лܵ иܵ шеܵ в вܵ ыܵ деܵ лܵ яет мотܵ иܵ в вܵ нутܵ рܵ иܵ гܵ руܵ пܵ поܵ воܵ й сܵ иܵ мܵ патܵ иܵ и каܵ к 

начаܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й мотܵ иܵ в заܵ нܵ ятܵ иܵ й сܵ поܵ ртоܵ м. Суܵ щܵ ноܵ стܵ ь еܵ го вܵ ыܵ раܵ жаетܵ сܵ я в жеܵ лаܵ нܵ иܵ и 

детеܵ й и поܵ дܵ роܵ стܵ коܵ в заܵ нܵ иܵ матܵ ьܵ сܵ я каܵ кܵ иܵ м-ܵ лܵ ибо вܵ иܵ доܵ м сܵ поܵ рта раܵ дܵ и тоܵ го, чтобܵ ы 

поܵ стоܵ яܵ нܵ но нахоܵ дܵ итܵ ьܵ сܵ я в сܵ реܵ де сܵ воܵ их тоܵ ваܵ рܵ иܵ щеܵ й и сܵ веܵ рܵ стܵ нܵ иܵ коܵ в, т. е. чтобܵ ы 

бܵ ытܵ ь вܵ меܵ сте и поܵ стоܵ яܵ нܵ но вܵ стуܵ патܵ ь в коܵ нтаܵ ктܵ ы дܵ руܵ г с дܵ руܵ гоܵ м. Их уܵ деܵ рܵ жܵ иܵ вает 

в сܵ поܵ ртܵ иܵ вܵ ноܵ й сеܵ кܵ цܵ иܵ и не стоܵ лܵ ьܵ ко стܵ реܵ мܵ леܵ нܵ ие к вܵ ыܵ соܵ кܵ иܵ м реܵ зуܵ лܵ ьтатаܵ м и даܵ же не 

иܵ нтеܵ реܵ с к даܵ нܵ ноܵ му вܵ иܵ ду сܵ поܵ рта, сܵ коܵ лܵ ьܵ ко сܵ иܵ мܵ патܵ иܵ и дܵ руܵ г к дܵ руܵ гу и обܵ щаܵ я дܵ лܵ я 

нܵ их потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь в обܵ щеܵ нܵ иܵ и. Детܵ и пܵ ытаютܵ сܵ я пܵ реܵ дܵ воܵ схܵ итܵ итܵ ь сܵ вое буܵ дуܵ щее, не 

заܵ дуܵ мܵ ыܵ ваܵ яܵ сܵ ь о сܵ реܵ дܵ стܵ вах (ܵ стоܵ иܵ моܵ стܵ и) доܵ стܵ иܵ жеܵ нܵ иܵ я мечтܵ ы. Их обܵ раܵ зܵ ы 
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 - стܵ реܵ мܵ леܵ нܵ ие к соܵ веܵ рܵ шеܵ нܵ стܵ ву;  

- поܵ вܵ ыܵ шеܵ нܵ ие соܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ ноܵ го статуܵ са; 

- потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь бܵ ытܵ ь чܵ леܵ ноܵ м сܵ поܵ ртܵ иܵ вܵ ноܵ й коܵ маܵ нܵ дܵ ы, гܵ руܵ пܵ пܵ ы, чаܵ стܵ ью коܵ лܵ леܵ ктܵ иܵ ва; 

- поܵ лучеܵ нܵ ие матеܵ рܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ых пооܵ щܵ реܵ нܵ иܵ й. 

Ю.Ю. Паܵ лаܵ йܵ ма сܵ реܵ дܵ и мотܵ иܵ воܵ в, побуܵ жܵ даюܵ щܵ их заܵ нܵ иܵ матܵ ьܵ сܵ я фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й 

куܵ лܵ ьтуܵ роܵ й, вܵ ыܵ деܵ лܵ яет: Обܵ щеܵ стܵ веܵ нܵ нܵ ыܵ й мотܵ иܵ в (хаܵ раܵ ктеܵ рܵ иܵ зуетܵ сܵ я оܵ соܵ зܵ наܵ нܵ ноܵ стܵ ью 

обܵ щеܵ стܵ веܵ нܵ ноܵ й зܵ начܵ иܵ моܵ стܵ и в заܵ нܵ ятܵ иܵ ях фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ роܵ й и сܵ поܵ ртоܵ м), 

мотܵ иܵ в саܵ моутܵ веܵ рܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я (хаܵ раܵ ктеܵ рܵ иܵ зуетܵ сܵ я чܵ реܵ зܵ меܵ рܵ ноܵ й оܵ рܵ иеܵ нтаܵ цܵ иеܵ й 

шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в на оܵ цеܵ нܵ ку сܵ воܵ их сܵ поܵ ртܵ иܵ вܵ нܵ ых реܵ зуܵ лܵ ьтатоܵ в). Ваܵ жܵ но учܵ итܵ ыܵ ватܵ ь и 

тот и дܵ руܵ гоܵ й мотܵ иܵ вܵ ы, пܵ реܵ небܵ реܵ жеܵ нܵ ие оܵ дܵ нܵ иܵ м иܵ з нܵ их, иܵ гܵ ноܵ рܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие тоܵ го лܵ ибо 

дܵ руܵ гоܵ го мотܵ иܵ ва пܵ рܵ иܵ воܵ дܵ ит к неܵ гатܵ иܵ вܵ нܵ ыܵ м реܵ зуܵ лܵ ьтатаܵ м. [4] 

Мотܵ иܵ вܵ ы заܵ нܵ ятܵ иܵ й фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ роܵ й сܵ вܵ яܵ заܵ нܵ нܵ ы с пܵ роܵ цеܵ сܵ соܵ м 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и и с ее реܵ зуܵ лܵ ьтатоܵ м. В пеܵ рܵ воܵ м сܵ лучае шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ к уܵ доܵ вܵ летܵ воܵ рܵ яет 

потܵ ребܵ ноܵ стܵ ь в дܵ вܵ иܵ гатеܵ лܵ ьܵ ноܵ й аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ и, в поܵ лучеܵ нܵ иܵ и вܵ печатܵ леܵ нܵ иܵ й от 

соܵ пеܵ рܵ нܵ ичеܵ стܵ ва. Во втоܵ роܵ м сܵ лучае оܵ н моܵ жет стܵ реܵ мܵ итܵ ьܵ сܵ я к поܵ лучеܵ нܵ ию 

сܵ леܵ дуюܵ щܵ их реܵ зуܵ лܵ ьтатоܵ в: саܵ моܵ соܵ веܵ рܵ шеܵ нܵ стܵ воܵ ваܵ нܵ иܵ я (уܵ лучܵ шеܵ нܵ ие теܵ лоܵ сܵ лоܵ жеܵ нܵ иܵ я, 

раܵ зܵ вܵ итܵ ие фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ кܵ их и пܵ сܵ ихܵ ичеܵ сܵ кܵ их качеܵ стܵ в), саܵ моܵ вܵ ыܵ раܵ жеܵ нܵ ие и 

саܵ моутܵ веܵ рܵ жܵ деܵ нܵ ие (бܵ ытܵ ь не хуܵ же дܵ руܵ гܵ их), уܵ доܵ вܵ летܵ воܵ реܵ нܵ ие духоܵ вܵ нܵ ых 

потܵ ребܵ ноܵ стеܵ й (чеܵ реܵ з обܵ щеܵ нܵ ие с тоܵ ваܵ рܵ иܵ щаܵ мܵ и). 
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фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ и мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и к заܵ нܵ ятܵ иܵ яܵ м фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ рܵ ы иܵ гܵ рает соܵ зܵ даܵ нܵ ие 

пܵ робܵ леܵ мܵ ноܵ й сܵ итуаܵ цܵ иܵ и, стоܵ лܵ кܵ ноܵ веܵ нܵ ие учаܵ щܵ ихܵ сܵ я с тܵ руܵ дܵ ноܵ стܵ ью, котоܵ рܵ ых оܵ нܵ и не 

моܵ гут раܵ зܵ реܵ шܵ итܵ ь пܵ рܵ и поܵ зܵ иܵ цܵ иܵ и, иܵ меюܵ щеܵ гоܵ сܵ я у нܵ их заܵ паܵ са зܵ наܵ нܵ иܵ й. Иܵ нтеܵ реܵ сܵ на 

тоܵ лܵ ьܵ ко работа, котоܵ раܵ я тܵ ребует поܵ стоܵ яܵ нܵ ноܵ го наܵ пܵ рܵ яܵ жеܵ нܵ иܵ я. Леܵ гܵ кܵ иܵ й матеܵ рܵ иаܵ л не 

вܵ ыܵ зܵ ыܵ вает иܵ нтеܵ реܵ са. Качеܵ стܵ во и сܵ роܵ кܵ и вܵ ыܵ поܵ лܵ неܵ нܵ иܵ я заܵ даܵ нܵ иܵ й доܵ лܵ жܵ нܵ ы 

коܵ нтܵ роܵ лܵ иܵ роܵ ватܵ ьܵ сܵ я учܵ итеܵ леܵ м. Еܵ сܵ лܵ и учеܵ нܵ иܵ к вܵ иܵ дܵ ит, что учܵ итеܵ лܵ ь не очеܵ нܵ ь 

иܵ нтеܵ реܵ суетܵ сܵ я, каܵ к вܵ ыܵ поܵ лܵ неܵ но еܵ го заܵ даܵ нܵ ие, то воܵ зܵ нܵ иܵ кает раܵ вܵ ноܵ дуܵ шܵ ие и у 

саܵ моܵ го учеܵ нܵ иܵ ка.  

Таܵ кܵ иܵ м обܵ раܵ зоܵ м, моܵ жܵ но сܵ деܵ латܵ ь вܵ ыܵ воܵ д о тоܵ м, что мотܵ иܵ ваܵ цܵ иоܵ нܵ наܵ я сфеܵ ра 

шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ ка яܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я оܵ сܵ ноܵ вܵ нܵ ыܵ м коܵ мܵ поܵ неܵ нтоܵ м в пܵ роܵ цеܵ сܵ се оܵ рܵ гаܵ нܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и учебܵ ноܵ й 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и. Оܵ на отܵ раܵ жает иܵ нтеܵ реܵ с учеܵ нܵ иܵ ка к заܵ нܵ ятܵ иܵ яܵ м, еܵ го аܵ ктܵ иܵ вܵ ное и 

оܵ соܵ зܵ наܵ нܵ ное отܵ ноܵ шеܵ нܵ ие к заܵ нܵ ятܵ иܵ яܵ м, поэтоܵ му таܵ к ваܵ жܵ но фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ватܵ ь у 

учаܵ щеܵ гоܵ сܵ я мотܵ иܵ вܵ ы, необхоܵ дܵ иܵ мܵ ые дܵ лܵ я раܵ цܵ иоܵ наܵ лܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и еܵ го учебܵ ноܵ й 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ и и поܵ вܵ ыܵ шеܵ нܵ иܵ я эффеܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ стܵ и пеܵ даܵ гоܵ гܵ ичеܵ сܵ кܵ их воܵ зܵ деܵ йܵ стܵ вܵ иܵ й.  
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1.3 Оܵ собеܵ нܵ ноܵ стܵ и уܵ роܵ ка фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ рܵ ы в маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ ноܵ й шܵ коܵ ле 

 

Маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ наܵ я сеܵ лܵ ьܵ сܵ каܵ я шܵ коܵ ла – уܵ нܵ иܵ каܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й соܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ но-

ܵ пеܵ даܵ гоܵ гܵ ичеܵ сܵ кܵ иܵ й феܵ ноܵ меܵ н. В неܵ й учܵ итеܵ лܵ ь не пܵ роܵ сто работает, оܵ н жܵ иܵ вет 

жܵ иܵ зܵ нܵ ью детеܵ й, воܵ сܵ пܵ рܵ иܵ нܵ иܵ мает сܵ вою шܵ коܵ лу каܵ к роܵ дܵ ноܵ й доܵ м, гܵ де отܵ даܵ ватܵ ь 

дуܵ шеܵ вܵ ное теܵ пܵ ло таܵ к же еܵ стеܵ стܵ веܵ нܵ но, каܵ к в собܵ стܵ веܵ нܵ ноܵ й сеܵ мܵ ье. Учܵ итеܵ лܵ ь зܵ нает 

каܵ жܵ доܵ го учеܵ нܵ иܵ ка по иܵ меܵ нܵ и, еܵ го роܵ дܵ итеܵ леܵ й, бܵ ратܵ ьеܵ в, сеܵ стеܵ р, поܵ лоܵ жеܵ нܵ ие 

ребѐܵ нܵ ка вܵ не шܵ коܵ лܵ ы, поܵ моܵ гает еܵ му. Пܵ рܵ и  сеܵ гоܵ дܵ нܵ яܵ шܵ нܵ их маܵ сܵ штабах сеܵ меܵ йܵ ноܵ го 

небܵ лаܵ гоܵ поܵ лучܵ иܵ я, в уܵ сܵ лоܵ вܵ иܵ ях ухуܵ дܵ шеܵ нܵ иܵ я пܵ сܵ ихܵ ичеܵ сܵ коܵ го и фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ коܵ го 

зܵ доܵ роܵ вܵ ьܵ я детеܵ й этот фаܵ ктоܵ р ноܵ сܵ ит хаܵ раܵ ктеܵ р их соܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ ноܵ й заܵ щܵ итܵ ы. 

Воܵ сܵ пܵ итатеܵ лܵ ьܵ нܵ ые пܵ реܵ иܵ муܵ щеܵ стܵ ва маܵ лочܵ иܵ сܵ леܵ нܵ нܵ ых шܵ коܵ л оܵ гܵ роܵ мܵ нܵ ы, их нܵ иܵ коܵ гܵ да не 

заܵ меܵ нܵ ят кܵ руܵ пܵ нܵ ые шܵ коܵ лܵ ы.  

Маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ наܵ я шܵ коܵ ла – это шܵ коܵ ла, котоܵ раܵ я иܵ меет маܵ леܵ нܵ ьܵ кую 

коܵ мܵ пܵ леܵ ктаܵ цܵ ию, то еܵ стܵ ь маܵ лое коܵ лܵ ичеܵ стܵ во учаܵ щܵ ихܵ сܵ я в кܵ лаܵ сܵ сах, а таܵ кܵ же 

неܵ доܵ статочܵ ное  коܵ лܵ ичеܵ стܵ во пеܵ даܵ гоܵ гоܵ в. Маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ наܵ я шܵ коܵ ла иܵ меет мܵ ноܵ го 

отܵ рܵ иܵ цатеܵ лܵ ьܵ нܵ ых моܵ меܵ нтоܵ в, но в тоܵ же вܵ реܵ мܵ я боܵ лܵ ьܵ шܵ ие пܵ реܵ иܵ муܵ щеܵ стܵ ва. 

Матеܵ рܵ иаܵ лܵ ьܵ наܵ я баܵ за в сеܵ лܵ ьܵ сܵ кܵ их шܵ коܵ лах, маܵ лочܵ иܵ сܵ леܵ нܵ нܵ ых, в поܵ даܵ вܵ лܵ яюܵ щеܵ м 

боܵ лܵ ьܵ шܵ иܵ нܵ стܵ ве не соотܵ ветܵ стܵ вует тܵ ребоܵ ваܵ нܵ иܵ яܵ м и не обеܵ сܵ печܵ иܵ вает ноܵ рܵ маܵ лܵ ьܵ нܵ ых 
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Хаܵ раܵ ктеܵ рܵ иܵ зуܵ я маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ ную шܵ коܵ лу поܵ дчеܵ рܵ кܵ иܵ ваеܵ м ее отܵ лܵ ичܵ ие от 

оܵ стаܵ лܵ ьܵ нܵ ых шܵ коܵ л небоܵ лܵ ьܵ шܵ иܵ м коܵ лܵ ичеܵ стܵ воܵ м учаܵ щܵ ихܵ сܵ я. В неܵ й оܵ рܵ гаܵ нܵ иܵ зуют 
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гоܵ роܵ дܵ сܵ коܵ го тܵ иܵ па, в меܵ лܵ кܵ их же и кܵ руܵ пܵ нܵ ых гоܵ роܵ дах таܵ коܵ й вܵ иܵ д шܵ коܵ л не 

раܵ сܵ пܵ роܵ стܵ раܵ неܵ н, потоܵ му, что еܵ стܵ ь боܵ лܵ ьܵ ше воܵ зܵ моܵ жܵ ноܵ стеܵ й дܵ лܵ я соܵ зܵ даܵ нܵ иܵ я шܵ коܵ л с 

обܵ ычܵ ноܵ й коܵ мܵ пܵ леܵ ктаܵ цܵ иеܵ й учаܵ щܵ ихܵ сܵ я.  

Маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ нܵ ые шܵ коܵ лܵ ы в оܵ сܵ ноܵ вܵ ноܵ м начаܵ лܵ ьܵ нܵ ые, но сܵ реܵ дܵ и нܵ их 
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поܵ паܵ даютܵ сܵ я и сܵ реܵ дܵ нܵ ие. В Роܵ сܵ сܵ иܵ и суܵ щеܵ стܵ вует неܵ сܵ коܵ лܵ ьܵ ко тܵ ыܵ сܵ яч 

маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ нܵ ых шܵ коܵ л. Дܵ лܵ я нܵ их хаܵ раܵ ктеܵ рܵ на таܵ каܵ я оܵ собеܵ нܵ ноܵ стܵ ь: оܵ дܵ иܵ н 

учܵ итеܵ лܵ ь оܵ дܵ ноܵ вܵ реܵ меܵ нܵ но работает не с оܵ дܵ нܵ иܵ м, а с дܵ вуܵ мܵ я иܵ лܵ и даܵ же тܵ реܵ мܵ я 

кܵ лаܵ сܵ саܵ мܵ и. По сܵ воеܵ му уܵ кܵ лаܵ ду маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ нܵ ые шܵ коܵ лܵ ы похоܵ жܵ и на боܵ лܵ ьܵ шܵ ие 

сеܵ мܵ ьܵ и, гܵ де учܵ итеܵ лܵ я — это роܵ дܵ итеܵ лܵ и, а учеܵ нܵ иܵ кܵ и — их детܵ и. Поܵ сܵ коܵ лܵ ьܵ ку 

учеܵ нܵ иܵ коܵ в в таܵ кܵ их шܵ коܵ лах очеܵ нܵ ь маܵ ло, то учܵ итеܵ лܵ я хоܵ роܵ шо зܵ нают каܵ жܵ доܵ го иܵ з 

нܵ их, сܵ леܵ доܵ ватеܵ лܵ ьܵ но, моܵ гут пܵ рܵ иܵ меܵ нܵ ятܵ ь к нܵ иܵ м иܵ нܵ дܵ иܵ вܵ иܵ дуаܵ лܵ ьܵ нܵ ые метоܵ дܵ ы 

обучеܵ нܵ иܵ я.  

В начаܵ лܵ ьܵ ноܵ й маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ ноܵ й шܵ коܵ ле моܵ гут работатܵ ь вܵ сеܵ го 1—2 

учܵ итеܵ лܵ я, поэтоܵ му на нܵ их воܵ зܵ лоܵ жеܵ но еܵ ще мܵ ноܵ го дܵ руܵ гܵ их обܵ яܵ заܵ нܵ ноܵ стеܵ й, кܵ роܵ ме 

неܵ поܵ сܵ реܵ дܵ стܵ веܵ нܵ нܵ ых обܵ яܵ заܵ нܵ ноܵ стеܵ й учܵ итеܵ лܵ я. Оܵ нܵ и саܵ мܵ и моܵ гут фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ватܵ ь 

кܵ лаܵ сܵ сܵ ы и поܵ дхоܵ дܵ ят к этоܵ му пܵ роܵ цеܵ сܵ су тܵ воܵ рчеܵ сܵ кܵ и, иܵ схоܵ дܵ я иܵ з иܵ нܵ дܵ иܵ вܵ иܵ дуаܵ лܵ ьܵ нܵ ых 

оܵ собеܵ нܵ ноܵ стеܵ й учеܵ нܵ иܵ коܵ в и коܵ нܵ кܵ ретܵ нܵ ых уܵ сܵ лоܵ вܵ иܵ й суܵ щеܵ стܵ воܵ ваܵ нܵ иܵ я шܵ коܵ лܵ ы в 

даܵ нܵ ноܵ й меܵ стܵ ноܵ стܵ и.  

Пܵ рܵ и уܵ сܵ лоܵ вܵ иܵ и, что в шܵ коܵ ле работают 2 учܵ итеܵ лܵ я, моܵ жܵ но соеܵ дܵ иܵ нܵ ятܵ ь 

учеܵ нܵ иܵ коܵ в раܵ зܵ нܵ ых кܵ лаܵ сܵ соܵ в и с нܵ иܵ мܵ и пܵ роܵ воܵ дܵ итܵ ь уܵ роܵ к. Поэтоܵ му, коܵ гܵ да 

пܵ лаܵ нܵ иܵ руют раܵ сܵ пܵ иܵ саܵ нܵ ие заܵ нܵ ятܵ иܵ й, то стаܵ раютܵ сܵ я у этܵ их кܵ лаܵ сܵ соܵ в оܵ дܵ ноܵ вܵ реܵ меܵ нܵ но 

стаܵ вܵ итܵ ь уܵ роܵ к по оܵ дܵ ноܵ му пܵ реܵ дܵ мету. Это поܵ зܵ воܵ лܵ яет в неܵ котоܵ рܵ ых сܵ лучаܵ ях веܵ стܵ и 

уܵ роܵ кܵ и по оܵ дܵ ноܵ й теܵ ме. Наܵ пܵ рܵ иܵ меܵ р, еܵ сܵ лܵ и это уܵ роܵ к лܵ итеܵ ратуܵ рܵ ы, то моܵ жܵ но дܵ вуܵ м 
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Сܵ лоܵ воܵ м, в маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ ноܵ й шܵ коܵ ле учܵ итеܵ лܵ ь доܵ лܵ жеܵ н уܵ метܵ ь бܵ ыܵ стܵ ро и 
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беܵ з работܵ ы в то вܵ реܵ мܵ я, коܵ гܵ да оܵ н заܵ нܵ ят дܵ руܵ гܵ иܵ м кܵ лаܵ сܵ соܵ м. Поэтоܵ му лучܵ ше вܵ сеܵ го 

иܵ сܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ватܵ ь коܵ мбܵ иܵ нܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ нܵ ыܵ й тܵ иܵ п уܵ роܵ ка, потоܵ му что в еܵ го стܵ руܵ ктуܵ ре 
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кܵ лаܵ сܵ су, дܵ руܵ гоܵ й кܵ лаܵ сܵ с в это вܵ реܵ мܵ я вܵ ыܵ поܵ лܵ нܵ яет небоܵ лܵ ьܵ шую саܵ моܵ стоܵ ятеܵ лܵ ьܵ ную 

работу, а потоܵ м наобоܵ рот.  

Оܵ собеܵ нܵ ноܵ стܵ и таܵ коܵ й саܵ моܵ стоܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ й работܵ ы заܵ кܵ лючаютܵ сܵ я в тоܵ м, что 

оܵ на не тܵ ребует вܵ нܵ иܵ маܵ нܵ иܵ я учܵ итеܵ лܵ я и вܵ ыܵ поܵ лܵ нܵ яетܵ сܵ я учеܵ нܵ иܵ каܵ мܵ и саܵ моܵ стоܵ ятеܵ лܵ ьܵ но. 

А коܵ мбܵ иܵ нܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ нܵ ыܵ й уܵ роܵ к поܵ моܵ гает в течеܵ нܵ ие оܵ дܵ ноܵ го заܵ нܵ ятܵ иܵ я сܵ деܵ латܵ ь 

неܵ сܵ коܵ лܵ ьܵ ко пеܵ рехоܵ доܵ в от работܵ ы с учܵ итеܵ леܵ м к саܵ моܵ стоܵ ятеܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ м заܵ нܵ ятܵ иܵ яܵ м и 

обܵ ратܵ но.  

Поܵ сܵ коܵ лܵ ьܵ ку маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ нܵ ые шܵ коܵ лܵ ы в оܵ сܵ ноܵ вܵ ноܵ м раܵ сܵ поܵ лоܵ жеܵ нܵ ы в 

деܵ реܵ вܵ нܵ ях и сеܵ лах, то их оܵ сܵ ноܵ вܵ ноܵ й пܵ робܵ леܵ моܵ й яܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я отܵ сутܵ стܵ вܵ ие учебܵ нܵ ых 

поܵ собܵ иܵ й и в оܵ собеܵ нܵ ноܵ стܵ и раܵ зܵ нообܵ раܵ зܵ нܵ ых сܵ реܵ дܵ стܵ в обучеܵ нܵ иܵ я, наܵ гܵ лܵ яܵ дܵ ноܵ стܵ и. 

Поэтоܵ му учܵ итеܵ лܵ ь в оܵ сܵ ноܵ вܵ ноܵ м саܵ м обеܵ сܵ печܵ иܵ вает сܵ воܵ их учеܵ нܵ иܵ коܵ в рабочܵ иܵ м 

матеܵ рܵ иаܵ лоܵ м, а таܵ кܵ же сܵ реܵ дܵ стܵ ваܵ мܵ и обучеܵ нܵ иܵ я. Оܵ н соܵ зܵ дает рܵ иܵ суܵ нܵ кܵ и, пܵ лаܵ катܵ ы, 

каܵ ртܵ ы и неܵ котоܵ рܵ ые дܵ руܵ гܵ ие учебܵ нܵ ые поܵ собܵ иܵ я, необхоܵ дܵ иܵ мܵ ые дܵ лܵ я пܵ роܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я 

уܵ роܵ ка и обеܵ сܵ печеܵ нܵ иܵ я лучܵ шеܵ го реܵ зуܵ лܵ ьтата зܵ наܵ нܵ иܵ й у учаܵ щܵ ихܵ сܵ я.  

Раܵ сܵ сܵ мотܵ рܵ иܵ м оܵ собеܵ нܵ ноܵ стܵ и пܵ роܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я уܵ роܵ ка в маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ ноܵ й шܵ коܵ ле. 

Каܵ к фоܵ рܵ ма обучеܵ нܵ иܵ я уܵ роܵ к иܵ меет сܵ леܵ дуюܵ щܵ ие пܵ рܵ иܵ зܵ наܵ кܵ и: 

 точܵ но уܵ стаܵ ноܵ вܵ леܵ нܵ ную пܵ роܵ доܵ лܵ жܵ итеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ ь (обܵ ычܵ но это отܵ реܵ зоܵ к 

вܵ реܵ меܵ нܵ и в 40-45 мܵ иܵ н, а в начаܵ лܵ ьܵ нܵ ых кܵ лаܵ сܵ сах оܵ н моܵ жет соܵ стаܵ вܵ лܵ ятܵ ь 

30—35 мܵ иܵ н); 
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 учܵ итеܵ лܵ ь оܵ суܵ щеܵ стܵ вܵ лܵ яет четܵ кое пܵ лаܵ нܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие уܵ роܵ ка дܵ лܵ я реܵ шеܵ нܵ иܵ я 

обܵ
 раܵ

 зоܵ
 ватеܵ

 лܵ
 ьܵ

 нܵ
 ых заܵ

 дач; 
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 вܵ
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 нܵ
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 дач. 

Уܵ роܵ к реܵ шает коܵ нܵ кܵ ретܵ нܵ ые заܵ дачܵ и каܵ жܵ доܵ го отܵ деܵ лܵ ьܵ но вܵ зܵ ятоܵ го вܵ реܵ меܵ нܵ ноܵ го 

отܵ реܵ зܵ ка учебܵ ноܵ го пܵ роܵ цеܵ сܵ са, но оܵ дܵ ноܵ вܵ реܵ меܵ нܵ но оܵ н яܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я маܵ леܵ нܵ ьܵ коܵ й чаܵ стܵ ью 

учебܵ
 ноܵ

 го пܵ
 реܵ
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 мета, теܵ

 моܵ
 й коܵ

 нܵ
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 ретܵ
 ноܵ

 й пܵ
 роܵ

 гܵ
 раܵ
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 мܵ

 ы, поэтоܵ
 му реܵ
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котоܵ
 рܵ
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 ят в даܵ

 нܵ
 нܵ

 ыܵ
 й моܵ

 меܵ
 нт пеܵ

 реܵ
 д нܵ

 иܵ
 м. Фоܵ

 рܵ
 муܵ

 ла эффеܵ
 ктܵ

 иܵ
 вܵ

 ноܵ
 стܵ

 и уܵ
 роܵ
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вܵ кܵ лючает дܵ ве соܵ стаܵ вܵ нܵ ые чаܵ стܵ и: тܵ щатеܵ лܵ ьܵ ноܵ стܵ ь поܵ дܵ готоܵ вܵ кܵ и и маܵ стеܵ рܵ стܵ во 

пܵ роܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я. Пܵ лохо сܵ пܵ лаܵ нܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ нܵ ыܵ й, неܵ доܵ статочܵ но пܵ роܵ дуܵ маܵ нܵ нܵ ыܵ й, наܵ сܵ пех 

сܵ пܵ роеܵ ктܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ нܵ ыܵ й и не соܵ гܵ лаܵ соܵ ваܵ нܵ нܵ ыܵ й с воܵ зܵ моܵ жܵ ноܵ стܵ яܵ мܵ и учаܵ щܵ ихܵ сܵ я уܵ роܵ к 

качеܵ стܵ веܵ нܵ нܵ ыܵ м бܵ ытܵ ь не моܵ жет. Поܵ дܵ готоܵ вܵ ка уܵ роܵ ка — это раܵ зܵ работܵ ка коܵ мܵ пܵ леܵ кܵ са 

меܵ р, вܵ ыбоܵ р таܵ коܵ й оܵ рܵ гаܵ нܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и учебܵ но-ܵ воܵ сܵ пܵ итатеܵ лܵ ьܵ ноܵ го пܵ роܵ цеܵ сܵ са, котоܵ раܵ я в 

даܵ нܵ нܵ ых коܵ нܵ кܵ ретܵ нܵ ых уܵ сܵ лоܵ вܵ иܵ ях обеܵ сܵ печܵ иܵ вает наܵ иܵ вܵ ыܵ сܵ шܵ иܵ й коܵ нечܵ нܵ ыܵ й реܵ зуܵ лܵ ьтат. 

В поܵ дܵ готоܵ вܵ ке учܵ итеܵ лܵ я к уܵ роܵ ку вܵ ыܵ деܵ лܵ яютܵ сܵ я тܵ рܵ и этаܵ па: дܵ иаܵ гܵ ноܵ стܵ иܵ кܵ и, 

пܵ роܵ гܵ ноܵ зܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я, пܵ роеܵ ктܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я (ܵ пܵ лаܵ нܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я). Пܵ рܵ и этоܵ м пܵ реܵ дܵ поܵ лаܵ гаетܵ сܵ я, 

что учܵ итеܵ лܵ ь хоܵ роܵ шо зܵ нает фаܵ ктܵ ичеܵ сܵ кܵ иܵ й матеܵ рܵ иаܵ л, сܵ вобоܵ дܵ но оܵ рܵ иеܵ нтܵ иܵ руетܵ сܵ я в 

сܵ воеܵ м учебܵ ноܵ м пܵ реܵ дܵ мете. Оܵ н веܵ дет и поܵ поܵ лܵ нܵ яет собܵ стܵ веܵ нܵ нܵ ые, таܵ к 

наܵ зܵ ыܵ ваеܵ мܵ ые, теܵ матܵ ичеܵ сܵ кܵ ие паܵ пܵ кܵ и иܵ лܵ и рабочܵ ие кܵ нܵ иܵ гܵ и, куܵ да заܵ ноܵ сܵ ит ноܵ веܵ йܵ шܵ ие 

сܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я, поܵ яܵ вܵ иܵ вܵ шܵ иеܵ сܵ я в обܵ лаܵ стܵ и пܵ реܵ поܵ даܵ ваеܵ моܵ го иܵ м пܵ реܵ дܵ мета, пܵ робܵ леܵ мܵ нܵ ые 

воܵ пܵ роܵ сܵ ы и заܵ даܵ нܵ иܵ я, и т. д. Дܵ лܵ я уܵ сܵ пеܵ шܵ ноܵ й поܵ дܵ готоܵ вܵ кܵ и уܵ роܵ ка, поܵ дчеܵ рܵ кܵ неܵ м еܵ ще 

раܵ з, ваܵ жܵ но, чтобܵ ы у пеܵ даܵ гоܵ га не бܵ ыܵ ло пܵ робܵ леܵ м с фаܵ ктܵ ичеܵ сܵ кܵ иܵ мܵ и заܵ даܵ нܵ иܵ яܵ мܵ и, 

чтобܵ ы оܵ н уܵ веܵ реܵ нܵ но вܵ лаܵ деܵ л учебܵ нܵ ыܵ м матеܵ рܵ иаܵ лоܵ м. 

Пܵ рܵ и поܵ дܵ готоܵ вܵ ке к уܵ роܵ ку очеܵ нܵ ь ваܵ жܵ но поܵ добܵ ратܵ ь соотܵ ветܵ стܵ вуюܵ щܵ иܵ й 

пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ нܵ ыܵ й матеܵ рܵ иаܵ л дܵ лܵ я вܵ сех тܵ рех чаܵ стеܵ й уܵ роܵ ка: поܵ дܵ готоܵ вܵ итеܵ лܵ ьܵ ноܵ й, 

оܵ сܵ ноܵ вܵ ноܵ й и заܵ кܵ лючܵ итеܵ лܵ ьܵ ноܵ й. Сܵ начаܵ ла поܵ дбܵ иܵ раетܵ сܵ я матеܵ рܵ иаܵ л дܵ лܵ я оܵ сܵ ноܵ вܵ ноܵ й 

чаܵ стܵ и, таܵ к каܵ к иܵ меܵ нܵ но в неܵ й реܵ шаютܵ сܵ я веܵ дуܵ щܵ ие учебܵ нܵ ые заܵ дачܵ и, а затеܵ м дܵ лܵ я 
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«Гܵ иܵ мܵ наܵ стܵ иܵ ка», «Поܵ дܵ вܵ иܵ жܵ нܵ ые иܵ гܵ рܵ ы», «Лܵ ыܵ жܵ наܵ я поܵ дܵ готоܵ вܵ ка» и «Леܵ гܵ каܵ я 

атܵ
 летܵ

 иܵ
 ка». В каܵ
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 дܵ
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 нܵ
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пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ нܵ ыܵ й матеܵ рܵ иаܵ л и дܵ иффеܵ реܵ нܵ цܵ иܵ рует еܵ го по кܵ лаܵ сܵ саܵ м. Пܵ рܵ и вܵ кܵ лючеܵ нܵ иܵ и в 

оܵ сܵ ноܵ вܵ ную чаܵ стܵ ь уܵ роܵ ка любоܵ го матеܵ рܵ иаܵ ла (ܵ пܵ рܵ ыܵ жܵ кܵ и, уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ я с маܵ лܵ ыܵ мܵ и 

мܵ
 ячаܵ

 мܵ
 и, метаܵ

 нܵ
 ие и т. д.) необхоܵ
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наܵ ибоܵ лܵ ьܵ шеܵ го вܵ нܵ иܵ маܵ нܵ иܵ я и точܵ ноܵ стܵ и вܵ ыܵ поܵ лܵ неܵ нܵ иܵ я. 

Отܵ деܵ лܵ ьܵ нܵ ые раܵ зܵ деܵ лܵ ы пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы вܵ ыܵ поܵ лܵ нܵ яютܵ сܵ я поܵ сܵ леܵ доܵ ватеܵ лܵ ьܵ но на 

пܵ ротܵ яܵ жеܵ нܵ иܵ и рܵ яܵ да уܵ роܵ коܵ в. Таܵ к, пܵ рܵ ыܵ жܵ кܵ и в дܵ лܵ иܵ ну, метаܵ нܵ ие в цеܵ лܵ ь пܵ рохоܵ дܵ ят в 

течеܵ нܵ ие 6—9 уܵ роܵ коܵ в. Таܵ каܵ я сܵ иܵ стеܵ ма пܵ рохоܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ноܵ го матеܵ рܵ иаܵ ла 

обеܵ сܵ печܵ иܵ вает наܵ ибоܵ лܵ ьܵ шܵ иܵ й уܵ сܵ пех в обучеܵ нܵ иܵ и тоܵ му иܵ лܵ и иܵ ноܵ му дܵ вܵ иܵ гатеܵ лܵ ьܵ ноܵ му 

уܵ меܵ нܵ ию и заܵ кܵ реܵ пܵ леܵ нܵ ию еܵ го в пܵ рочܵ нܵ ыܵ й наܵ вܵ ыܵ к. 

В оܵ сܵ ноܵ вܵ ную чаܵ стܵ ь моܵ жܵ но вܵ кܵ лючܵ итܵ ь и обܵ щеܵ раܵ зܵ вܵ иܵ ваюܵ щܵ ие уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ я. 

Коܵ мܵ пܵ леܵ кܵ с обܵ ычܵ но соܵ стаܵ вܵ лܵ яетܵ сܵ я иܵ з 6—8 уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ й в сܵ леܵ дуюܵ щеܵ м поܵ рܵ яܵ дܵ ке: 1 

— потܵ яܵ гܵ иܵ ваܵ нܵ ие, 2 — на оܵ саܵ нܵ ку, 3 — пܵ рܵ иܵ сеܵ даܵ нܵ ие, 4 — наܵ кܵ лоܵ нܵ ы, 5 — работа 

мܵ ыܵ шܵ ц пܵ лечеܵ воܵ го поܵ яܵ са, 6—ܵ махܵ и ноܵ гаܵ мܵ и, 7 — пܵ рܵ ыܵ жܵ кܵ и на меܵ сте, 8 — хоܵ дܵ ьба 

на меܵ сте. 

Пܵ рܵ и поܵ дбоܵ ре матеܵ рܵ иаܵ ла дܵ лܵ я соܵ вܵ меܵ стܵ нܵ ых заܵ нܵ ятܵ иܵ й с учеܵ нܵ иܵ каܵ мܵ и раܵ зܵ ноܵ го 

воܵ зܵ раܵ ста суܵ щеܵ стܵ веܵ нܵ ное вܵ нܵ иܵ маܵ нܵ ие сܵ леܵ дует уܵ деܵ лܵ итܵ ь сܵ лоܵ жܵ ноܵ стܵ и и доܵ зܵ иܵ роܵ вܵ ке 

уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ й. Это иܵ меет реܵ шаюܵ щее зܵ начеܵ нܵ ие, потоܵ му что с уܵ веܵ лܵ ичеܵ нܵ иеܵ м 

сܵ лоܵ жܵ ноܵ стܵ и и чܵ иܵ сܵ ла поܵ втоܵ реܵ нܵ иܵ й поܵ вܵ ыܵ шаетܵ сܵ я фܵ иܵ зܵ ичеܵ сܵ каܵ я наܵ гܵ руܵ зܵ ка. В 

заܵ вܵ иܵ сܵ иܵ моܵ стܵ и от воܵ зܵ раܵ ста учаܵ щܵ ихܵ сܵ я уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ я вܵ ыܵ поܵ лܵ нܵ яютܵ сܵ я 6—10 раܵ з, 

пܵ рܵ ыܵ жܵ кܵ и—18— 25 раܵ з. 

Дܵ лܵ я тоܵ го чтобܵ ы уܵ веܵ лܵ ичܵ итܵ ь пܵ лотܵ ноܵ стܵ ь уܵ роܵ ка, учܵ итеܵ лܵ ь маܵ лоܵ коܵ мܵ пܵ леܵ ктܵ ноܵ й 

шܵ коܵ лܵ ы пܵ рܵ и оܵ дܵ ноܵ вܵ реܵ меܵ нܵ ноܵ м пܵ роܵ веܵ деܵ нܵ иܵ и заܵ нܵ ятܵ иܵ й с учеܵ нܵ иܵ каܵ мܵ и вܵ сех кܵ лаܵ сܵ соܵ в 
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кܵ лаܵ сܵ са вܵ ыܵ поܵ лܵ нܵ яют в стоܵ йܵ ке ноܵ гܵ и вܵ меܵ сте иܵ лܵ и с доܵ поܵ лܵ нܵ итеܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ мܵ и дܵ вܵ иܵ жеܵ нܵ иܵ яܵ мܵ и 
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пܵ реܵ дܵ метаܵ мܵ и (уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ я с коܵ ротܵ коܵ й и дܵ лܵ иܵ нܵ ноܵ й сܵ каܵ каܵ лܵ каܵ мܵ и, с маܵ лܵ ыܵ мܵ и 

мܵ ячаܵ мܵ и и т. п.), иܵ гܵ рܵ ы «Соܵ вуܵ шܵ ка», «Пуܵ стое меܵ сто», «Затܵ яܵ нܵ и в кܵ руܵ г» и дܵ р.  
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В вܵ воܵ дܵ ноܵ й чаܵ стܵ и уܵ роܵ ка пܵ роܵ воܵ дܵ ятܵ сܵ я поܵ стܵ роеܵ нܵ иܵ я и пеܵ реܵ стܵ роеܵ нܵ иܵ я, 

поܵ воܵ ротܵ ы на меܵ сте, беܵ г, хоܵ дܵ ьба, т. е. те вܵ иܵ дܵ ы уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ й, котоܵ рܵ ые 

«ܵ раܵ зоܵ гܵ реܵ вают» учеܵ нܵ иܵ коܵ в и поܵ дܵ готаܵ вܵ лܵ иܵ вают их к вܵ ыܵ поܵ лܵ неܵ нܵ ию боܵ лее сܵ лоܵ жܵ нܵ ых 

вܵ иܵ доܵ в пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы. 

В заܵ кܵ лючܵ итеܵ лܵ ьܵ ную чаܵ стܵ ь моܵ жܵ но вܵ кܵ лючܵ итܵ ь иܵ гܵ рܵ ы. Их вܵ ыбоܵ р заܵ вܵ иܵ сܵ ит от 

тоܵ го, каܵ кую цеܵ лܵ ь пܵ реܵ сܵ леܵ дует учܵ итеܵ лܵ ь. Еܵ сܵ лܵ и оܵ сܵ ноܵ вܵ наܵ я чаܵ стܵ ь уܵ роܵ ка бܵ ыܵ ла 

наܵ сܵ ыܵ щеܵ на беܵ гоܵ м, пܵ рܵ ыܵ жܵ каܵ мܵ и, то сܵ леܵ дует поܵ добܵ ратܵ ь иܵ гܵ рܵ ы, котоܵ рܵ ые не 

дубܵ лܵ иܵ роܵ ваܵ лܵ и бܵ ы этܵ и уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ я, а доܵ поܵ лܵ нܵ яܵ лܵ и их дܵ руܵ гܵ иܵ мܵ и вܵ иܵ даܵ мܵ и. 

Учܵ итеܵ лܵ ь нܵ иܵ коܵ гܵ да не доܵ лܵ жеܵ н забܵ ыܵ ватܵ ь, что пܵ лаܵ нܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие — пܵ роܵ цеܵ сܵ с 
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Подготовительная работа сводится к «приспособлению» учебной 

информации к возможностям класса, оценке и выбору такой схемы 

организации познавательного труда и коллективного сотрудничества, которая 

даст максимальный эффект. Чтобы выбрать оптимальную схему проведения 

урока, необходимо пройти канонический путь расчета учебного занятия. В 

его основе — алгоритм подготовки урока в соответствии с принципами 
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планирования:  

Планирование в основном сводится к правильному и 

последовательному распределению программного материала, исходя из 

дидактических и воспитательных задач, решаемых в течение учебного года, 

на отдельных уроках. Планируя работу, учитель намечает методические 

средства, которые он применит для выполнения поставленных задач. 

Приступая к планированию учебной работы, учитель должен 

учитывать: состояние здоровья учащихся, их возраст, пол, подготовленность, 

уровень физического развития; климатические условия района, где находится 

школа, для правильного распределения занятий на открытом воздухе 

(площадке) и закрытом помещении; спортивное оборудование и пособия, 

которыми располагает школа; личный опыт. Важное условие планирования 

— соблюдение преемственности между предыдущим и последующим 

материалом. 

Учитель малокомплектной школы работает в сложных условиях: ему 

приходится вести занятия одновременно с детьми разного возраста, разной 

физической подготовленности, по учебным программам разных классов (I—

III). Кроме того, в большинстве таких школ нет физкультурных залов или 

соответствующих приспособленных помещений. Поэтому работу нужно 

начать с подготовки материально-технической базы. Особенности 

материальной базы малокомплектной школы заключается в нехватке 

инвентаря, поэтому вполне доступно в малокомплектной школе оборудование 

простейшей спортивной площадки с беговой дорожкой, с ямами для прыжков 

в высоту и длину, площадки для игр. Следует построить также и 

гимнастический городок: установить бревно для равновесия, 

гимнастическую стенку, приобрести канат и шест для лазанья. Желательно, 

чтобы площадки были обсажены деревьями и кустарниками. 

В оборудовании площадки вместе с родителями должны участвовать 

дети. Они охотно помогут взрослым расчистить, выровнять и разметить 

беговую дорожку и площадку для игр, засыпать песком ямы для прыжков, 



30 
 

посадить деревья, кустарники, цветы. Зимой для устройства снежных горок и 

мест для катания па санках и лыжах также следует привлекать самих детей. 

Стойки для прыжков, веревочки и мешочки с грузом, чурки и кубики, 

эстафетные палочки, флажки, щиты для метания могут быть изготовлены в 

школьных мастерских шефствующих средних и восьмилетних школ. 

Эстафетные палочки (длиной до 30 см и диаметром 3 см) делают из дерева. 

Флажки (желательно разного цвета, прямоугольные или треугольные со 

сторонами 15—22 см) изготовляют из легкой ткани или бумаги. Скакалки 

длинные (до 3,5 м) делают из веревки диаметром около 10 мм, короткие 

(1,5—1,8 м)— из веревки диаметром 6—8 мм. Гимнастические палки (длиной 

до 80 см и диаметром 2,5—3 см) желательно делать из березы (концы должны 

быть закругленными). Щиты для метания (1x1 м) изготовляют из фанеры или 

легких дощечек.  

При наличии магнитофона (проигрывателя) можно попросить учителя 

физкультуры шефствующей школы сделать нужные записи или 

воспользоваться грампластинками. 

Эффективность уроков физической культуры в большой степени 

зависит от умения учителя максимально использовать все возможности, 

которыми располагает школа, и от четкой организации и проведения занятий. 

Несущая задача – найти новые пути учебно-воспитательного процесса 

в малокомплектной школе, новые, более эффективные формы, методы, 

приёмы обучения и воспитания. Оптимально используются для этого 

средства, связанные со спецификой работы педагога в малокомплектной 

школе, к этому же демократизация и гуманизация образования значительно 

расширили конструктивную функцию педагога в связи с предоставлением 

школ, учителю права выбора учебного плана. 

Важным направлением в решении задач физического воспитания в 

малокомплектной школе служит объединение близких по возрасту учащихся 

смежных классов на уроках физической культуры, а в школах, где 

численность учеников невелика, возможны объединения разных классов. 



31 
 

Такой разновозрастный состав школьников на одном уроке, конечно, 

предъявляет высокие требования к деятельности учителя по организации 

учащихся и обучения, но в тоже время позволяет проводить уроки 

значительно чаще, разнообразнее. 

Индивидуальный подход состоит в учёте особенности развития и 

физической подготовленности каждого учащегося в конкретном случае 

обучения или развития физических качеств. Малочисленная школа позволяет 

в полной мере осуществить индивидуальный подход или предоставляет (в 

полной мере) для этого богатые возможности, что практически невозможно в 

городских школах с большой наполняемостью в классах. В условиях 

сельской местности тесное общение жителей с учителями в повседневной 

жизни позволяет выявить наследственные факторы и использовать их 

влияние на развитие детей при организации учебного процесса физическому 

воспитанию . 

В условиях обучения учащихся разного возраста и неодинакового 

уровня их физической подготовленности в пределах первого класса методику 

организации и проведения уроков физической культуры целесообразно 

строить, объединив одной темой программного содержания, но возможны и 

другие варианты построения урока особенно при повторении пройденного 

материала, при разучивании нового. Осуществляя дифференцированный 

подход в обучении разного возраста необходимо более сложные задания 

предлагать старшим детям 3-4 класс и упрощенный вариант этих же заданий 

– младшим в соответствии с программой каждого класса. Естественно 

предъявляются и разные требования к качеству выполнения упражнений. 

Учитель малокомплектной школы непосредственно занимается с учениками  

меньше времени, чем в обычных условиях, остальная часть учебных занятий 

в силу необходимости отводятся на самостоятельную работу учеников. Но, 

несмотря на такие неблагоприятные условия обучения, малокомплектная 

школа должна давать тот, же объём знаний и на таком, же уровне, как и 

школа, где учитель занимается только с одним классом. Уроки физической 
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культуры проводятся по общепринятой структуре, которая состоит из 

вводной, основной и заключительной частей. 

Цель каждого урока должна отличаться конкретностью. Учитель точно 

должен знать, какими средствами он будет пользоваться, чтобы достичь 

поставленной цели, а также не забывать про конкретные дидактические 

задачи. Часто бывает так, что перед учителем стоят очень сложные цели, 

поэтому, чтобы добиться положительного результата, он должен решить три 

основные задачи: 

 помочь вспомнить учащимся те знания, умения и навыки, 

которые связаны с данной темой урока; 

 дать учащимся новые понятия и научить их новым способам 

действия; 

 позволить учащимся самостоятельно применить знания и опыт 

деятельности с целью формирования у них нового 

познавательного опыта, новых знаний, умений и навыков.  

Для проведения занятий учителя однокомплектных школ обычно делят 

учащихся на две группы (в одной — ученики I и II классов, в другой — III и 

IV классов) или на четыре (по классам). Одной - двум группам учитель дает 

задание для самостоятельной работы, с одной (двумя) занимается сам. 

Возможен такой вариант: ученики III класса приходят в школу ко 

второму уроку, занимаются со всеми учащимися три последующих урока, а 

затем проводится урок физкультуры только для учеников III класса. Это дает 

возможность разучивать с ними новый материал. 

В двухкомплектной школе один учитель может на уроках физической 

культуры объединить I и II классы, а другой—-III и IV. Один учитель может 

специализироваться в проведении уроков физической культуры и труда, а 

другой, например, физкультуры, пения и рисования. 

В малокомплектных школах, где имеется воспитатель группы 

продленного дня, уроки по физической культуре ставятся в расписание 

школы с таким расчетом, чтобы воспитатель мог проводить их с каждым 
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комплектом класса отдельно. 

Уроки направлены на организацию учащихся, на сосредоточении их 

внимания, на подготовку к предстоящей двигательной нагрузке, во второй – 

основной части. В первой части уроков используются: игры, ходьба, бег 

малой подвижности. Учитель акцентирует внимание старших детей на чёткое 

выполнение команд и распоряжений, на умение сохранять правильную 

дистанцию в ходьбе и беге. При использовании словесных методов следует 

учитывать темп и тон изложения материала. Темп не должен быть слишком 

быстрым, так как это затрудняет восприятие и понимание услышанного. Если 

же темп речи слишком медленный, постепенно ученики теряют интерес к 

излагаемому материалу. Отрицательно влияют на усвоение материала 

слишком громкое или тихое, а также монотонное изложение. Иногда, чтобы 

разрядить обстановку, уместны шутка или меткое сравнение. От того, 

насколько интересно будет преподнесен учебный материал, зависит 

дальнейшее усвоение предмета. Если выступления учителя скучны, ученики 

могут возненавидеть преподаваемый им предмет. 

Впереди колонны ставят старших ребят, а сзади младших с небольшим 

интервалом от них. Физическая нагрузка при этом регулируется 

программными нормативами и появлением внешних результатов, признаков 

утомления у детей. 

Уроки решают наиболее сложные задачи – разучивается новый 

программный материал по развитию движений, повторяется пройденный с 

целью совершенствования двигательных навыков и умений в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями учащихся каждого класса. 

Общеразвивающие упражнения содействуют укреплению мышц, суставов, 

умению ориентироваться в пространстве. Ведущее место занимает обучение 

основными видами движения – ходьбе, бегу. 

Очень важно, чтобы ученики видели своего учителя во время 

изложения материала. Поэтому лучше, если он будет стоять на одном месте, а 

не расхаживать по классу. К тому же для установления необходимого 
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контакта с классом сам учитель должен видеть всех школьников. Так ему 

будет легче удерживать их внимание. Одновременно он сможет видеть, 

успевают ли они усваивать излагаемый материал. Не менее важны мимика и 

жесты учителя. Для лучшего усвоения темы необходимо поделить ее на 

смысловые части и после каждой делать обобщающие выводы и подводить 

итоги. Очень полезно для усвоения материала повторение того, что сказал 

учитель, но своими словами. Если внимание класса чем-то отвлечено, не 

помешает делать паузы. Для сохранения внимания прекрасным способом 

является повышение и понижение голоса. Во время изложения материала 

учитель может задавать риторические вопросы. 

Наиболее рациональным вариантом - это построение по классам с 

небольшим интервалом между ними, тогда учителю легче контролировать 

действия детей и регулировать физическую нагрузку. Вначале предлагается 

упражнение для мышц верхнего плечевого пояса, затем для мышц спины и 

брюшного пояса. Использование физкультурного инвентаря вносит не только 

интерес и разнообразие, но позволяет развить мелкую мускулатуру мышц. 

Кроме этого дети знакомятся с различными свойствами предметов, формой, 

цветом и т.д. 

Целесообразно с первых уроков научить детей всех возрастов 

самостоятельно брать мелкий инвентарь, а по окончании убирать его на 

место. 

При обучении основными видами движений в малочисленной школе 

могут применяться различные методы организации и их сочетания. 

Например, использовать фронтальный метод. Он позволяет добиваться 

наибольшей плотности занятий, что увеличивает двигательную активность 

детей. В работе с учащимися малочисленной школы наиболее удачный 

поточный способ. Первым потоком выполняется с участием 3-4 классов, а 

затем выполняют младшие дети. При таком потоке возможность 

дифференцированного подхода в обучении учащихся разного возраста. Один 

или два класса занимаются самостоятельно, выполняя упражнения по 
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повторению и закреплению пройденного, а учащиеся другого класса 

обучаются новым упражнениям. По мере необходимости учитель отдельно 

занимается то с одним, то с двумя классами для усвоения наиболее сложных 

разделов программы. Групповой метод используется, как правило, в основной 

части урока. При проведении подвижных игр происходит не только 

повторение и закрепление, но и значительное выполнение эмоций. Проводить 

игры в малочисленной школе сложно. Предложенные учителем варианты 

должны быть детям доступны и понятны. При проведении эстафет с бегом и 

прыжками для младших детей уменьшают дистанцию, для старших 

увеличивают высоту. 

Заключительная часть урока - приведение организма детей в 

относительное, спокойное состояние. Во всех частях урока при решении 

поставленных задач учителю важно осуществить обучение в соответствии с 

требованиями школьной программы и возможностями учащихся каждого 

класса, то есть дифференцированно. При проведении уроков физической 

культуры учителю необходимо соблюдать правила безопасности для 

предупреждения травм. Если занятия проводятся в зале, то надо проследить, 

чтобы пол был не только чистым, но и сухим. Спортивная площадка для 

занятия подвижными играми должна быть очищена. Как показано на 

практике дети младшего возраста не всегда могут соразмерить свои 

возможности, связанные с физической нагрузкой при переносе и подъёме 

тяжестей, что может привести к травмам и появлению нежелательных 

последствий. 
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Выводы по первой главе 

 

Теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Мотивация рассматривается как совокупность побуждений, 

вызывающих активность индивида и определяющую ее активность, то есть 

система факторов, детерминирующих поведение. 

2. Мотивация как процесс изменения состояний и отношений 

личности основывается на мотивах. 

3. Мотив являет собой конкретные побуждения, причины, 

заставляющие личность действовать, совершать поступки. 

4. Среди мотивов, способствующих повышению мотивации, к 

занятиям физической культурой у младших школьников выделяют:  

 общие мотивы (желание заниматься физической культурой); 

 конкретные мотивы (желание заниматься определенными 

упражнениями); 

 общественные мотивы (характеризуются осознанием 

общественной значимости в занятиях физической культурой); 

 мотив внутригрупповой симпатии (желание детей заниматься 

физической культурой ради того чтобы находиться в среде товарищей и 

сверстников); 

 мотив самоутверждения (характеризуется чрезмерной 

ориентацией школьников на оценку своих спортивных достижений); 

 мотив стремления к совершенству 

 мотив стремление к стрессу 

5. Урок в малокомплектной школе имеет ряд особенностей: 

 цель каждого урока должна быть конкретизирована; 

  учителю необходимо использовать  несколько различных 
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методов организации учащихся для выполнения физических упражнений 

(формальный метод, поточный метод, групповой метод, посменный метод и 

др.); 

 так как на уроке занимаются учащиеся разных классов, лучше 

всего использовать комбинированный тип урока; 

 для увеличения плотности урока, необходимо подбирать такие 

упражнения, которые будут выполняться под один счет; 

 в связи с небольшой накопляемостью классов, учитель имеет 

возможность применить индивидуальный подход к каждому ученику. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Методы исследования 

 

В работе использованы следующие методы исследования: 

1.Теоретический анализ научно-методической и специальной 

литературы; 

2.Тестирование;  

3. Педагогический эксперимент; 

4. Методы математической статистики. 

1.Теоретический анализ научно-методической и специальной 

литературы. 

Теоретический анализ и обобщение. Изучение литературных данных 

проводилось для оценки состояния проблемы, определения задач 

исследования и сопоставления имеющейся информации с результатами 

экспериментальных исследований. Перечень изученных источников 

представлен в списке литературы, изложенной в дипломной работе. 

2.Тестирование.  

В процесс эксперимента входили следующие методики:  

1. Методика изучения учебной мотивации (М.Р. Гинзбург) 

При составлении диагностической анкеты были сохранены основные 

подходы из методики М.Р. Гинзбурга, представленной в его книге «Изучение 

учебной мотивации». Формулировка вариантов окончания каждого 

неоконченного предложения и его балльная оценка учитывают наличие 

шести мотивов (внешнего, игрового, получения отметки, позиционного, 

социального, учебного). 

Учащимся сообщается инструкция: 
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Для окончания каждого предложения выбери один из предлагаемых ответов, 

который подходит для тебя больше всего. Рядом с выбранным ответом 

поставь знак «+». 

1. Я учусь в школе, потому что... 

а) так хотят мои родители; 

б) мне нравится учиться; 

в) я чувствую себя взрослым; 

г) я люблю хорошие отметки; 

д.) хочу получить профессию; 

е) у меня хорошие друзья. 

2. Самое интересное на уроке... 

а) игры и физкультминутки; 

б) хорошие оценки и похвала учителя; 

в) общение с друзьями; 

г) ответы у доски; 

д.) познание нового и выполнение задания; 

е) готовиться к жизни, 

3. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) больше знать и уметь; 

в) мне покупали красивые вещи; 

г) у меня было больше друзей; 

д.) меня любила и хвалила учительница; 

е) приносить пользу, когда вырасту. 

4. Если я получаю хорошую отметку, то мне нравится, что... 

а) я хорошо все выучил(а); 

б) в дневнике стоит хорошая отметка; 

в) учительница будет рада; 

г) дома меня похвалят; 

д.) смогу больше поиграть на улице; 
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е) я узнаю больше нового. 

Обработка результатов: Каждый вариант ответа обладает определенным 

количеством баллов в зависимости от того, какой именно мотив проявляется 

в предлагаемом ответе (Таблица 1.). 

Варианты ответов 

Количество баллов по номерам 

вопросов 

1 2 3 4 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

0 

5 

3 

2 

4 

1 

1 

2 

3 

0 

5 

4 

2 

5 

0 

1 

3 

4 

5 

2 

3 

0 

1 

4 

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень 

мотивации. (Таблица 2.) 

Таблица 2. Уровни мотивации 

Уровни 

мотивации 

Количество баллов по 

номерам 

Сумма баллов итогового уровня 

мотивации 

1 2 3 4 
 

I 5 5 5 5 17—20 

II 4 4 4 4 13—16 

III 3 3 3 3 9—12 

IV 2 2 2 2 5—8 

V 0—1 0—1 0—1 0—1 6—4 

I — очень высокий уровень мотивации с выраженным личностным смыслом, 

преобладанием познавательных и внутренних мотивов, стремлением к 

успеху; 

II — высокий уровень учебной мотивации; 

III — нормальный (средний) уровень мотивации; 
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IV — сниженный уровень учебной мотивации; 

V — низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика 

личностного смысла. 

2. Методика оценки уровня спортивной мотивации младших школьников (Н.Г. 

Лусканова) 

Данная методика позволяет определить уровень спортивной мотивации 

младших школьников. Методика представлена в виде теста, состоящего из 10 

вопросов. (Приложение 1) 

Ответ ребёнка, свидетельствующий о его положительном отношении к 

школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в три балла; 

нейтральный ответ («не знаю», «бывает по-разному» и т.п.) оценивается в 

один балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном 

отношении ребёнка к той или иной школьной ситуации, оценивается в ноль 

баллов. 

Оценки в два балла отсутствуют, так как математический анализ показал, что 

при оценках в ноль, один, три балла возможно более надёжное разделение 

детей на группы с высокой, средней и низкой мотивацией. 

Установлено пять основных уровней школьной мотивации: 

Первый уровень. 25—30 баллов — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики чётко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему 

они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную 

тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы 
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проявляют меньшую зависимость от жёстких требований и норм. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15–19 баллов — положительное отношение к школе, но 

школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно 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. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие 

ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10–14 баллов — низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьёзные затруднения 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. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьёзные трудности в обучении: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Маленькие дети (5—6 лет) часто плачут, просятся домой. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких 

детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а 

отражают индивидуальные пристрастия ребёнка. 

3. Диагностика мотивации посещения спортивных занятий (Орлова Л.Г.) 
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Данная анкета позволяет узнать, что конкретно мотивирует учащихся 

посещать спортивные занятия в школе. Для исследования применялась 

«Анкета мотивации посещения спортивных занятий учащихся начальной 

школы» - автор Орлова Ю.М.  

Учащимся предлагается выбрать один ответ, наиболее близкий им: 

Вопрос – Какие мотивы побуждают тебя посещать спортивные занятия? 

Варианты ответов:  

 общение с друзьями;  

 это престижно;  

 желание проявить себя в спорте;  

 доброе отношение тренера; 

  требование родителей;  

 желание развить свои физические качества. 

Интерпретация. Каждый ответ – это 1 балл, выбирается тот, который набрал 

большее количество баллов в классе.  

 3. Педагогический эксперимент.  

Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент был 

организован и проведен на третьем этапе  в рамках учебного процесса.  

4. Методы математической статистики.  

Широко применяется для обработки полученных в ходе исследования 

данных, их логический и математический анализ для получения вторичных 

результатов, т.е. факторов и выводов, вытекающих из интерпретации 

переработанной первичной информации. 

При обработке полученных результатов вычислялись следующие 

показатели: 

a. Показатели среднего арифметического Х 

В работе мы использовали формулу для вычисления средней 

арифметической величины Х  для каждой группы в отдельности:  
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где Хi – значение отдельного измерения; n – общее число измерений в 

группе. 

        b. Дисперсию по формуле: 
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         c. Формулу для вычисления стандартной ошибки среднего 

арифметического значения (m) по формуле: 

         

d. Для оценки достоверности различий средних показателей 

использовался: 
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 где; 

n - объем выборки, 

 сумма, 

х, у - экспериментальные данные 

Sx, Sy -дисперсии. 

С помощью методов статистической обработки экспериментальных данных  

непосредственно проверяются, доказываются или опровергаются гипотезы,  

связанные с экспериментом. 

2.2 Организация исследования 

 

Опытно-экспериментальной базой исследования была школа Ададымская 

МБОУ СОШ №1 Назаровского района. 

1n
m
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Исследование осуществлялось в три этапа.       

Цели и задачи, поставленные в исследовании, реализовывались 

поэтапно. 

Работа проводилась с сентября 2015 г по март 2016 г и состояла из трех 

этапов. 

На первом этапе исследования в конце сентября 2015 года была 

проведена работа по изучению литературных источников и первоначальное 

тестирование для проверки уровня подготовленности и составлении групп 

для эксперимента. 

Следующий этап ноябрь 2015 г. предполагал педагогический 

эксперимент, который заключался в использовании приемов, 

соответствующих возрастному развитию школьников, а именно игры, 

викторины, конкурсы, праздники, уроки здоровья, спортивные соревнования 

для развития формирования здорового стиля жизни школьников в процессе 

физического воспитания, а дети контрольной группы занималась по 

общепринятой стандартной программе. Подбор игровых заданий обсуждали 

совместно с учителем физической культуры. Сами уроки проводил учитель 

физической культуры.  

На третьем этапе в марте 2016 года было проведено повторное 

тестирование, результаты, которые были математически обработаны и 

занесены в таблицы. 

До начала эксперимента нами было организовано две группы 3а 

контрольная и 4а экспериментальная. Общий состав испытуемых составил 20 

человек. Использовались методы отбора в контрольной группе:  

анкетирование. 1. Методика изучения учебной мотивации (М.Р. Гинзбург)     

2.Методика оценки уровня спортивной мотивации младших школьников 

(Н.Г. Лусканова) 3.Диагностика мотивации посещения спортивных занятий 

(Орлова Л.Г.) 
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Учебный процесс имел схожесть и различие признаков. 

Схожесть признаков: 

            Режим занятия 3 раза в неделю по 40 минут каждое всего было 

проведено 34 занятия;  

            Возраст и уровень подготовленности детей  выбирали одинаковый.    

            В контрольной и экспериментальной группах использовались  

учебные занятия.  

Различие признаков:  

В экспериментальной группе использовался  мастер класс  и встречи  

со знаменитыми спортсменами, уроки соревнования, праздник спорта, 

конкурсы и викторины. 

В учебной программе было запланировано тренинги, оздоровительные 

минутки — упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и 

пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

Занятия реализовывались в виде уроков здоровья, проводимых два раза 

в неделю. При реализации программы использовались групповые и 

индивидуальные формы работы, основным элементом которых является 

игровая педагогика. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

3.1 Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ данных по «Изучение учебной мотивации» (М.Р.Гинзбург) 

Методика позволила выявить уровень мотивации к учебной деятельности  
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Рис. 1.  Уровни  мотивации к учебной деятельности в экспериментальной 

группе 4А класса. 

 

Из рисунка видно, что только у 9 % учащихся младших классов 

уровень учебной мотивации низкий. Это характеризует отсутствие у ученика 

личностного смысла. Познавательные и внутренние мотивы, а также 

стремление к успеху  у таких школьников отсутствует. 

У 33 % учащихся младших классов уровень учебной мотивации 

снижен. Это связано с тем, что учащиеся ставят главной целью посещения 

школы – общение с друзьями, сверстниками. На вопрос « я учусь в школе 

потому что…?» большинство учащихся дали ответ « …у меня хорошие 

друзья». 

У 33 % учащихся средний уровень учебной мотивации. Учащимся 

нравится учиться и получать хорошие оценки. Однако  главная цель таких 

учеников  получить хорошую оценку, что бы учитель похвалил, был рад, 

заметил его.  
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Высокий уровень учебной мотивации  у 25% учащихся. Учащимся 

нравится учиться, получать хорошие оценки, стремиться узнать больше 

нового, приобрести не только знания, но и умения. У учащихся с высоким 

уровнем учебной мотивации преобладают познавательные мотивы, ученики 

стремятся достигнуть успех в любой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что младшие школьники стали более 

мотивированны на познавательную деятельность в школе. Рост высокой и 

средней мативации составил 15 и 10% соответственно. 

 

 

Тест «оценка уровня спортивной мотивации у младших школьников» 

(Н.Г.Лусканова) 

Методика позволила определить уровень спортивной мотивации младших 

школьников. 
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 Рис. 2.  Уровни  спортивной мотивации (в %) 4а класса.  

 

Из рисунка видно, что из пяти уровней спортивной мотивации у 

преобладают только 3 уровня (2,3,4).  

У 25 % учащихся младшей школы уровень спортивной мотивации 

находится на 2 уровне. Ко второму уровню отнеслись учащиеся, набравшие 

от 20—24 баллов. Подобные показатели имеют большинство учащихся 
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начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

У 50% учащихся 3 уровень спортивной мотивации.  К третьему уровню 

отнеслись учащиеся, набравшие от 25–30 баллов. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, с 

удовольствием посещают уроки физческой культуры и стараются их не 

пропускать.  Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

достаточной степени, и учебный процесс их привлекает.  

У 25 % учащихся 4 уровень спортивной мотивации. К четвертому уровню 

отнеслись учащиеся, набравшие от 31–35 баллов. Эти дети посещают школу 

с большой охотой. На уроках не занимаются посторонними делами, играми. 

Не испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии стабильной  устойчивой адаптации к школе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что спортивная мотивация у детей 

младших классов находится на высоком уровне, что демонстрирует 

отсутствие первого уровня. У большинства детей познавательная и 

спортивная деятельность сформирована в большей степени.  

 

Анкета «Мотивация посещения спортивных занятий» 

(Л.Г. Орлова) 

Данная анкета позволила узнать, что конкретно мотивирует учащихся 

посещать уроки физической культуры в школе. 
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Рис. 3.  Мотивы посещения спортивных занятий  

(в %) в 4а классе 

Из рисунка видно, что главным мотивом посещения уроков физической 

культуры является общение (41 %), учащиеся ходят в школу, чтобы общаться 

с друзьями, с учителем. 16% учащихся посещают уроки, чтобы проявить себя 

в спорте, а также развить физические качества. Лишь 9 % учащихся 

посещают уроки физической культуры, так как это престижно, посещать 

занятия - требование родителей, посещать занятия ради хорошего к себе 

отношение учителя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том,  учащиеся начальной 

школы, посещая школу, мотивированны на получение знаний. 

Познавательная деятельность сформирована в нужной степени, ученики 

заинтересованы в обучении. Основной целью посещения школы, школьных 

занятий, в том числе и занятий физкультурой, является – общение с 

друзьями, сверстниками. У учащихся присутствуют мотивы достижения 

успеха, проявления себя в спорте, а также развития физических 

способностей. Исходя из выше изложенного, можно сказать, что уровень 

сформированности мотивации к занятиям физической культурой зависит от 

ряда факторов как внешних, так и внутренних. 

 



51 
 

ВЫВОДЫ 

 

1. В ходе анализа  научной, методической литературы и накопленного 

в теории и практике педагогического опыта нами была изучена проблема 

мотивации младших школьников к урокам физической культуры. 

2. По результатам анализа литературы и проведенного тестирования 

были выявлены средства и методы, способствующие повышению мотивации 

к урокам физической культуры, к ним относятся: игры, викторины, 

конкурсы, праздники, встречи с именитыми спортсменами, мастер-классы, 

спортивные соревнования. 

3.Внедренные методы и средства, способствующие формированию 

мотивации школьников к урокам физической культуры, были апробированы 

на практике, а также была доказана результативность их использования на 

уроках физической культуры в малокомплектной школе. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Обращать внимание на правильное выполнение деталей задания и 

часто хвалить за заслуги, поощрять. Использовать такие подбадривания и 

поощрения, как похлопывание по спине и дружеская улыбка. Хвалить детей 

искренне. Неискренняя похвала или поощрение – не эффективны. Если 

говорить, что молодой спортсмен сделал все правильно, когда он сам знает, 

что это не так, это «говорит» ему о том, что педагог просто хочет его 

успокоить. Неискренность уничтожает доверие к педагогу. Признавать 

неудачное выступление своего подопечного, вместе с тем подбадривая его. 

Вырабатывать реальные планки, соответствующие возрасту ребенка и 

уровню его способностей, позволяют педагогу обеспечить искреннее 

подбадривание. Нельзя ожидать от 11-летнего спортсмена того, что можно 

ожидать от 16-летнего. Поощрять усилия в такой же степени, как и результат. 

Легко демонстрировать хорошее отношение, когда все идет хорошо. К 

сожалению, спортсмены не всегда выигрывают и не всегда демонстрируют 

хорошую игру. Однако если молодой спортсмен полностью выложился, чего 

еще от него можно требовать. Обращать внимание на усвоение и отработку 

умений и навыков. Учащиеся должны видеть улучшение своих физических 

качеств. Использовать разнообразные виды физической активности и 

разнообразные упражнения. Инструкции должны быть простыми и 

лаконичными. Широко использовать демонстрацию различных элементов 

под разными углами. Обеспечивать максимальное использование 

тренировочных средств. Видоизменять виды деятельности. Главная цель 

состоит в том, чтобы дети испытывали успех. Приводить физическую 

активность в соответствии с потребностями ребенка, а не наоборот. 
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Поощрять правильное выполнение действий, а не просто результат. 

Типичная ошибка педагогов состоит в том, что они поощряют результат 

выполнения действия, даже если само действие было выполнено 

неправильно. Очень важно поощрять и стимулировать правильные 

технические действия независимо от результата. Обеспечивать окружающие 

условия, которые бы снижали страх перед изучением новых элементов. 

Ошибки – естественная составная часть процесса усвоения. Вдохновлять 

детей. Они хорошо реагируют на положительную, стимулирующую 

атмосферу.  
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Приложение 1 

  

Тест « Оценка уровня спортивной мотивации младших школьников» 

(Н.Г.Лусканова) 

Инструкция: Выбери один из трёх предъявляемых ответов (наиболее тебе 

подходящий) на поставленный вопрос, отметь его галочкой. 

1.Тебе нравится в школе? 

а) не очень б) нравится в) не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

а) чаще хочется остаться дома б) бывает по-разному в) иду с радостью 

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

что желающие могут остаться дома, ты пошёл бы в школу или остался дома? 

а) не знаю б) остался бы дома в) пошёл бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

а) не нравится б) бывает по-разному в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

а) хотел бы б) не хотел бы в) не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) не знаю б) не хотел бы б) хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

а) часто б) редко в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

а) точно не знаю б) хотел бы в) не хотел бы 

9.У тебя в классе много друзей? 

а) мало б) много в) нет друзей 

10.Тебе нравятся твои одноклассники  

а) нравятся б) не очень в) не нравятся 
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Приложение 2 

Таблица 3 

Таблица выборов по методике Н.Г. Лускановой «оценка уровня спортивной 

мотивации младших школьников» 

 

ФИО Выбор ответов Сумма Уровень 

мотивации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Соня Г. а а а в а б а а а а 19 3 уровень 

Соня В. б а а в а б а а а а 18 3 уровень 

Кирилл И. б б б б а б а б а а 21 2 уровень 

Кирилл В.   б б б б б а б б б а 16 3 уровень 

Василиса К. а а а в в в а а в а 13 4 уровень 

Никита Н. в б б а в б а б а а 15 3 уровень 

Андрей Г. б в б в в б а а б б 21 2 уровень 

Элнур А. а б а в в а а б в б 14 4 уровень 

Максим Б. в в в а а в а а а а 16 3 уровень 

Настя С. в в в в в б а в а б 20 2 уровень 

Арсений С. б а а в в б а а в б 16 3 уровень 

Семен Ч. б б б в в в а а а б 14 4 уровень 

 

 

 

 

 



61 
 

Приложение 3 

Таблица 4 

Таблица выборов по методике М.Р. Гинзбурга  «Изучение учебной 

мотивации» 

ФИО Выбор ответов 

1 2 3 4 Сумма Уровень 

мотивации 

Соня Г. е в а г 5 Сниженный 

Соня В. а а г б 4 Низкий 

Кирилл И. б б а в 12 Средний 

Кирилл В. е г е б 7 Сниженный 

Василиса К. б а а г 9 Средний 

Никита Н. г а г г 4 Низкий 

Андрей Г. б б б в 15 Высокий 

Элнур А. в д а д 12 Средний 

Максим Б. е в б б 11 Средний 

Настя С. в а г г 5 Сниженный 

Арсений С. а а а а 8 Сниженный 

Семен Ч. е в а г 6 Низкий 
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Приложение 4 

Таблица 5 

Таблица выборов по методике Л.Г. Орловой «Мотивация посещения 

спортивных занятий» 

ФИО Мотивы 

общение престиж проявить 

в спорте 

отношение 

тренера 

требование 

родителей 

желание 

развить 

физ.качества 

Соня Г. +      

Соня В. +      

Кирилл И.   +    

Кирилл В.    +   

Василиса К. +      

Никита Н.      + 

Андрей Г. +      

Элнур А.  +     

Максим Б.     +  

Настя С. +      

Арсений С.      + 

Семен Ч.   +    

Количество 

выборов 

5 1 2 1 1 2 

 


