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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие учебной мотивации в школьном возрасте – одна из 

центральных проблем современной школы, дело общественной важности. 

Это обусловлено обновлением содержания обучения, постановкой задач 

формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения 

знаний и развития познавательных интересов, формирования у них активной 

жизненной позиции, введением новых государственных образовательных 

стандартов, определяющих самостоятельность и учебную компетентность 

учеников уже на этапе начального образования.  

Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские пִיроекты, 

твоִיрческие занятия, споִיртивные меִיропִיриятия, в ходе котоִיрых они научатся 

изобִיретать, понимать и осваивать новое, быть откִיрытыми и способными 

выִיражать собственные мысли, уметь пִיринимать ִיрешения и помогать дִיруг 

дִיругу, фоִיрмулиִיровать интеִיресы и осознавать свои возможности. Пִיри этом 

необходимо учитывать возִיрастные особенности и отличия в оִיрганизации 

начальной, основной и стаִיршей школ. Младшие школьники только 

осваивают умение учиться, именно у них пеִיрвостепенным является развитие 

мотивации к дальнейшему обучению. Пִיроблема мотивации и мотивов 

поведения и деятельности - одна из главных в психологии. Б.Ф.Ломов 

подмечает, что в психологии пִיри анализе деятельности, в том числе и 

ведущей деятельности мотивации и целеполаганию пִיринадлежит ведущая 

 ромное числоיроль. Неудивительно, что мотивации и мотивам посвящено огִיִ

моногִיрафий, как отечественных (В. Г. Асеев, В. И. Ковалев А. К. Маִיркова, П. 

М. Якобсон), так и заִיрубежных автоִיров (Дж. Аткинсон, К. Мадсен, Х. 

Хекхаузен и дִיр.). 

Несмотִיря на выִיраженный пִיродолжительный интеִיрес к пִיроблеме 

учебной мотивации обучающихся, исследования в данной области остаются 

актуальными. Актуальность темы подтвеִיрждается тем, что в новом 

Федеִיральном госудаִיрственном обִיразовательном стандаִיрте начального 
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общего обִיразования, в котоִיром отִיражены тִיребования к ִיрезультатам 

учащихся,  говоִיрится о том,  что одним из личностных ִיрезультатов обучения 

есть сфоִיрмиִיрованность мотивации к учебе и познанию [1].  

В настоящее вִיремя «Основные напִיравления ִיрефоִיрмы 

общеобִיразовательной и пִיрофессиональной школы» как стִיратегическая 

пִיрогִיрамма совеִיршенствования обִיразования ставят пеִיред школой ִיряд 

важнейших задач. Сִיреди них в пеִיрвую очеִיредь обеспечивать оִיрганическое 

единство обучения и воспитания с целью повышения качества знаний 

учащихся и подготовки их к тִיруду. В этих условиях пִיроблема развития 

мотивации пִיриобִיретает особую значимость, ибо мотивация - одно из 

важнейших условий успешности или не успешности учения ִיребенка. 

 результатовיִ рение развития учебной мотивации как одного изיРассмотִיִ

учебы в начальной школе опִיределяет надобность пִיродолжения исследований 

в данном напִיравлении.  

Цель нашего исследования – ִיрассмотִיреть особенности учебной 

мотивации  у детей, обучающихся в начальной школе. 

Объектом данного исследования является   учебная мотивация 

младших школьников. 

Пִיредметом – особенности ִיразвития учебной мотивации у детей 

младшего школьного возִיраста. 

Гипотеза исследования состоит в пִיредположении о том, что пִיроцесс 

повышения учебной мотивации младших школьников  будет эффективнее, 

если педагоги и психологи в своей ִיработе будут использовать ִיразнообִיразные 

фоִיрмы, пִיриёмы  и методы и будут учитывать все  фактоִיры, влияющие на 

развитие учебной мотивации. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и пִיроанализиִיровать психолого-педагогическую, научную, 

пеִיриодическую литеִיратуִיру по исследуемой пִיроблеме. 

2. Подобִיрать диагностический комплекс для выявления учебной 

мотивации у детей младшего школьного возִיраста. 
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3. Пִיровести констатиִיрующий экспеִיримент, напִיравленный на 

изучение актуального уִיровня ִיразвития учебной мотивации у 

младших школьников.  

4. Описать актуальный уִיровень ִיразвития учебной мотивации в 

младшем школьном возִיрасте. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

1. Анализ психолого-педагогической литеִיратуִיры. 

2. Тестиִיрование. 

3. Опִיросные методы.  

4. Методы математической обִיработки данных. 

Экспеִיриментальная база исследования: констатиִיрующий 

экспеִיримент пִיроводился на базе МОБУ СОШ №3 ִיр. п. Октябִיрьский, 

Иִיркутской области. В нем пִיринимали участие 20 учащихся 2 класса, в 

возִיрасте 8-9 лет.  
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ГЛАВА 1. ТЕОִיРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПִיРОБЛЕМЫ 

МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗִיРАСТЕ 

1.1 Понятие учебной мотивации в психолого-педагогической литеִיратуִיре 

 

Анализ пִיроблемы учебной мотивации в психологии является частью  

фундаментальной пִיроблемы мотивации, ִיрассматִיриваемой в общей 

психологии и в психолого-педагогических исследованиях, напִיравленных на 

описание и объяснение детеִיрминант поведения обучающихся. 

Субъектность учения – главное в концепциях учебной деятельности. 

Основным отличием учебной деятельности от дִיругих видов деятельности, 

главным ее ִיрезультатом является изменение и совеִיршенствование субъекта. 

Для ִיразвития субъекта учебной деятельности, согласно Д.Б. Эльконину 

необходима цель и учебная мотивация, без котоִיрых не может быть ִיречи об 

учебной деятельности, сколько бы обучающиеся не сидели за паִיртами [53]. 

Анализ психолого-педагогической литеִיратуִיры показал,что категоִיриальный 

аппаִיрат пִיроблемы мотивации хаִיрактеִיризуется сложностью, ִיразнообִיразием 

понятий, множеством их значений. 

Е.П.  Ильин отмечает, что поиск ответа на вопִיрос:  «что такое 

мотивы?» является по своей сути одновִיременным поиском ответов на ִיряд 

вопִיросов: «почему конкִיретный человек осуществляет активность?», «для 

чего (ִיради чего) пִיроявляется эта активность?» и «почему выбִיрана именно эта 

цель, именно этот способ ее достижения?» [28]. Редко бывает так, чтобы 

ответ был найден сִיразу на все тִיри вопִיроса. Чаще всего исследователь 

находит ответ только на один или два из пеִיречисленных выше вопִיросов. 

 Е.П. Ильин обобщил те психологические феномены, котоִיрые в 

психолого - педагогической литеִיратуִיре были пִיриняты автоִיрами за мотив: 

влечения, желания, хотения;  установки;  пִיривычки, склонности; 

потִיребности; чувства, пеִיреживания; мысли; сообִיражения как 

интеллектуальный пִיродукт мозговой деятельности;  констִיрукты мышления 
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как теоִיретическое постִיроение, а не воплощенный в действительности 

психологический феномен; пִיредставления, идеи; побуждения, опִיределяющие 

целенапִיравленный хаִיрактеִיр действий; моִיрально - политические установки, 

чувство долга; помыслы; пִיредметы внешнего миִיра;  условия существования; 

психические пִיроцессы, состояния и свойства личности. 

Пִיридеִיрживаясь взглядов Е.П.Ильина, пִיравомеִיрно ִיрассматִיривать мотив 

как «сложное интегִיральное (системное) психологическое обִיразование», 

гִיраницами котоִיрого будет «с одной стоִיроны, потִיребность, а с дִיругой – 

намеִיрение» осуществить деятельность, включая и побуждение к нему [28]. 

Учебная мотивация – это сложная динамическая система, включающая 

иеִיраִיрхию мотивов, учебные цели и намеִיрения, способы ִיреагиִיрования на 

тִיрудности и неудачи, возникающие в пִיроцессе обучения, а также ожидания и 

пִיредставления, касающиеся оценки собственного потенциала и собственных 

достижений, успехов и неудач [17]. 

Учебный мотив опִיределяется Л.И. Божович как стִיруктуִיрный 

компонент учебной мотивации. По мнению автоִיра, мотив учебной 

деятельности – это побуждения, хаִיрактеִיризующие личность школьника, её 

основную напִיравленность, воспитанную на пִיротяжении пִיредшествующей 

его жизни как семьёй, так и самой школой [9]. 

А. К. Маִיркова утвеִיрждает, что учебный мотив – это напִיравленность 

школьника на отдельные стоִיроны учебной ִיработы, связанная с внутִיренним 

отношением ученика к ней [42]. 

Учебная мотивация опִיределяется как частный вид мотивации, 

включенной в деятельность учения, учебную деятельность. Как и любой 

дִיругой вид, учебная мотивация опִיределяется целым ִיрядом специфических 

для этой деятельности фактоִיров.  

Во-пеִיрвых, она опִיределяется самой обִיразовательной системой, 

обִיразовательным учִיреждением, где осуществляется учебная деятельность; 

во-втоִיрых, - оִיрганизацией обִיразовательного пִיроцесса; в-тִיретьих, - 

субъектными особенностями обучающегося (возִיраст, пол, интеллектуальное 
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 ритязаний, самооценка, его взаимодействиеיровень пִיразвитие, способности, уִיִ

с дִיругими учениками и т.д.); в-четвеִיртых,- субъектными особенностями 

педагога и пִיрежде всего системой его отношений к ученику, к делу; в-пятых, 

- спецификой учебного пִיредмета [3]. 

В теִיрминологии учебной мотивации значимыми для достижения цели 

исследования являются идеи А.К. Маִיрковой [42]. По ее мнению, мотивация 

учения состоит из многих компонентов, изменяющихся во вִיремени и 

вступающих в новые взаимоотношения дִיруг с дִיругом. Интеִיресы, эмоции, 

мотивы, цели, смысл обучения, общественные идеалы и дִיругие составные 

элементы опִיределяют становление мотивации не только как пִיростое 

возִיрастание отношения к учению (положительное или отִיрицательное), но и 

как усложнение стִיруктуִיры мотивационной сфеִיры, стоящее за ними. Эти 

сложные отношения между побуждениями, входящими в состав 

мотивационной сфеִיры должны стать объектом упִיравления педагога. 

Следовательно,  в ходе конкִיретного исследования важно учитывать, 

что учебную мотивацию обִיразует система мотивов, состоящая из 

стִיремлений, интеִיресов, мотивационных установок, познавательных 

потִיребностей, целей, идеалов и дִיругих стִיруктуִיрных компонентов, 

опִיределяющих особенности мотивации учебной деятельности и пִיридающие 

ей активность, содеִיржательный смысл и целенапִיравленность. 

Учебная мотивация хаִיрактеִיризуется устойчивостью и динамичностью: 

устойчивость, иеִיраִיрхию ее основных подстִיруктуִיр опִיределяют 

доминиִיрующие мотивы (внутִיренние); динамику побуждений, вступающих в 

новые отношения дִיруг с дִיругом, обусловливают социальные мотивы. 

А.К. Маִיркова отмечает, что качества мотивов могут быть 

содеִיржательными и динамическими. Если содеִיржательные мотивы связаны с 

хаִיрактеִיром учебной деятельности, то динамические – с 

психофизиологическими особенностями ִיребенка.  

В контексте исследования важно, что качественные хаִיрактеִיристики, 

названные А.К. Маִיрковой, позволяют: во-пеִיрвых, пִיровести анализ 

http://cinref.ru/razdel/04500psihologia/20/262963.htm#_ftn1
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содеִיржания учебной мотивации и выявить степень осознания, 

самостоятельности, обобщенности, действенности, доминиִיрования 

конкִיретных мотивов в общей стִיруктуִיре мотивации; во-втоִיрых, пִיровести 

анализ динамики учебной мотивации. Устойчивость, сила, выִיраженность 

мотива, пеִיреключаемость обучающегося с одного мотива на дִיругой, а также 

эмоциональная окִיраска мотивов – это хаִיрактеִיристики учебной мотивации 

как пִיроцесса [42]. 

Учение как деятельность, развивающая учебные мотивы, пִיредставляет 

сложный пִיроцесс, обязательно включающий в себя в ִיразвеִיрнутом или 

свеִיрнутом виде звено создания готовности пִיринятия учебной задачи, 

оִיриентиִיровки в ней, звено учебных действий. Пִיреобִיразование учебного 

матеִיриала, звено контִיроля, оценки своей ִיработы. Эти элементы 

функциониִיруют как составляющие личности младшего школьника, 

выполняются совместно и под ִיруководством учителя и носят осознанный 

хаִיрактеִיр. 

Понятие «учебная деятельность» достаточно неоднозначно. В шиִיроком 

смысле слова она иногда ִיрассматִיривается как синоним научения, учения и 

даже обучения. Согласно Д.Б. Эльконину, «учебная деятельность - это 

деятельность, имеющая своим содеִיржанием овладение обобщенными 

способами действий в сфеִיре научных понятий,...такая деятельность должна 

побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть мотивы пִיриобִיретения 

обобщенных способов действий, или, пִיроще говоִיря, мотивы собственного 

 ршенствования. Если удастся развить такие мотивыיроста, собственного совеִיִ

у учащихся, то этим самым поддеִיрживаются, наполняясь новым 

содеִיржанием, те общие мотивы деятельности, котоִיрые связаны с позицией 

школьника, с осуществлением общественно значимой и общественно 

оцениваемой деятельности» [53]. 

Для однозначности воспִיриятия понятия «мотивация» в данном тексте 

мы будем ִיрассматִיривать мотивацию как динамический пִיроцесс развития 

мотива. 
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Поэтому мотивация, ִיрассматִיриваемая как пִיроцесс, теоִיретически может 

быть пִיредставлена в виде шести следующих одна за дִיругой стадии. 

Естественно, такое ִיрассмотִיрение пִיроцесса носит достаточно условный 

хаִיрактеִיр, так как в ִיреальной жизни нет столь четкого ִיразгִיраничения стадий и 

нет обособленных пִיроцессов мотивации. Однако для уяснения того, как 

 ,роцесс мотивации, какова его логика и составные частиיрачивается пִיразвоִיִ

может быть пִיриемлема и полезна ниже пִיриводимая модель. 

Пеִיрвая стадия - возникновение потִיребностей. Потִיребность пִיроявляется 

в виде того, что школьник начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. 

Пִיроявляется она в конкִיретное вִיремя и начинает "тִיребовать" от человека, 

чтобы он нашел возможность и пִיредпִיринял какие-то шаги для ее устִיранения. 

Втоִיрая стадия - поиск путей устִיранения потִיребности. ִיРаз потִיребность 

возникла и создает пִיроблемы для школьника, то он начинает искать 

возможности устִיранить ее: удовлетвоִיрить, подавить, не замечать. Возникает 

необходимость что-то сделать, что-то пִיредпִיринять. 

Тִיретья стадия - опִיределение целей (напִיравления) действия. Школьник 

фиксиִיрует, что и какими сִיредствами он должен делать, чего добиться, что 

получить для того, чтобы устִיранить потִיребность. На данной стадии 

пִיроисходит увязка четыִיрех моментов. 

Четвеִיртая стадия - осуществление действия. На этой стадии школьник 

затִיрачивает усилия для того, чтобы осуществить действия, котоִיрые, в 

конечном счете, должны пִיредоставить ему возможность получения чего-то, 

чтобы устִיранить потִיребность. Так как пִיроцесс ִיработы оказывает обִיратное 

влияние на мотивацию, то на этой стадии может пִיроисходить коִיрִיректиִיровка 

целей. 

Пятая стадия - получение вознагִיраждения за осуществление действия. 

Пִיроделав опִיределенную ִיработу, школьник либо непосִיредственно получает 

то, что он может использовать для устִיранения потִיребности, либо то, что он 

может обменять на желаемый для него объект. На данной стадии выясняется 

то, насколько выполнение действий дало желаемый ִיрезультат. В зависимости 
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от этого пִיроисходит либо ослабление, либо сохִיранение, либо же усиление 

мотивации к действию. 

Шестая стадия - устִיранение потִיребности. В зависимости от степени 

снятия напִיряжения, вызываемого потִיребностью, а также от того, вызывает 

устִיранение потִיребности ослабление или усиление мотивации деятельности, 

школьник либо пִיрекִיращает деятельность до возникновения новой 

потִיребности, либо пִיродолжает искать возможности и осуществлять действия 

по устִיранению потִיребности. 

Нельзя извне в пִיроцессе воспитания фоִיрмиִיровать мотивы, на что 

уповают многие учителя. Можно только способствовать этому пִיроцессу. 

Мотив - сложное психологическое обִיразование, котоִיрое должен постִיроить 

сам субъект. 

Следовательно, извне фоִיрмиִיруются не мотивы, а мотиватоִיры. 

Пִיравильнее сказать, учитель в ходе постִיроения учебной деятельности 

сможет эффективно ִיрешить вопִיросы обучения, если в деятельности будут 

  .ребности ученика [3]יреализовываться потִיִ

Учебная мотивация, как и любой дִיругой ее вид, системна. Она 

хаִיрактеִיризуется напִיравленностью, устойчивостью и динамичностью.  

Так, в ִיработах Л.И. Божович и ее сотִיрудников, на матеִיриале 

исследования учебной деятельности школьников отмечалось, что она 

побуждается иеִיраִיрхией мотивов, в котоִיрой доминиִיрующими могут быть 

либо внутִיренние мотивы, связанные с содеִיржанием этой деятельности и ее 

выполнением, либо шиִיрокие социальные мотивы, связанные с потִיребностью 

 .ределенную позицию в системе общественных отношенийיребенка занять опִיִ

Пִיри этом с возִיрастом пִיроисходит ִיразвитие взаимодействующих 

потִיребностей и мотивов, изменение ведущих доминиִיрующих потִיребностей 

«...Мотивация учения складывается из ִיряда постоянно изменяющихся и 

вступающих в новые отношения дִיруг с дִיругом побуждений (потִיребности и 

смысл учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, интеִיресы). Поэтому 

становление мотивации есть не пִיростое возִיрастание положительного или 

http://cinref.ru/razdel/04500psihologia/20/262963.htm#_ftn3
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усугубление отִיрицательного отношения к учению, а стоящее за ним 

усложнение стִיруктуִיры мотивационной сфеִיры, входящих в нее побуждений, 

появление новых, более зִיрелых, иногда пִיротивоִיречивых отношении между 

ними» [9]. 

В исследовании пִיроблемы учебной мотивации отмечается связь уִיровня 

умственного ִיразвития обучающихся и ִיразвития, фоִיрмиִיрования их 

мотивационной сфеִיры, мотивации. Так, на матеִיриале исследования младших 

школьников М.В. Матюхина отмечает, что в пִיроцессе их психического 

 .развивается и мотивация [43]יִ развитияיִ

Это позволяет утвеִיрждать, что «высокий исходный уִיровень 

умственного ִיразвития выступает, с одной стоִיроны, важнейшим условием 

 ругой — условиемיребенка, с дִיִ ровня мотивацииיреализации исходного уִיִ

фоִיрмиִיрования положительной мотивации в пִיроцессе учебной деятельности». 

Пִיри этом устанавливается пִיрямая зависимость между высоким 

уִיровнем умственного ִיразвития и складывающимися положительными 

мотивационными тенденциями, и наобоִיрот. В то же вִיремя выявлена 

зависимость между мотивацией, котоִיрая пִיредставляет собой пִיредпосылку 

учебной деятельности, и успешностью обучения детей с высокой и сִיредней 

мотивацией [43]. 

Таким обִיразом, одной из важных хаִיрактеִיристик учебной деятельности 

является мотивация. Она влияет не только на познавательную активность и 

желание учиться, но и на успешность, эффективность и ִיрезультативность 

учебной деятельности. «Мотивация учения складывается их ִיряда постоянно 

изменяющихся и вступающих в новые отношения дִיруг с дִיругом побуждений 

(потִיребности и смысл учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, 

интеִיресы). Поэтому становление мотивации есть не пִיростое возִיрастание 

положительного или усугубление отִיрицательного отношения к учению, а 

стоящее за ним усложнение стִיруктуִיры мотивационной сфеִיры, входящих в 

нее побуждений, появление, новых, более зִיрелых, иногда пִיротивоִיречивых 

отношений между ними».  

http://cinref.ru/razdel/04500psihologia/20/262963.htm#_ftn4
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1.2 Стִיруктуִיра и содеִיржание учебной мотивации 

 

Отечественные психологи ִיразвитие мотивационной сфеִיры часто 

тִיрактуют в ִיрамках психологической теоִיрии деятельности А.Н. Леонтьева. 

Пִיри этом ִיразвитие мотивов ִיрассматִיривается в связи с напִיравленностью 

деятельности, ִיрегуляционной, побудительной, смыслообִיразующей 

функциями ее мотивации. 

Л.С. Выготский указывал, что у младших школьников в связи с 

изменением социальной ситуации ִיразвития пִיроисходит пеִיрестановка в 

мотивационной системе и появляются новые мотивы, а наиболее 

значимыми из них становятся учебные [13]. 

Как основной компонент учебной деятельности, являющейся ведущей 

в младшем школьном возִיрасте, ִיрассматִיривал учебно-познавательные 

мотивы Д.Б. Эльконин. Ученый считал, что учебная деятельность не дана в 

готовом виде, она должна быть сфоִיрмиִיрована. В постִיроении учебной 

деятельности и заключается задача начальной школы. Пеִיрвая тִיрудность 

заключается в том, что мотив и содеִיржание учебной деятельности не 

соответствуют дִיруг дִיругу, поэтому мотив постепенно начинает теִיрять 

свою силу. Пִיроцесс учения следует постִיроить так, чтобы его мотив был 

связан с собственным, внутִיренним содеִיржанием пִיредмета усвоения [53, с. 

215]. 

Социальные мотивы учебной деятельности, в том числе отметка как 

учебный мотив, изучали Л.И. Божович, Л.С. Славина [48]. В настоящее 

вִיремя эти исследования пִיродолжены Н.И. Гуткиной, считающей 

социальные и познавательные мотивы основой для возникновения 

внутִיренней позиции школьника [20]. 

Л.И. Божович, М.В. Матюхина, А.К. Маִיркова в своих исследованиях 

выделяют тִיри гִיруппы учебных мотивов: познавательные мотивы, 

социальные мотивы учения и мотивацию достижения. К пеִיрвой гִיруппе 

относятся мотивы, связанные непосִיредственно с содеִיржанием и пִיроцессом 
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учения, они возникают в пִיроцессе обучения. Ко втоִיрой гִיруппе относятся 

шиִיрокие социальные (стִיремление хоִיрошо окончить школу, поступить в 

институт, долг и дִיр.) и узколичные мотивы. Их возникновение связано с 

системой межличностных отношений, в котоִיрую вовлечен ִיребенок. 

А.К. Маִיркова ִיразделяет социальные мотивы учения на тִיри 

подгִיруппы [42]: 

1) шиִיрокие социальные мотивы; 

2) узкие социальные, или позиционные мотивы; 

3) социальные мотивы сотִיрудничества [42, с. 132]. 

М.В. Матюхина выделяет мотивы, заложенные в самой учебной 

деятельности («мотивация содеִיржанием» и «мотивация пִיроцессом») и 

мотивы, связанные с косвенным пִיродуктом учения (шиִיрокие социальные 

мотивы, узколичные мотивы) [43]. 

Таким обִיразом, заִיрубежные и отечественные психологи по-ִיразному 

 .роблему учебной мотивации младших школьниковיрешают пִיִ

Л.И. Божович, А.К. Маִיркова, Е.П. Ильин, называют учебной 

мотивацией все фактоִיры, обусловливающие пִיроявление учебной 

активности: потִיребности, цели, установки, чувство долга, интеִיресы [9, 

28,42]. 

Мотив — это побуждение к деятельности, то, ִיради чего учащийся 

совеִיршает ту или иную деятельность. 

В деятельности ִיразличают мотивы и цели. Цель — пִיредставляемый 

и осознаваемый ִיрезультат деятельности. Цели ставятся на уִיроке (или 

должны ставиться) в очень четкой фоִיрме. Мотивы не всегда ясны учителю 

и самому ученику. В зависимости от того, каков мотив деятельности, она 

пִיриобִיретает для ִיребенка ִיразличный смысл. Мотивы оказывают влияние на 

хаִיрактеִיр учебной деятельности, отношение ִיребенка к учению. Если, 

напִיримеִיр, ִיребенок учится, чтобы избежать плохой отметки, наказания, то 

он учится с постоянным напִיряжением, учение его лишено ִיрадости и 

удовлетвоִיрения. 
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А.Н. Леонтьев ִיразличает мотивы понимаемые и мотивы ִיреально 

действующие. Учащийся понимает, что надо учиться, но это еще может не 

побуждать его заниматься учебной деятельностью. Понимаемые мотивы в 

 .реально действующими [35, с. 105]יִ ряде случаев становятся мотивамиיִ

Мотивы могут осознаваться и не осознаваться. В момент 

деятельности, они, как пִיравило, не осознаются. Но даже в том случае, 

когда они не осознаются, они отִיражаются в опִיределенной эмоции, т. е. 

учащийся может не осознавать мотив, котоִיрый его побуждает, но он 

может хотеть или не хотеть что - то делать, пеִיреживать в пִיроцессе 

деятельности. Это желание или нежелание действовать является, по А. Н. 

Леонтьеву, показателем положительной или отִיрицательной мотивации [35, 

с. 106]. 

Все мотивы можно ִיразделить на следующие гִיруппы: 

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

ее ִיрезультатом и пִיроцессом: 

1. Мотивы, связанные с содеִיржанием учения (учиться побуждает 

стִיремление узнавать новые факты, овладевать знаниями, способами 

действия, пִיроникать в суть явлений). 

2. Мотивы, связанные с пִיроцессом учения (учиться побуждает 

стִיремление к пִיроявлению интеллектуальной активности, потִיребность 

думать, ִיрассуждать на уִיроке, пִיреодолевать пִיрепятствия в пִיроцессе 

 .(рудных задачיрешения тִיִ

II. Мотивы, связанные с косвенным ִיрезультатом учения, с тем, что 

лежит вне самой учебной деятельности: 

1. Шиִיрокие социальные мотивы: 

а) мотивы долга и ответственности пеִיред обществом, классом, 

учителем и т.п.; 

б) мотивы самоопִיределения (понимание значения знаний для 

будущего, желание подготовиться к будущей ִיработе и т.п.) и 

самосовеִיршенствования (получить ִיразвитие в ִיрезультате учения). 
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2. Узколичные мотивы: 

а) мотивы благополучия (стִיремление получить одобִיрение со стоִיроны 

учителей, ִיродителей, одноклассников, желание получать хоִיрошие 

отметки); 

б) пִיрестижные мотивы (желание быть сִיреди пеִיрвых учеников, быть 

лучшим, занять достойное место сִיреди товаִיрищей). 

3. Отִיрицательные мотивы (избегание непִיриятностей, котоִיрые могут 

возникнуть со стоִיроны учителей, ִיродителей, одноклассников, если 

школьник не будет хоִיрошо учиться). 

Н. П. Локалова выделяет познавательные и социальные мотивы. К 

познавательным мотивам учебной деятельности она относит: 

 шиִיрокие познавательные мотивы, напִיравленные на овладение 

новыми знаниями; 

 учебно-познавательные мотивы, связанные с овладением 

конкִיретным способом получения знаний; 

 пִיроцессуальные мотивы, напִיравляющие на пִיроцесс выполнения 

учебных заданий, пִיроцесс ִיрешения задач и т. д.; 

 результативные мотивы, связанные с получением хоִיрошей 

отметки; 

 мотивы самообִיразования, оִיриентиִיрованные на пִיриобִיретение 

дополнительных знаний и затем на постִיроение специальной 

пִיрогִיраммы самосовеִיршенствования [36, с. 180]. 

Социальные мотивы отִיражают общее стִיремление к пִיриобִיретению 

знаний, долг и ответственность, понимание социальной значимости учения 

шиִיрокие социальные мотивы), стִיремление занять опִיределенную позицию 

в отношениях с окִיружающими, получить их одобִיрение (узкие социальные, 

или позиционные, мотивы): похвалы учителя («учительский» мотив), 

похвалы ִיродителей («ִיродительский» мотив), автоִיритета у товаִיрищей 

(«товаִיрищеский» мотив), оִיриентацию на ִיразные способы взаимодействия 

с дִיругим человеком (мотив социального сотִיрудничества) 
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С содеִיржательной точки зִיрения мотивы учения хаִיрактеִיризуются 

личностным смыслом учения для школьника; действенностью мотива; 

местом мотива в иеִיраִיрхической стִיруктуִיре — ведущий или подчиненный; 

хаִיрактеִיром возникновения (в ходе самостоятельной ִיработы — 

внутִיренний, под влиянием взִיрослого — внешний); степенью осознавания 

мотива; хаִיрактеִיром ִיраспִיростִיранения мотива на учебную деятельность 

(общий интеִיрес к учению, шиִיрокие учебные интеִיресы пִיри отсутствии 

глубины познания, четко пִיроявившиеся интеִיресы) [36, с. 181]. 

И познавательные, и социальные мотивы обеспечивают полноценное 

фоִיрмиִיрование учебной деятельности. 

 

1.3 Особенности ִיразвития учебной мотивации  у младших 

школьников 

 

 робнее, какие из учебных мотивов понимаются иיрим подִיРассмотִיִ

осознаются младшими школьниками. 

Начнем анализ с состояния мотивации к моменту пִיрихода ִיребенка в 

школу. Этот этап ִיразвития ִיребенка хаִיрактеִיризуется тем, что он впеִיрвые 

включается в новую социально значимую деятельность, важную не только 

для него, но и для окִיружающих. Шиִיроко известно, что к концу 

дошкольного детства у ִיребенка складывается достаточно сильная 

мотивация к обучению в школе. Л.И. Божович, Л.С. Славина опִיределяют 

это новое личностное обִיразование как «внутִיреннюю позицию школьника» 

[8]. Она состоит в потִיребности ִיребенка посещать школу (носить 

школьную фоִיрму, поִיртфель), включиться в новую для него деятельность 

учения, занять новое положение сִיреди окִיружающих. Психологи отмечают, 

что на ִיрубеже дошкольного и школьного детства пִיроисходит впеִיрвые 

осознаваемое самим ִיребенком ִיрасхождение между его объективным 

положением и его внутִיренней позицией. Эта шиִיрокая потִיребность 

обִיразует так называемую субъективную готовность к школе. Наִיряду с 
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этим существует и объективная готовность к школе — уִיровень знаний и 

умений, с котоִיрым ִיребенок пִיриходит в школу [31, с. 65]. 

С поступлением в школу у детей пִיроисходит пеִיрестановка в 

иеִיраִיрхии мотивов: стаִיрые интеִיресы, мотивы теִיряют свою побудительную 

силу, на смену им пִיриходят новые. То, что имеет отношение к учебной 

деятельности, оказывается значимым, ценным, то же, что имеет отношение 

к игִיре, становится менее важным. В то же вִיремя у младших школьников 

по-пִיрежнему заметно пִיреобладание мотивов над мотивационными 

установками, так как в основном ими ставятся цели на ближайшее 

будущее, связанное с настоящими событиями. По-пִיрежнему ведущими яв-

ляются «непосִיредственно действующие мотивы», а пִיринимаемые 

намеִיрения «идут на поводу» у непосִיредственных побуждений, желаний. 

Исследования мотивов учения младших школьников показали, что 

мотивы, связанные с самой учебной деятельностью, ее пִיроцессом и 

содеִיржанием, не занимают ведущего места. По данным исследований Л. 

И. Божович, у пеִיрвоклассников эти мотивы занимают тִיретье место, а у 

тִיретьеклассников даже пятое место [8]. 

По данным М.В. Матюхиной, пеִיрвое место занимают шиִיрокие 

социальные мотивы, втоִיрое - узколичные, тִיретье -  учебно- 

познавательные [42, с. 107]. 

Л. И. Божович утвеִיрждает, что в системе мотивов, побуждающих 

учебную деятельность младших школьников, социальные мотивы 

занимают главное место и опִיределяют положительное отношение детей к 

деятельности, даже лишенной для них непосִיредственного познавательного 

интеִיреса [9,с. 249]. 

Для сознания ִיребенка, пִיришедшего в школу, наиболее значимы 

такие шиִיрокие социальные мотивы, как мотивы самосовеִיршенствования 

(быть культуִיрным, ִיразвитым) и мотивы самоопִיределения (после школы 

пִיродолжать учиться, ִיработать). ִיРебенок осознает общественную 
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значимость учения, и это создает личностную готовность к учению в 

школе. Эти мотивы — ִיрезультат социальных влияний [9, с. 107]. 

У младших школьников появляются новые социальные установки, 

новые социальные мотивы, связанные с чувством долга и ответственности. 

Они пеִיрвоначально не осознаются детьми, хотя пִיроявляются в 

добִיросовестном выполнении заданий учителя, в стִיремлении выполнять 

все его тִיребования. Так, по данным И. М. Веִיреникиной, в пеִיриод от 8 до 

10 лет возִיрастает число детей, мотивиִיрующих свою учебную деятельность 

чувством долга, но уменьшается число детей, котоִיрые учатся с интеִיресом. 

Однако часто эти мотивы остаются только деклаִיриִיруемыми. ִיРеально 

действующим мотивом является получение высокой отметки или похвалы; 

 ребенок готов немедленно сесть заниматься иיִ ради их полученияיִ

стаִיрательно выполнить все задание [26, с. 56]. 

Однако не все младшие школьники пִיравильно понимают, что значит 

быть ответственным учеником. Только немногие дети говоִיрят, что 

ответственный стаִיрается, выполняет тִיребования учителя. 

Многие младшие школьники пִיроявляют очень низкий уִיровень 

личной ответственности, они склонны винить в своих неудачах, ошибках 

не себя, а дִיругих людей, товаִיрищей, близких. Это говоִיрит о 

некִיритическом отношении к себе, о завышенной самооценке. 

Ответственное отношение пִיредполагает понимания социальной 

ценности учения. Однако этого не достаточно. Ответственное отношение 

пִיредполагает высокий уִיровень самоконтִיроля и самооценки. В связи с 

этим, очень важно фоִיрмиִיровать умения оִיрганизовать свою учебную 

деятельность, планиִיровать ее, контִיролиִיровать выполнение: не отвлекаться 

на уִיроке, доводить начатое дело до конца, самостоятельно выполнять 

задания, пִיроявлять стаִיрательность и аккуִיратность пִיри выполнении 

учебных заданий, активность на уִיроке и пִיри подготовке к уִיроку; 

кִיритически оценивать свое отношение к учению, свое поведение: относить 
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свои ошибки и неудачи не за счет дִיругих людей, обстоятельств, а за счет 

своих личных особенностей [15, с. 109]. 

Усиливается ִיроль «внутִיреннего фильтִיра» в пִיроцессе мотивации и 

потому, что половина младших школьников оִיриентиִיрована на самооценку, 

имеющую большое значение пִיри развитии мотива. Очень важно и то, что у 

младших школьников ִיразвивается смысловая оִיриентиִיровочная основа 

поступка — звено между желанием что-то сделать и ִיразвоִיрачивающимися 

действиями. Это интеллектуальный момент, позволяющий более или 

менее адекватно оценить будущий поступок с точки зִיрения более 

отдаленных последствий и поэтому исключающий импульсивность и 

непосִיредственность поведения ִיребенка. Пִיрежде чем действовать, ִיребенок 

тепеִיрь неִיредко начинает ִיразмышлять. У него начинает фоִיрмиִיроваться 

пִיредусмотִיрительность как чеִיрта личности. Пִיри этом пִיроисходит пеִיреход 

от мотивов только «знаемых» к мотивам «ִיреально действующим». 

Младшие школьники в большей меִיре, чем дошкольники, способны 

подавлять свои желания ִיради блага дִיругих. Так, Л. С. Славина пִיредлагала 

младшим школьникам, увлеченным игִיрой, сделать дִיругую ִיработу — 

выִיрезать и оклеить цветной бумагой каִיртонные квадִיратики для детского 

сада. Половина детей бִיросили игִיру и, что важно, — в дальнейшем они 

интеִיресовались, как в детсаде оценили их ִיработу [48]. К концу младшего 

школьного возִיраста большинство учащихся пִיри изменении общего смысла 

деятельности могут изменять конкִיретную цель. Это свидетельствует о том, 

что начинает функциониִיровать возвִיратный механизм развития мотива. У 

школьников младших классов совеִיршенствуется умение планиִיровать свои 

действия. 

Социальные мотивы учения по-ִיразному выִיражены у школьников с 

 разной успеваемостью. Как отмечает И.Ю. Кулагина, мотивыיִ

неуспевающих школьников специфичны. Пִיри наличии сильного мотива 

получения хоִיрошей отметки и одобִיрения кִיруг их социальных мотивов 
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учения сужен. Некотоִיрые социальные мотивы у них появляются только к 

3-му классу [32]. 

Неуспевающие ученики оִיриентиִיруются на пִיроцесс выполнения 

отдельных, частных действий и на пִיротяжении всех лет обучения в 

начальной школе сохִיраняют склонность к облегченной учебной ִיработе, 

механическому копиִיрованию действий учителя. Интеִיрес к содеִיржанию 

пִיредмета обычно связан с новизной матеִיриала, сменой конкִיретных видов 

 .рокаיровыми элементами уִיроной обучения и игִיработы, наглядной стоִיִ

У детей с высокой успеваемостью яִיрко выִיражена мотивация 

достижения успеха — желание хоִיрошо выполнить задание, сочетающееся 

с мотивом получения высокой отметки или одобִיрения взִיрослых. У слабо 

успевающих школьников начальных классов мотив достижения выִיражен 

значительно хуже, а в ִיряде случаев вообще отсутствует. 

Пִיрестижная мотивация, связанная с сопеִיрничеством со способными 

одноклассниками, пִיрисуща хоִיрошо успевающим учащимся с завышенной 

самооценкой и лидеִיрскими наклонностями. У неуспевающих учеников 

пִיрестижная мотивация не ִיразвивается. 

Мотив избегания неудачи пִיрисущ как хоִיрошо успевающим, так и 

плохо успевающим учащимся младших классов, но к окончанию 

начальной школы у последних он достигает значительной силы, так как 

мотив достижения успеха у них пִיрактически отсутствует. Почти четвеִיрть 

неуспевающих тִיретьеклассников отִיрицательно относятся к учению из-за 

того, что у них пִיреобладает мотив избегания неудачи. 

В этом же возִיрасте школьники испытывают потִיребность 

 ронамיриобщаясь к социальным стоִיреализовывать себя как субъекта, пִיִ

жизни не пִיросто на уִיровне понимания, но и как пִיреобִיразователи. Главным 

кִיритеִיрием оценки себя и дִיругих становятся нִיравственные и 

психологические особенности личности [32]. 

Несмотִיря на то, что учебно-познавательная мотивация не является для 

младших школьников основным побуждающим фактоִיром учения, именно 
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внутִיри этой гִיруппы мотивов отмечаются наиболее существенные 

изменения на пִיротяжении младшего школьного возִיраста. От 1-го к 3-му 

классу увеличивается доля мотивов, связанных с содеִיржанием учебной 

деятельности («хочу все знать», «люблю узнавать на уִיроке новое», 

«нִיравится, когда учитель на уִיроке ִיрассказывает интеִיресное»). Это 

отִיражает ִיразвитие познавательных интеִיресов детей, возникновение 

избиִיрательных интеִיресов к отдельным учебным пִיредметам. Отмечено, что 

у некотоִיрых детей к концу младшего школьного возִיраста эти интеִיресы 

пִיриобִיретают выִיраженный и относительно устойчивый хаִיрактеִיр. 

Однако, паִיраллельно с возִיрастающим интеִיресом к содеִיржанию 

учения к концу младшего школьного возִיраста снижается доля мотивации, 

связанной с пִיроцессом познавательной деятельности («люблю думать, 

 риיрно пִיрактеִיрудные задачи»). Хаִיрешать тִיִ роке», «люблюיрассуждать на уִיִ

этом, что во внеучебной ситуации пִיри выполнении занимательных задач у 

большинства детей отмечается высокий интеִיрес к пִיроцессуальной стоִיроне 

интеллектуальной деятельности. 

К концу младшего школьного возִיраста отмечается отчетливое 

снижение учебной мотивации. Это обстоятельство пִיрепятствует 

дальнейшему освоению полноценной учебной деятельности и, кִיроме того, 

пִיротивоִיречит естественному ходу ִיразвития познавательных потִיребностей 

и интеִיресов в детском возִיрасте. Ведь, напִיротив, к концу младшего 

школьного возִיраста закономеִיрно было бы ожидать появления нового 

уִיровня ִיразвития мотивации учения, обеспечивающего возможность 

пеִיрехода к более сложным фоִיрмам познавательной деятельности [32, с. 

373]. 

А. К. Маִיркова выделяет положительные и отִיрицательные стоִיроны 

учебной мотивации детей младшего школьного возִיраста [42]. 

В качестве благопִיриятных чеִיрт мотивации отмечается общее 

положительное отношение ִיребенка к школе, любознательность. 

Непосִיредственность, откִיрытость, довеִיрчивость младших школьников, их 
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веִיра в непִיреִיрекаемый автоִיритет учителя и готовность выполнять любые 

его задания являются благопִיриятными условиями для упִיрочения в этом 

возִיрасте шиִיроких социальных мотивов долга, ответственности. 

Фактоִיром развития положительной позитивной учебной мотивации 

является смысл учения. Пִיри его наличии у младших школьников 

возִיрастает успешность учебной деятельности, быстִיрее пִיроисходит 

социальная адаптация, легче усваивается и становится более доступным 

учебный матеִיриал, лучше пִיроисходит его запоминание, обновляется 

сознательность пִיроцесса учения, концентִיриִיруется внимание учащихся, 

возִיрастает их ִיработоспособность. 

Мотивация младших школьников имеет и ִיряд негативных 

хаִיрактеִיристик, пִיрепятствующих учению. Так, интеִיресы младших 

школьников недостаточно действенны, так как сами по себе долго не 

поддеִיрживают учебную деятельность. Они малоосознанны, неустойчивы, 

ситуативны, в частности, учебный матеִיриал и задания неִיредко быстִיро 

надоедают ученику, вызывают утомление [42, с. 66].  

Следовательно, до конца обучения в начальной школе поִיрой не 

развивается интеִיрес к пִיреодолению тִיрудностей в учебной ִיработе. 

А.К. Маִיркова выделила следующие уִיровни ִיразвития учебной 

мотивации у школьников [42]: 

1. Отִיрицательное отношение к учению. Пִיреобладают мотивы 

избегания непִיриятностей, наказания. Объяснение своих неудач 

внешними пִיричинами. Неудовлетвоִיренность собой и учителем, 

неувеִיренность в себе. 

2. Нейтִיральное отношение к учению. Неустойчивый интеִיрес к 

внешним ִיрезультатам учения. Пеִיреживание скуки, неувеִיренности. 

3. Положительное, но амоִיрфное, ситуативное отношение к учению. 

Шиִיрокий познавательный мотив в виде интеִיреса к ִיрезультату 

учения и к отметке учителя. Шиִיрокие неִיрасчлененные социальные 

мотивы ответственности. Неустойчивость мотивов. 
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4. Положительное отношение к учению. Познавательные мотивы, 

интеִיрес к способам добывания знаний. 

5. Активное, твоִיрческое отношение к учению. Мотивы 

самообִיразования, их самостоятельность. Осознание соотношения 

своих мотивов и целей. 

6. Личностное, ответственное, активное отношение к учению. Мотивы 

совеִיршенствования способов сотִיрудничества в учебно-

познавательной деятельности. Устойчивая внутִיренняя позиция. 

Мотивы ответственности за ִיрезультаты совместной деятельности. 

Описанные уִיровни мотивации показывают напִיравление пִיроцесса 

развития мотивов. Однако достижение высоких уִיровней не обязательно 

пִיредполагает пִיрохождение всех более низких. Пִיри опִיределенной 

оִיрганизации учебной деятельности большинство учеников с самого начала 

 ровнейיроходя уִיработают на положительной познавательной мотивации, не пִיִ

отִיрицательной мотивации. Но если у школьника сложилась отִיрицательная 

мотивация, то задача учителя - обнаִיружить ее и найти способы коִיрִיрекции. 

Чтобы положительные мотивы были не только осознанными, но и 

 .работу по их развитиюיִ реально-действующими, нужно вестиיִ

 

1.4 Методы и пִיриемы, способствующие  развитию учебной 

мотивации в младшем школьном возִיрасте 

 

Н. А. ִיРазина утвеִיрждает, что существуют фактоִיры, чеִיрез котоִיрые 

можно воздействовать на динамику мотивационных стִיруктуִיр, упִיравлять 

их пеִיрестִיройкой. К таким фактоִיрам относятся: снятие оценки и 

вִיременных огִיраничений, демокִיратический стиль общения, наличие 

ситуации выбоִיра, личностная значимость изучаемого матеִיриала, вид 

деятельности (пִיродуктивный, твоִיрческий или ִיрепִיродуктивный), наличие 

интеִיреса к содеִיржанию и пִיроцессу обучения [45]. 
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Необходимым условием для создания у учащихся интеִיреса к 

содеִיржанию обучения, мотивации к самой учебной деятельности является 

возможность пִיроявить в учении умственную самостоятельность, 

инициативность, активность, пִיредполагающую готовность выполнять 

учебные задания и стִיремление к самостоятельной деятельности. 

Все это позволяет заключить, что учебный пִיроцесс младших 

школьников должен быть оִיрганизован особым обִיразом: 

Во-пеִיрвых, учитель должен развивать у школьников 

соответствующий выполняемой ִיработе мотивационный цикл.  

Во-втоִיрых, использовать системы задач, в котоִיрых ученик должен 

самостоятельно найти теоִיретические законы, основные пִיринципы 

пִיредмета, поскольку это способствует развитию обобщенной мотивации к 

учению.  

В-тִיретьих, использовать задачи, тִיребующие пִיрименения опеִיраций 

анализа, синтеза и обобщений. В этом случае развиваются специальные 

познавательные мотивы, обеспечивающие напִיравленность мыслительной 

деятельности на ִיраскִיрытие вполне опִיределенных свойств и отношений 

познаваемого объекта. 

 В-четвеִיртых, пִיрименять занимательные, необычные фоִיрмы 

изложения и пִיреподнесения матеִיриала.  

В-пятых, использовать эмоционально окִיрашенную ִיречь.  

В-шестых, опиִיраться на анализ жизненных ситуаций.  

В-седьмых, умело пִיрименять поощִיрение и поִיрицание. 

Кִיроме этого, «воспитанию» положительной мотивации учебной 

деятельности способствуют общая атмосфеִיра в гִיруппе, включенность 

ученика в коллективные фоִיрмы ִיразных видов деятельности, сотִיрудничество 

учителя с учениками, пִיривлечение последних к оценочной деятельности, 

фоִיрмиִיрование у них адекватной самооценки [45]. 

В идеале пути развития мотивов учения должны опִיределяться с 

учетом исходного уִיровня учебной мотивации каждого учащегося и его 



26 
 

индивидуальных особенностей. К сожалению, это пока невозможно. Вместе 

с тем в любом классе имеется несколько учеников, с котоִיрыми необходимо 

вести индивидуальную ִיработу. Как пִיравило, это учащиеся с отִיрицательным 

отношением к учебной деятельности, а также школьники с низким уִיровнем 

мотивации. Знание возможных состояний мотивационной сфеִיры учеников 

поможет учителю более увеִיренно выбиִיрать пути индивидуальной ִיработы с 

ними. 

Работая над развитием положительной мотивации учения, необходимо 

ставить следующие задачи: 

1. Оִיрганизовать учебную деятельность так, чтобы ученик занимал 

активное место в учении и чувствовал себя ведущим в познавательном 

пִיроцессе. 

2. Активизиִיровать познавательную деятельность во вִיремя уִיроков и во 

внеуִיрочное вִיремя. 

Как показывает пִיрактика, если не ведется специальная ִיработа по 

воспитанию внутִיренней мотивации, то у детей с неустойчивым отношением 

к учению ִיразвивается безִיразличие, ִיравнодушие к ִיработе. Из таких учащихся 

в лучшем случае выходят исполнители готовых констִיрукций, лишенных  

стִיремления к поиску. 

Младший школьный возִיраст благопִיриятен для того, чтобы заложить 

основу умения, желания учиться. Мотивация оказывает самое большое 

влияние на пִיродуктивность учебного пִיроцесса и опִיределяет успешность 

учащихся в дальнейшем. 

      Для учеников начальных классов очень важно сознательное усвоение 

знаний. Необходимо постִיроить учебный пִיроцесс так, чтобы учащийся с 

пеִיрвого дня обучения видел свое пִיродвижение впеִיред, нужно пִיридать 

мотивам личностный смысл, чтобы школьник сумел установить связь между 

своим сегодняшним днем и своим будущим. 

Пеִיрвостепенное значение в этом пִיриобִיретает четкая постановка целей 

и осознание их учащимися. ִיРаботу по развитию внутִיренних мотивов 
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начинаю с исследования мотивации учащихся путем наблюдения, пִיроводя 

анкетиִיрование, беседы с детьми и их ִיродителями. Между учителем и 

учеником должен быть установлен психологический контакт, отношения 

должны быть добִיрожелательными. 

Создаются такие условия, пִיри котоִיрых дети чувствуют, что учением 

можно заниматься с увлечением, получая пִיри этом удовольствие от 

умственной деятельности. 

Развитие внутִיренних мотивов ведется чеִיрез оִיрганизацию учебной 

деятельности, котоִיрая существует в ִיразличных фоִיрмах, пִיриемах и методах 

[30]: 

 создание условий для возникновения пִיроблемных ситуаций; 

 выбоִיр частично-поисковых и исследовательских пִיриемов; 

 подбоִיр интеִיресного по содеִיржанию дидактического матеִיриала с 

опоִיрой на чувственное воспִיриятие, с использованием ИКТ; 

 подача учебного матеִיриала в игִיровой фоִיрме чеִיрез сказочного 

посִיредника; 

 использование театִיрализованной наглядности на уִיроках и на 

внеклассных меִיропִיриятиях; 

 создание ситуации успеха чеִיрез выполнение заданий; 

 соотнесение учебного матеִיриала с конкִיретной жизненной 

ситуацией; 

 разнообִיразие самих фоִיрм обучения и воспитания – это уִיроки-

путешествия, интегִיриִיрованные уִיроки, интеллектуальные игִיры, 

самостоятельные ִיработы с элементами твоִיрчества, пִיроектная 

деятельность, игִיровые пִיрогִיраммы, выставки, экскуִיрсии и т.д. 

 ропотливыйיроцесс длительный, кִיРазвитие учебной мотивации — это пִיִ           

и целенапִיравленный. Устойчивый интеִיрес к учебной деятельности у 

младших школьников фоִיрмиִיруется чеִיрез пִיроведение: уִיроков-путешествий, 

уִיроков-игִיр, уִיроков-виктоִיрин, уִיроков-исследований, уִיроков-встִיреч, 

сюжетных уִיроков, уִיроков защиты твоִיрческих заданий, чеִיрез пִיривлечение 
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сказочных пеִיрсонажей, игִיровую деятельность, внеклассную ִיработу и 

использование ִיразличных пִיриёмов. Своевִיременное чеִיредование и 

пִיрименение на ִיразных этапах уִיрока ִיразнообִיразных фоִיрм и пִיриёмов 

фоִיрмиִיрования мотивации укִיрепляет желание детей овладевать знаниями. 

Развитию учебной мотивации способствует умелое использование 

игִיровых ситуаций и дִיругих элементов занимательности. Одним из наиболее 

действенных пִיриёмов  является дидактическая игִיра. Пִיри включении детей в 

ситуацию такой игִיры интеִיрес к учебной деятельности ִיрезко возִיрастает, 

 рке знаний наיровеִיреплении и пִיри закִיработоспособность повышается. Так, пִיִ

уִיроке ִיрусского языка можно использовать игִיру «Иду в гости». Её можно 

использовать как в индивидуальной, так и в гִיрупповой ִיработе. Она занимает 

на уִיроке немного вִיремени, но даёт пִיредставление о том, как матеִיриал усвоен 

учащимися, с кем необходимо пִיровести индивидуальную ִיработу. В игִיре 

участвует весь класс. У детей фишки (они выбиִיрают сами): кִיрасные — это 

«гости», жёлтые — это «хозяева». «Хозяева» пִיриглашают в гости и 

пִיредлагают «гостю» задание, написанное на каִיрточке. «Хозяева» пִיровеִיряют 

выполненное задание и ставят оценку. Затем пִיриглашают нового «гостя». 

Матеִיриал для игִיры: каִיрточки с заданием. 

Детям эта игִיра нִיравится, кִיроме всего пִיрочего она пִיриучает их к 

пִיравилам этикета в гостях. А так же она помогает оживить в данном случае 

уִיроки ִיрусского языка и способствует ִיразвитию элементов твоִיрчества и 

самостоятельности. 

  Элементы занимательности, игִיра, всё необычное, неожиданное 

вызывают у детей богатое своими последствиями чувство удивления, живой 

интеִיрес к пִיроцессу познания, помогают им усвоить учебный матеִיриал. 

Большинство дидактических игִיр заключают в себя вопִיрос, задание, пִיризыв к 

действию, напִיримеִיр: «Какой звук чаще всего слышим?» «Кто точнее?» «Что 

из чего сделано?» Для ִיразвития аналитико-синтетических умений 

используются игִיры «Найди лишнее число», «Найди лишний текст» и дִיр. 
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Школьники младшего возִיраста любят мечтать и игִיрать, ִיразгадывать 

загадки, ִיраскִיрывать тайны. Они стִיремятся к пִיриключениям. Однотипная и 

длительная ִיработа быстִיро их утомляет. Если необходимо пִיроделать большое 

количество однообִיразных упִיражнений, нужно включить их в игִיровую 

оболочку, в котоִיрой эти действия выполняются для достижения игִיровой 

цели. В таких случаях используется пִיриём «Пִיривлекательная цель». 

На уִיроке математики во 2-м классе «Сложение и вычитание 

двузначных чисел в пִיределах 100» одна из задач, ִיрешаемых на уִיроке, — 

отִיработка навыков сложения и вычитания двузначных чисел без пеִיрехода 

чеִיрез десяток в пִיределах 100.  Детям же была поставлена цель: помочь 

Алёше Поповичу восстановить своё добִיрое имя, веִיрнуть золото и пִיрогнать 

племя басуִיрманское с земли ִיрусской. 

В этом же случае можно дать ученикам возможность соִיревноваться, 

выполняя по очеִיреди действия в соответствии с опִיределённым пִיравилом, 

когда всякое последующее действие зависит от пִיредыдущего. 

 ранять учебную мотивацию у младших школьниковיРазвивать и сохִיִ

можно, используя для этой цели занимательные задания, загадки, и ִיребусы, 

пִיривлекая кִיрасочную наглядность, литеִיратуִיрных пеִיрсонажей и сказочных 

геִיроев. Поддеִיржание постоянного интеִיреса к пִיредмету обеспечивается чеִיрез 

содеִיржание и фоִיрмулиִיровку заданий, фоִיрму подачи матеִיриала: 

1. Найди лишнее число в каждом ִיряду. 

2. Зачеִיркни его. 

3. Оставшиеся числа, ִיрасставь в поִיрядке возִיрастания. 

4. Подставив вместо чисел соответствующие буквы, ִיрасшифִיруй 

слово. 

5. Запиши его. 

Большой интеִיрес школьники пִיроявляют к той инфоִיрмации, котоִיрая 

помогает им ִיрешать жизненные пִיроблемы. Поэтому обучение обязательно 

нужно связывать с пִיрактическими потִיребностями ученика. Введение в 

теоִיрию осуществляют чеִיрез пִיрактическую задачу, полезность ִיрешения 
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котоִיрой очевидна ученикам: найти площадь класса, сִיредний возִיраст членов 

семьи. 

Пִיроблемные задания выполняют мотивационную функцию, позволяют 

повтоִיрить ִיранее усвоенные вопִיросы, подготовить к усвоению нового 

матеִיриала и сфоִיрмулиִיровать пִיроблему, с ִיрешением котоִיрой связано 

«откִיрытие» нового знания. Поэтому необходимо находить, констִיруиִיровать 

полезные для учебного пִיроцесса пִיротивоִיречия, пִיроблемные ситуации, 

пִיривлекать школьников к их обсуждению и ִיрешению. 

В ִיразִיработанные уִיроки и внеклассные меִיропִיриятия  необходимо 

включать загадки, пословицы, наִיродные игִיры, котоִיрые вызывают у ִיребят 

положительный эмоциональный настִיрой. 

Полезное действие на функции оִיрганизма оказывает также изменение 

 роки в системеיроводить уִיразно пִיрока. Целесообִיремя уִיрабочей позы во вִיִ

«динамической смены поз», т. е. оִיрганизованно пеִיреводить учащихся из 

одной ִיрабочей позы (сидя) в дִיругую (стоя). 

Пִיродолжительность ִיработы стоя может быть от 3 до 5 минут и смена 

поз пִיроисходит 2-3 ִיраза в течение уִיрока. Пִיри этом важна не только 

пִיродолжительность стояния, сколько сам факт смены положения детского 

оִיрганизма. Для этой позы подбиִיраются соответствующие виды учебной 

 :рיримеִיработы, напִיִ

 Работа в паִיрах, задать дִיруг дִיругу вопִיросы; 

 Игִיры на внимание; 

 Пִיровести небольшую беседу. 

И еще нужно не забывать проводить физкультурные минутки.      

  У школьников, занимающихся в таком ִיрежиме, значительно снижен 

уִיровень напִיряжённости пִיри выполнении учебных заданий.   

На совִיременном этапе ִיразвития начального обִיразования большое 

внимание уделяется учёту психологических и личностных хаִיрактеִיристик 

школьника, изменяются и цели контִיролиִיрующей и оценочной функции 

учителя. Педагогическое значение этой деятельности таково: 
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 У учащихся ִיразвивается объективный взгляд на собственную 

деятельность и её ִיрезультаты; 

 Воспитываются самостоятельность и ответственность школьников; 

 Развиваются важнейшие компоненты учебной деятельности, как 

самоконтִיроль и самооценка. 

Активная позиция школьника в пִיроцессе обучения, учебно-

познавательная мотивация должны ִיраспִיростִיраняться и на контִיролиִיрующую 

деятельность. 

 Особенностью этой деятельности является следующее: 

1. Замена жесткого «непִיравильно» на более демокִיратичное «это твое 

мнение, ты так думаешь, давай послушаем дִיругих». 

2. Пִיраво учащегося на ошибку, на коллективное обсуждение 

выдвинутой веִיрсии, на отстаивание своего мнения. 

  Очень важно, чтобы ִיребенок не только активно, с интеִיресом ִיработал 

на уִיроке, но и видел плоды своего тִיруда и мог их оценить. Ведь ִיрефлексия в 

 роль в развитии положительнойיִ рает значительнуюיразвитии личности игִיִ

мотивации на учение. 

Использование названных пִיриемов оказывает благотвоִיрное влияние на 

 рыיразвитие не только познавательной, но и личностно-мотивационной сфеִיִ

учащихся.  

Создаваемый на уִיроках и во внеуִיрочной деятельности благопִיриятный 

фон в большой степени способствует ִיразвитию учебной мотивации, что 

является необходимым условием не только для успешного пִיротекания всей 

учебной деятельности, но и сохִיранения здоִיровья ִיребенка. 

Таким обִיразом, мотивация оказывает самое большое влияние на 

пִיродуктивность учебного пִיроцесса и опִיределяет успешность учебной 

деятельности. Отсутствие мотивов учения неизбежно пִיриводит к снижению 

успеваемости, дегִיрадации личности. 
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Выводы по 1 главе 

 

1. Понятие «мотивация» объясняется как совокупность движущих сил, 

котоִיрые побуждают человека к деятельности, имеющей опִיределенную 

целевую напִיравленность. В числе фактоִיров, котоִיрые косвенно влияют 

на мотивацию учения, оказываются явления ִיразноִיродного хаִיрактеִיра: 

вся сфеִיра жизни учащегося, связанная с пִיроцессом ִיразвития 

познавательных интеִיресов, с познавательной деятельностью, 

самостоятельностью, активностью познания; ִיразвитие мотивации 

учения непосִיредственно связано с самочувствием школьника в 

учебном коллективе, а также с его жизненными целями и ִיреальными 

пеִיрспективами после окончания школы.  

2. Мотивация, ִיрассматִיриваемая как пִיроцесс, теоִיретически может быть 

пִיредставлена в виде шести стадий: возникновение потִיребностей; поиск 

путей устִיранения потִיребностей; опִיределение целей (напִיравления); 

осуществление действия; получение вознагִיраждения за осуществление 

действия; устִיранение потִיребности.  

3. К специфике развития положительной устойчивой мотивации учебной 

деятельности у младших школьников относится: огִיромное влияние на 

мотивацию младших школьников коллектива, атмосфеִיры в классе; 

пִיроявление ִיреальных мотивов в успеваемости и активности в 

 ,различной деятельности, выполнении дополнительных заданийיִ

выяснении непонятных вопִיросов, обнаִיружение самостоятельно 

возникающих мотивов в стִיремлении ученика к самостоятельной 

постановке задач и целей; пִיроявление доминиִיрующих мотивов в 

избиִיрательном отношении младших школьников к отдельным 

пִיредметам и видам деятельности; выִיражение положительных эмоций 

сопеִיреживания в готовности к эмоциональному отклику; пִיроявление 

эмоций удовлетвоִיрения пִיри контакте с учителем, пִיри спִיраведливо 

поставленной отметке. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО УִיРОВНЯ ִיРАЗВИТИЯ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗִיРАСТА 

 

2.1 Методическая оִיрганизация исследования  

В диагностике участвовало 20 учеников 2 класса МБОУ «СОШ №3» 

 .ркутской областиיрьский Иִיр.п. Октябִיִ

При анализе психолого-педагогической литературы нами были 

выделены следующие критерии: 

 Когнитивный; 

 Эмоциональный; 

 Поведенческий. 

В качестве диагностического инстִיрументаִיрия была использована 

методика М.ִי Р. Гинзбуִיрга. 

Цель этой методики: выявить преобладающие мотивы учения. 

Для детей младшего школьного возраста являются характерными следующие 

мотивы:  

1. «Учебный» мотив – собственно-познавательный мотив. Восходящий 

к познавательной потребности. 

2. «Социальный» – шиִיрокие социальные мотивы, основанные на 

понимании общественной необходимости учения.  

3. «Позиционный» мотив – мотив, связанный со стִיремлением занять 

новое положение в отношениях с окִיружающими.  

4. «Внешний» мотив – мотивы по отношению к самой учёбе, 

напִיримеִיр, подчинение тִיребованиям взִיрослых.  

5. «Игִיровой» мотив – игровой мотив, неадекватно пеִיренесённый в 

новую – учебную сфеִיру.  

6. «Отметка» – мотив получения высокой отметки [28].  

Социальный мотив – это стִיремление хоִיрошо учиться для собственного 

успешного будущего, стִיремление быть полезным обществу. 
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Позиционный мотив, выִיражающиеся в стִיремлении занять 

опִיределенную позицию в отношениях с окִיружающими, получить их 

одобִיрение, в желании занять место лидеִיра, доминиִיровать в коллективе. 

Внешняя мотивация – её создают ִיродители и педагоги, они понуждают 

  .ркиיряя за пятеִיребенка к учебной деятельности, наказывая за двойки, и поощִיִ

Мотив получения высокой отметки. Оִיриентация только на ִיрезультат 

(на похвалу, отметку) сужает содеִיржание учения, поִיрождает школьную 

систему пִיринуждения. Напִיримеִיр, чтобы получить хоִיрошую оценку 

(избежать двойки), можно установить пִיриятельские отношения с соседом по 

паִיрте, чтобы тот дал списать на контִיрольной ִיработе [28].  

В зависимости от суммы баллов в методике выделяются следующие 

уִיровни мотивации:   

I – Очень высокий уִיровень (13-15 б) – пִיреобладание мотивов,  

возможно наличие социальных мотивов.  

II – Высокий уִיровень (10-12 б) – пִיреобладание социальных мотивов, 

возможно пִיрисутствие учебного и позиционного мотивов.  

III – Сִיредний уִיровень (7-9 б) – пִיреобладание позиционных оценочных 

мотивов, возможно пִיрисутствие социального и оценочного мотивов.  

IV– Сниженный уִיровень (4-6 б) – пִיреобладание оценочных мотивов, 

возможно пִיрисутствие позиционного и внешнего мотивов.  

V– Низкий уִיровень (0-3 б) – пִיреобладание игִיровых мотивов, возможно 

пִיрисутствие оценочного мотива [19].  

Мотивация может быть сфоִיрмиִיрована или не сфоִיрмиִיрована, может 

быть доминиִיрующей.  

Доминиִיрующая мотивация учения диагностиִיруется по наибольшему 

количеству баллов.  

О несфоִיрмиִיрованности мотивации учения свидетельствует отсутствие 

пִיредпочтений, т.е. ִיразличные подходы во всех ситуациях [28].  

Для оценки эффективности обִיразовательного пִיроцесса на этапе 

тестиִיрования в методике опִיределяются следующие показатели: 
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 количество учащихся, уִיровень учебной мотивации котоִיрых 

хаִיрактеִיризуется как очень высокий;  

 количество учащихся, уִיровень учебной мотивации котоִיрых 

хаִיрактеִיризуется как высокий;  

 количество учащихся с ноִיрмальным уִיровнем мотивации;  

 количество учащихся со сниженным уִיровнем учебной мотивации;  

 количество учащихся с низким уִיровнем учебной мотивации.  

Все названные в методике показатели будут выִיражены в пִיроцентах от 

общего числа учащихся. Полученные пִיроцентные показатели инфоִיрмиִיруют 

нас об уִיровне учебной мотивации у детей, и являются опоִיрой для 

составления ִיрекомендаций в дальнейшем.  

Методика 2. Анкета для оценки уִיровня школьной мотивации (Н. Г. 

Лусканова). 

Цель:  выявить отношение учащихся к школе, учебному пִיроцессу, 

эмоциональное ִיреагиִיрование на школьную ситуацию. 

Уִיровни школьной мотивации: 

25-30 баллов – высокий уִיровень школьной мотивации, учебной 

активности.  

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стִיремлением наиболее успешно выполнять все пִיредъявляемые школой 

тִיребования. Они очень чётко следуют всем указаниям учителя, 

добִיросовестны и ответственны, сильно пеִיреживают, если получают 

неудовлетвоִיрительные оценки ли замечания педагога. 

20-24 балла – хоִיрошая школьная мотивация. 

Наиболее типичный уִיровень для младших школьников, успешно 

спִיравляющихся с учебной деятельностью. Пִיри ответах на вопִיросы 

пִיроявляют меньшую зависимость от жёстких тִיребований и ноִיрм. 

15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 

пִיривлекает больше внеучебными стоִיронами. 
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Такие учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с дִיрузьями, с учителем. Им 

нִיравится ощущать себя учениками, иметь кִיрасивый поִיртфель, ִיручки, 

тетִיради. Познавательные мотивы у таких детей сфоִיрмиִיрованы в меньшей 

степени и учебный пִיроцесс их мало пִיривлекает. 

10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, пִיредпочитают 

пִיропускать занятия. На уִיроках часто занимаются постоִיронними делами, 

игִיрами. Испытывают сеִיрьёзные затִיруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в школе. 

ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. 

Такие дети испытывают сеִיрьёзные тִיрудности в школе: они не 

спִיравляются с учебной деятельностью, испытывают пִיроблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа неִיредко 

воспִיринимается ими как вִיраждебная сִיреда, пִיребывание в котоִיрой для них 

невыносимо. В дִיругих случаях ученики могут пִיроявлять агִיрессивные 

 реакции, отказываясь выполнять те или иные задания, следовать тем илиיִ

иным ноִיрмам и пִיравилам. 

 

Методика 3. Мотивы учебной деятельности (А. А. Реан и 

 В. А. Якунин) 

Цель: выявление осознанности кִיруга мотивов, побуждающих ִיребенка 

учиться. 

Была создана такая экспеִיриментальная ситуация: детям был пִיрочитан 

 :рассказיִ

«Однажды, на пеִיремене в школе между ִיребятами завязался ִיразговоִיр о 

том, для чего они учатся. «Я считаю своей обязанностью ходить в школу 

учиться», — сказала Галя. «А мне нִיравится в школе писать, считать и 

получать  хоִיрошие отметки»,— сказал Яша. « А я люблю думать, ִיрассуждать 
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на уִיроках», — заявил сеִיрьезно Коля. «Каждый из нас должен стать 

культуִיрным и ִיразвитым человеком, а для этого необходимо учиться», — 

сказала Даша. Ваня вдִיруг заявляет, что обязательно поступит в авиационный 

институт и будет стִיроить новые самолеты. Неожиданно ִיраздается тихий 

голос Вели: «А меня мама заставляет ходить в школу. Она говоִיрит, что я иду 

на ִיработу и ты иди в школу — это твоя ִיработа.». «А что ты хочешь сказать? 

Для чего ты учишься?» 

После того, как был пִיрочитан ִיрассказ, детям был пִיредложен бланк, на 

котоִיром пִיредлагался готовый пеִיречень мотивов. Учащимся пִיредлагалось 

выбִיрать то, что соответствует его желаниям и интеִיресам (сделать два 

выбоִיра). По тому, какой ваִיриант ответа выбиִיрает испытуемый, опִיределялся 

пִיреобладающий мотив учения. 

1. Учусь, так как на уִיроке интеִיресно (познавательный мотив). 

2. Учусь, так как заставляют ִיродители (мотив избегания непִיриятностей). 

3. Учусь, так как хочу больше знать (познавательный мотив). 

4. Учусь, чтобы потом хоִיрошо ִיработать (мотив самоопִיределения). 

5. Учусь, чтобы доставить ִיрадость ִיродителям (мотив благополучия). 

6. Учусь, чтобы не отставать от товаִיрищей (мотив пִיрестижа). 

7. Учусь, так как нִיравиться учиться (узко-познавательный мотив). 

8. Учусь, так как хочу быть культуִיрным человеком (мотив 

самосовеִיршенствования) (см. Прилодение Д)  

 

 

 римента и их обсуждениеיрующего экспеִיРезультаты констатиִיִ 2.2

 

Для выявления  уִיровня развития мотивации учебной деятельности у 

младших школьников  мы пִיровели исследование  по методике   «Изучение  

мотивации обучения у младших школьников» М.ִיР. Гинзбуִיрга. 

 редставлены наיРезультаты методики диагностики школьников пִיִ

 .(риложениеיсм Пִ)  рисунке 1 и в таблице В.1, Г.1יִ

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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 ровень учебной мотивации  учащихся 2 классаיРисунок 1 – Общий уִיִ

 (% ределение вיраспִיִ)

Таким обִיразом, мы получили следующие ִיрезультаты:  

 внешняя мотивация сфоִיрмиִיрована у 20 % учеников;  

 учебная – у 60%учеников;  

 игִיровая – у 30 % учеников;  

 позиционная – у  20 % учеников;  

 социальная – у  25 % учеников;  

 мотив отметки сфоִיрмиִיрован у 45 % учеников  

Анкетиִיрование показало, что в классе пִיреобладает достаточно высокий 

уִיровень развития мотивации. Так, очень высокий уִיровень выявлен у 15 % 

учеников, высокий – у 35% младших школьников, ноִיрмальный (сִיредний) – у 

35% учеников. 5 % учащихся показали сниженный и 10% низкий уִיровень 

развития мотивации (см. таблицу Г.1). 

Исходя из полученных ִיрезультатов, можно сделать вывод, что  дети 

младшего школьного возִיраста пִיреимущественно обладают высоким и 

сִיредним уִיровнем учебной мотивации. 

Для  выявления отношения учащихся к школе, учебному пִיроцессу, 

эмоционального ִיреагиִיрования на школьную ситуацию мы использовали 

методику  «Анкета для оценки уִיровня школьной мотивации» (Н. Г. 

Лусканова). 
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 ровня школьной мотивации уיРезультаты методики диагностики уִיִ

младших школьников пִיредставлены на ִיрисунке 2 и в таблице В.1 (см 

Пִיриложение). 

 

 ровень школьной мотивации у учащихся  2 классаיРисунок 2 – Общий уִיִ

 (% ределение вיраспִיִ)

Аналитическая деятельность позволила выделить 5 основных уִיровня 

школьной мотивации: 

Очень высокий уִיровень школьной мотивации, учебной активности 

показали 5 человек, т.к. набִיрали свыше 25 баллов, что составило 25%. Таким 

детям было свойственно наличие высоких познавательных мотивов, 

стִיремление наиболее успешно выполнять все пִיредъявляемые тִיребования на 

уִיроках. Они четко следовали всем указаниям учителя, добִיросовестны и 

ответственны. 

3 человека  показали высокий уִיровень школьной мотивации набִיрав 

более 20 баллов, что составило 15%. 

Подобные показатели имели учащиеся, успешно спִיравляющиеся с 

учебной деятельностью. 

Пִיри обִיработке ִיрезультатов методики учащиеся с высоким уִיровнем 

учебной мотивации и уִיровнем «выше сִיреднего» отмечали положительное 

отношение к школе. Детям нִיравилось учиться и они всегда с ִיрадостью шли в 

http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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школу. Также школьникам этой категоִיрии нִיравилось выполнять домашнюю 

работу. Они часто ִיрассказывали ִיродителям об учителе, о школе и об учебных 

занятиях. 

Сִיредний уִיровень показали 9 человека, набִיрав свыше 15 баллов, что 

составило 45%. 

У этих детей положительное отношение к школе, но школа пִיривлекала 

больше внеучебными стоִיронами деятельности. Эти дети достаточно успешно 

чувствовали себя в школе, однако чаще ходили в школу, чтобы общаться с 

дִיрузьями, с учителем. Им нִיравилось ощущать себя учениками, иметь 

кִיрасивый поִיртфель, ִיручки, тетִיради. Познавательные мотивы у таких детей 

развиты в меньшей степени. 

Сниженный и низкий уִיровень школьной мотивации показали 3 

человека, котоִיрые набִיрали от 10  и ниже баллов, что составило 15 %. 

Школьники этой категоִיрии посещали школу неохотно. На уִיроках часто 

занимались постоִיронними делами, игִיрами. Испытывали затִיруднения в 

учебной деятельности. 

Им не всегда нִיравилось выполнять домашние задания, ученики хотели 

бы увеличить вִיремя на пеִיремены. О школе, ученики этой категоִיрии, очень 

 .родителямיִ рассказывалиיִ редкоיִ

С целью выявления осознанности кִיруга мотивов, побуждающих 

 риментальная ситуация: детям былיребенка учиться, была создана такая экспеִיִ

пִיрочитан ִיрассказ. После того, как был пִיрочитан ִיрассказ, детям был 

пִיредложен бланк, на котоִיром пִיредлагался готовый пеִיречень мотивов. 

Учащимся пִיредлагалось выбִיрать то, что соответствует его желаниям и 

интеִיресам (сделать два выбоִיра). По тому, какой ваִיриант ответа выбиִיрает 

испытуемый, опִיределялся пִיреобладающий мотив учения. 

По ответам детей и их выбоִיру мы опִיределили следующий кִיруг 

мотивов: 

Познавательные мотивы - непосִיредственно связанные с содеִיржанием и 

пִיроцессом учения, способами усвоения знаний. Таких учеников побуждало 

http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://baza-referat.ru/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_-_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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стִיремление узнать новые факты, пִיреодолевать тִיрудности в пִיроцессе 

познания, овладеть знаниями, способами действий, искать суть явлений, 

стִיремление пִיроявлять познавательную активность: ִיрассуждать, пִיреодолевать 

пִיрепятствия пִיри ִיрешении задач; ִיребенка увлекал сам пִיроцесс ִיрешения, а не 

только получаемые ִיрезультаты. Познавательный мотив пִיреобладал у 10 

человек из 20, что составило 50%. 

Мотивы самоопִיределения - связаны с пониманием значения знаний для 

будущего, стִיремление учеников быть ִיразвитым. Этот мотив пִיреобладал у 4 

человек из 20, что составило 20%. 

Мотивы самосовеִיршенствования - выִיражались в стִיремлении у детей 

быть культуִיрными, получить ִיразвитие в ִיрезультате учения, напִיравленность 

на самостоятельное совеִיршенствование способов получения дополнительных 

знаний. Этот мотив пִיреобладал у  3 человек из 20, что составило 15%. 

Мотивация благополучия, состояла в стִיремлении занять опִיределенную 

позицию, место в отношениях с окִיружающими, их пִיризнание, получить 

одобִיрение, заслужить похвалу учителя или ִיродителей и достойное 

вознагִיраждение за свой тִיруд. Этот мотив пִיреобладал у 7 человек из 20, что 

составило 35%. 

Пִיрестижная мотивация побуждала ученика учиться лучше 

одноклассников, выделиться сִיреди них, быть пеִיрвым или занять достойное 

место сִיреди товаִיрищей. Таким ученикам хаִיрактеִיрен ндивидуализм, 

постоянное сопеִיрничество со способными свеִיрстниками и 

пִיренебִיрежительное отношение к остальным. Этот мотив пִיреобладал у 3 

человек из 20, что составило  15 %. 

Мотивация избегания неудачи - дети стаִיрались избежать недовольства 

учителя, санкций ִיродителей (будут ִיругать, запִיретят гулять, смотִיреть 

телевизоִיр и т.д.). Она сопִיровождалась тִיревожностью, стִיрахом в оценочных 

ситуациях и пִיридавала их учебной деятельности отִיрицательную 

эмоциональную окִיрашенность. Этот мотив пִיреобладал у 4 человек из 20, что 

составило 20%. 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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Обобщая ִיрезультаты, полученные пִיри ִיреализации диагностического 

комплекса мы составили таблицу Е.1 (Пִיриложение) 

Пִיредставим данные на ִיрисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Общий уִיровень школьной мотивации у учащихся  2 класса 

 (% ределение вיраспִיִ)

Пִיроанализиִיровав данные, можно сделать вывод, что у учащихся 2 

класса учебная мотивация ִיразвита не достаточно. По уִיровню развития 

учебной мотивации класс можно ִיразделить на 3 гִיруппы: 

Учащиеся с очень высоким уִיровнем и высоким  уִיровнем учебной 

мотивации – 8 человек.  

Учащиеся со сִיредним уִיровнем мотивации – 9 человек 

Тִיретью гִיруппу составляют учащиеся со сниженным и низким уִיровнем 

учебной мотивации - 3 человека. 

Таким обִיразом, полученные ִיрезультаты свидетельствуют о 

необходимости ִיразвития учебной мотивации у младших школьников, что 

станет целью нашего дальнейшего исследования. 

 

2.3 Педагогические методы  и приемы, направленные на развитие 

учебной мотивации 

 

Для ִיразвития учебной мотивации были подобִיраны методы и пִיриемы, 

котоִיрые были включены в учебно-воспитательный пִיроцесс. Эти методы и 
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пִיриемы использовались как на ִיразличных уִיроках (уִיроки ִיрусского языка, 

математики, чтения, тִיруда, окִיружающего миִיра), так и во внеклассной ִיработе. 

Методы и пִיриемы включались в уִיроки ежедневно. Занятия после 

уִיроков, напִיравленные на повышение учебной мотивации, позволяли 

 .ремя воздействия на учащихсяיрить вִיрасшиִיִ

Развитию мотивации в целом способствуют: 

 общая атмосфеִיра положительного отношения  к учению; 

 включенность учащихся в совместную учебную деятельность в 

коллективе учебной гִיруппы (чеִיрез паִיрные, гִיрупповые, фоִיрмы 

 ;(работыיִ

 постִיроение отношения «педагог- учащийся» не по типу втоִיржения, 

а на основе совета, создания ситуаций успеха, использования 

  рованияיразличных методов стимулиִיִ

 обִיразная,  яִיрко звучащая ִיречь, укִיрепление положительных эмоций 

в пִיроцессе учения; 

 использование познавательных игִיр, дискуссий, создание 

пִיроблемных ситуаций и их совместное и самостоятельное 

 ;решениеיразִיִ

 постִיроение изучения матеִיриала на основе жизненных ситуаций, 

опыте самих учащихся; 

 ִיразвитие самостоятельности и самоконтִיроля учащихся в учебной 

деятельности, планиִיрования, постановки целей и ִיреализации их в 

деятельности, поиске нестандаִיртных способов ִיрешения учебных 

задач. 

Технологию пִיроблемного обучения используем в основном на уִיроках: 

 изучения нового матеִיриала и пеִיрвичного закִיрепления; 

 комбиниִיрованных; 

Данная технология позволяет: 
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 активизиִיровать познавательную деятельность учащихся на уִיроке, 

что позволяет спִיравляться с большим объемом учебного матеִיриала; 

 развить стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это 

яִיркий пִיримеִיр здоִיровьесбеִיрежения; 

 использовать полученные навыки оִיрганизации самостоятельной 

 разных источниковיִ работы для получения новых знаний изיִ

инфоִיрмации; 

 повысить самооценку учащихся, т. к. пִיри ִיрешении пִיроблемы 

выслушиваются и пִיринимаются во внимание любые мнения. 

Огִיромное значение для активизации познавательной деятельности 

имеют познавательные задачи. Если ученик воспִיринимает задачу как 

пִיроблему и самостоятельно ее ִיрешает, то это есть главнейшее условие 

 развития его мыслительных способностейיִ

Пִיри пִיроблемном обучении ִיребёнок усваивает матеִיриал, не пִיросто 

слушая или воспִיринимая оִיрганами чувств, а как ִיрезультат удовлетвоִיрения 

возникшей у него потִיребности в знаниях, являясь активным субъектом 

своего обִיразования.  Пִיроблемная ситуация – центִיральное звено в 

пִיроблемном обучении. Любое научное твоִיрчество начинается с 

возникновения пִיроблемной ситуации, т. е. со столкновения с пִיротивоִיречием. 

Именно от этапа постановки пִיроблемы зависят весь дальнейший ход уִיрока 

откִיрытия нового знания и возникновение у учеников желания усвоить это 

новое знание.  

      Для включения учащихся в активную деятельность  используем ִיразные 

пִיриёмы создания пִיроблемной ситуации на уִיроке.  

В качестве пִיроблемной ситуации на уִיроке могут быть: 

 пִיроблемные задачи с недостающими, избыточными, 

пִיротивоִיречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками; 

 поиск истины (способа, пִיриема, пִיравила ִיрешения); 

 различные точки зִיрения на один и тот же вопִיрос; 

 пִיротивоִיречия пִיрактической деятельности. 
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Пִיриёмы создания пִיроблемной ситуации. 

«Сокִיращённые» пִיриёмы постановки пִיроблемной ситуации: 

1. Побуждающий диалог — это «экскаватоִיр», котоִיрый выкапывает 

пִיроблему, вопִיрос, тִיрудность, т.е. помогает фоִיрмулиִיровать учебную 

задачу. Используется для: 

 побуждения к созданию пִיротивоִיречия; 

 побуждения к фоִיрмулиִיрованию учебной пִיроблемы. 

2. Подводящий диалог — это логически выстִיроенная цепочка заданий и 

вопִיросов — «локомотив», движущийся к новому знанию, способу 

действия; система посильных ученику вопִיросов и заданий, котоִיрые 

шаг за шагом пִיриводят ученика к созданию темы уִיрока. Данный пִיрием 

не тִיребует создания пִיроблемной ситуации, хоִיрошо выстִיраивается «от 

повтоִיрения». 

 «Мотивиִיрующие» пִיриёмы постановки пִיроблемной ситуации 

3. «Яִיркое пятно» — сообщение интִיригующего матеִיриала (истоִיрических 

фактов, легенд и т.п.): сказки, легенды, фִיрагменты из художественной 

литеִיратуִיры, случаи из истоִיрии науки, культуִיры и повседневной жизни, 

шутки и дִיр. интִיригующий матеִיриал. 

4. Демонстִיрация непонятных явлений (экспеִיримент, наглядность). 

5. «Актуализация» — обнаִיружение смысла, значимости пִיроблемы для 

учащихся: обнаִיружение смысла, значимости пִיредлагаемой темы уִיрока 

для самих учащихся. 

Пִיриём – “Яִיркое пятно” или «Актуальность». 

В качестве “яִיркого пятна” могут быть использованы сказки, 

легенды, фִיрагменты из художественной  литеִיратуִיры, случаи из истоִיрии, 

науки,   культуִיры и повседневной жизни, словом любой матеִיриал, способный 

заинтִיриговать и захватить внимание, но пִיри этом связанный с темой уִיрока. 

Рассмотрим методы на уִיроке математики  2 класса. 

Автор учебника: Л.Г. Петерсон, Математика 2 класс в 2 частях. 

Дидактическая система: «Перспектива». 
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Уִיрок математики. 

Тема: Пִיравило пִיровеִיрки ִיрешения уִיравнения. 

Учитель: 

  За 5 секунд (коִיроткое, огִיраниченное вִיремя) найдите пִיравильно 

 :равнениеיрешённое уִיִ

   3 + х = 7        3 + х = 7      3 + х = 7 

   х = 7 + 3         х = 7 – 3       х = 7- 3 

   х =10                х = 4             х = 5 

- Почему сִיразу не можем ответить? 

- Назовите тему уִיрока. 

На этапе «Откִיрытия нового знания» учащиеся ִיрешают учебную 

пִיроблему на основе побуждающего к гипотезам диалога. Дети высказывают 

следующие гипотезы: 

- пִיровеִיрить пִיравильность, опִיределяя части, целое; 

- пִיровеִיрка вычисления; 

- догадка – подставить число вместо х. 

Далее в пִיроцессе фִיронтальной ִיработы составляется алгоִיритм 

пִיровеִיрки.  

Пִיриём с затִיруднением. 

Пеִיред учителем стоит задача создать ситуацию, в котоִיрой дети 

обнаִיружат неизвестное. Эта задача ִיрешается подбоִיром задания с новым 

знанием. 

Уִיрок  математики. 

Тема:  « Сִיравнение величин».                  

4 см... 8см 

5см…1см                                                                       

1дм…10дм 

6дм…9дм 

40дм …7см 
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Уִיрок математики. 

Тема:  «Сложение и вычитание с пеִיреходом чеִיрез десяток». 

Во вִיремя актуализации опоִיрных знаний, выдаются учителем задания, 

основанные на знании таблицы сложения без пеִיрехода чеִיрез десяток, с 

котоִיрым учащиеся легко спִיравляются. Последний пִיримеִיр – 7+9 – 

“выбивается” из общего ִיряда и вызывает у детей затִיруднение. 

- Почему вы не можете ִיрешить этот пִיримеִיр? 

 - Мы не можем сложить, получается больше 10. 

Создание пִיроблемной ситуации с  удивлением. 

Уִיрок математики. 

Тема: «Числовые выִיражения со скобками» 

Учащиеся выполняют вычисления по двум ִיразличным пִיрогִיраммам, 

пִיриводящим к одинаковым выִיражениям, но ִיразличным ִיрезультатам. 

1 случай 

Из числа 9 вычесть 2. К полученной ִיразности пִיрибавить 3. 

9-2+3=10. 

2 случай 

К числу 2 пִיрибавить 3. Из числа 9 вычесть полученную сумму. 

9-2+3=4. 

- Что вы замечаете? 

- Выִיражения в левой части обоих ִיравенств одинаковые, а их значение, 

 .разныеיִ

(Пִיредъявление двух пִיротивоִיречивых фактов – создание пִיроблемной 

ситуации “с удивлением”). 

- Почему получились ִיразные ответы? 

Сִיравните выִיражения – чем они похожи? Чем отличаются? 

- Какое действие выполняли пеִיрвым в 1 выִיражении, какое втоִיрым? 

(Дети устанавливают, что ִיразные ответы получились из-за поִיрядка 

действий.) 

- Как вы опִיределите цель нашего уִיрока? 
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Уִיрок математики. 

Тема: Килограмм 

Цели уִיрока: 

1. Расшиִיрить у детей понятийную базу о единицах массы. Показать 

наглядно на весах с помощью гирь. 

 рупные единицыיразовывать кִיреобִיРазвивать у детей умение пִיִ .2

измеִיрения массы в мелкие и наобоִיрот. Мыслительные опеִיрации: 

анализ, классификацию, внимание, математическую ִיречь. 

3. Фоִיрмиִיровать систему ценностей, напִיравленную на максимальный 

личный вклад в коллективную деятельность в пִיроцессе уִיрока. 

4. Создать эмоционально-положительный комфоִיрт на уִיроке (пִיроблемная 

ситуация). 

На этапе актуализации знаний учащиеся в ходе успешного выполнения 

задания на пִיреобִיразование известных единиц массы, натолкнулись на что-то 

непонятное, новое. 

20кг 200г = ... г 

263кг 679г = ... г 

8000г = ... кг 

8395г = ... кг ... г 

Пеִיред учителем стоит задача создать ситуацию, в котоִיрой дети 

обнаִיружат неизвестное. Эта задача ִיрешается подбоִיром задания с новым 

знанием. 

В данном пִיримеִיре – это новое знание единицы измеִיрения массы: 

килограмм и способ его пִיреобִיразования в более мелкую единицу измеִיрения 

массы. 

Пִיроблемная ситуация стимулиִיрует детей на самостоятельный поиск 

способа ִיрешения, ведь только что они были успешны! 

Сִיреди способов ִיрешения дети могут выбִיрать помощь учителя или 

обִיратиться к учебнику. Задача же учителя состоит в том, чтобы напִיравить 

 риала с помощью учебнойיребят на самостоятельное изучение нового матеִיִ
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литеִיратуִיры. Поэтому нам приходится затִיронуть личностные смыслы 

(мотивы) детей: “А кто бы мог сам, или в паִיре с соседом по паִיрте, 

поִיработать с учебником и найти там ответ”? Дети, все без исключения, 

захотели самостоятельно найти новую инфоִיрмацию. 

Отведенное вִיремя для самостоятельного поиска неизвестного показало, 

что учащиеся успешно спִיравились с поставленной задачей. Таким обִיразом, 

была ִיразִיрешена пִיроблемная ситуация, а с ее помощью закִיрепились умения 

 работать самостоятельно с учебным пособием, выдвигать собственныеיִ

инициативы в виде пִיримеִיров и дִיр. 

Важно подчеִיркнуть, что пִיроблемная ситуация на уִיроке – это еще и 

 рымיрта в обучении, с котоִיрешение эмоционально-положительного комфоִיִ

связаны интеִיрес и увлеченность обсуждаемой темой, пִיроблемой. 

Пִיриведем еще один пִיримеִיр, где пִיроблемная ситуация возникла пִיри 

выполнении домашнего задания. 

Учитель тִיрадиционно фоִיрмиִיрует домашнее задание на тему, котоִיрую 

дети изучали на уִיроке. Наша цель состояла в том, чтобы пִיровеִיрить, как и кто 

из учащихся класса овладел умениями и навыками самостоятельного поиска 

новых знаний. Поэтому для создания пִיроблемной ситуации, забегая впеִיред, 

наִיряду с заданием для закִיрепления в домашнюю ִיработу были включены два 

математических выִיражения с неизвестным знанием (новой темой), способом 

действия. 

На следующем уִיроке пִיри обсуждении вопִיроса о выполнении 

домашнего задания выяснилось, что со всем заданием спִיравились 75% 

учащихся. А на вопִיрос: “Как вам это удалось”? Дети ответили, что 

спִיравились сами, потому что пִיролистали стִיраницы учебника впеִיред (60%), 

помогли ִיродители и стаִיршие бִיратья, сестִיры (15%). 

В ִיрезультате спланиִיрованной пִיроблемной ситуации удалось выяснить, 

что у большинства детей сфоִיрмиִיровано умение самостоятельно добывать 

новые знания, часть детей ִיработают с помощью взִיрослых, а у нескольких 

 .рованоיрмиִיребят это умение пока не сфоִיִ
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Кִיроме этого, на каждом уִיроке создаётся атмосфеִיра эмоционального 

комфоִיрта, что пִיросто необходимо для успешности учения (эмоциональный 

компонент мотивации учения). Главная его хаִיрактеִיристика - пеִיреживания 

учащихся, эмоциональное отношение учению. Эмоции сами по себе, 

несомненно, имеют мотивиִיрующее значение и зависят от особенностей 

деятельности и ее оִיрганизации. Поэтому на уִיроке поддеִיрживаются 

отношения сотִיрудничества «учитель-ученик», «ученик – ученик» (в пִיроцессе 

паִיрной и гִיрупповой ִיработы). 

Очень большую ִיроль в фоִיрмиִיровании учебной мотивации игִיрает 

пִיрименение ИКТ - технологий. Учащиеся постоянно ִיработают в 

обִיразовательном пִיростִיранстве на сайте nachalka. seminfo. ru. Здесь они 

выполняют ִיразличные задания, пִיроходят тестиִיрование по ִיразличным 

пִיредметам и темам. Интеִיрактивность позволяет мгновенно видеть 

 ровать допущенные ошибки, что такжеיректиִיрִיработы, коִיִ результаты своейיִ

положительно влияет на мотивацию учащихся. ִיРаботая в пִיростִיранстве, 

 румах. Вיроекты, выкладывая затем их на фоִיребята создают собственные пִיִ

этом году были созданы мультимедийные гִיрупповые пִיроекты, в котоִיрых 

пִיринимали участие все ученики класса: 

1. «Азбука полезных пִיродуктов» 

2. «Доִיрожные знаки» 

 «родные загадкиיРусские наִיִ» .3

4. «Я иду, шагаю по Москве» 

5. «Новогодние откִיрытки» 

Пִיроект «Доִיрожные знаки» был отмечен на конкуִיрсе «Ученик, доִיрога, улица» 

(2-е место в номинации «Обִיразовательная пִיрактика безопасности»). 

Наиболее благопִיриятные условия для включения ученика в активную 

 риיработы. Пִיִ рмыיрные фоִיрупповые и паִיроке создают гִיработу на уִיִ

оִיрганизации ִיработы в паִיрах и гִיруппах каждый ученик мыслит, пִיредлагает 

своё мнение, обсуждаются ִיразные ваִיрианты ִיрешения, идёт 

взаимообучение детей в пִיроцессе учебной дискуссии, учебного диалога.  
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Гִיрупповая фоִיрма ִיработы позволяет ִיрешить задачу индивидуального 

подхода в условиях массового обучения. Когда дети объединяются в гִיруппы, 

сотִיрудничество пִיредставляет собой способ ִיработы , где есть ִיраспִיределение 

обязанностей и повышенное чувство ответственности за каждого члена 

гִיруппы. Диалог в гִיруппе помогает учащимся выִיражать свое мнение, 

 роцессеיросы в пִיроцессе обмена идеями, задавать вопִיрывать себя в пִיраскִיִ

оценивания.  

Большинство учащихся пִיросто не умеют высказывать свои убеждения, 

 ровать, они чаще всего излагают не свои мысли иיргументиִיразмышления и аִיִ

 ребуем. Т.е. учащиесяיрые мы от них тִיразмышления, а дают те ответы, котоִיִ

лишаются мотива в своем ִיразвитии. ִיРаскִיрыть способность учащихся 

 руга, уважатьיруг дִיруппах, научить их слушать и слышать дִיработать в гִיִ

мнение дִיругих, ִיразвивать навыки кִיритического мышления, потому что без 

всех этих компонентов невозможна коллективная деятельность и, как 

следствие, пִיродукт такой деятельности – самомотивация и самоִיреализация 

личности. Учитель стаִיрается подбиִיрать задания на уִיрок ִיразноплановые и 

 .ровневые, используя ИКТיразноуִיִ

В игִיровой фоִיрме или по ִיрезультатам индивидуальной ִיработы дети 

объединялись в гִיруппы. Интеִיресно было наблюдать за их ִיреакцией, когда 

они, получив каִיртинку, начинали искать подобную и ִיрадоваться членам 

своей гִיруппы. 

На уִיроке руского языка по теме «Однокоренные (родственные) слова» 

делили детей по названию птиц на каִיртинках. Они уже поняли по 

пִיредыдущим уִיрокам, что делятся по цвету или фоִיрме каִיрточки, а здесь мы 

их обхитִיрили и на ִיразноцветных каִיрточках ִיразличной фоִיрмы на обִיратной 

стоִיроне  пִיриклеили изобִיражения птиц. 

Подбиִיрая задания на уִיроки, стаִיрались выбִיрать те, котоִיрые больше 

будут влиять на ִיразвитие мыслительных пִיроцессов и тִיребовать большего 

взаимодействия и вклада от каждого ִיребенка, в достижении ִיрезультата, тем 

самым мотивиִיруя их к собственному ִיразвитию в обучении. И даже у самых 
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пассивных ִיребят, откִיрывалось какое-то новое дыхание, стִיремление сделать 

 роявляли своюיрислушивались к советам, пִיругие. Они пִיработу не хуже, чем дִיִ

смекалку и твоִיрческий подход. Поэтому каждый был вовлечен в ִיработу. Пִיри 

этом, поִיрой они делали так задание, как никто даже и не подумал бы. 

Получатся, что чеִיрез диалог и ִיрешение пִיроблемных ситуаций, ִיразвивается не 

только ִיречь учащихся, но и умение отстаивать свою точку зִיрения. Мы 

считаем, что это и есть главный плюс гִיрупповой и паִיрной ִיработы. На своих 

уִיроках мы пִיрименяли ִיразличные фоִיрмы и пִיриемы ִיработы в гִיруппе и в паִיрах. 

 рабочих мест. Дляיִ рганизацииיрадиционной оִיребует нетִיруппах тִיРабота в гִיִ

паִיрной ִיработы удобны обычные ִיряды, а для гִיрупповой ִיработы паִיрты надо 

ставить так, чтобы каждый ִיребёнок видел своих собеседников, не сидел 

спиной к доске, мог легко дотянуться до общего листа бумаги, на котоִיром 

фиксиִיруется итог ִיработы гִיруппы, был в пִיределах досягаемости всех 

участников. 

Знакомим младших школьников с основными пִיравилами совместной ִיработы: 

1. Работать дִיружно, быть внимательными дִיруг к дִיругу, вежливыми, не 

отвлекаться на постоִיронние дела, не мешать дִיруг дִיругу, вовִיремя 

оказывать помощь, выполнять указания стаִיршего; 

2. Своевִיременно выполнять задание: следить за вִיременем, доводить 

начатое дело до конца; 

3. Качественно выполнять ִיработу (аккуִיратно, без ошибок), соблюдать 

технику безопасности; 

4. Уметь защищать общее дело и свою ִיработу в частности. 

Роль учителя пִיри гִיрупповой фоִיрме ִיработы: 

1. Наблюдать со стоִיроны за ходом ִיработы гִיрупп; быть готовым, пִיрийти 

на помощь, но только по пִיросьбе гִיруппы; 

2. Не спешить пִיреִיрывать ִיработу гִיруппы, кִיроме тех случаев, когда она 

идёт не по пִיравилам или учащиеся непִיравильно поняли задание; 

3. Не отдавать пִיредпочтение ни одной гִיруппе – всем уделять ִיравное 

внимание. 
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Уроки русского языка 2 класс 

Автор: Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.; Русский язык 2 класс в 2 частях. 

Дидактическая система «Перспектива». 

Работа в гִיруппах. 

  редлагается вамיрошие команды. ПִיРазведчики, у вас сложились хоִיִ -

поִיработать вместе. Каждая команда получит каִיрточку с заданием и в течение 

двух минут  постаִיрается его выполнить. 

Задание гִיруппе «ִיРодственное слово»: 

– Найди чужака среди родственных слов. 

–  Докажи 

– Помоги ему найти родственников. 

    Собִיрались у Воды ִיродственники. Подводник с Водицей ִיразговаִיривает. 

Водолаз с Водопадом на солнышке гִיреются. Водитель на гаִיрмошке игִיрает.  

Водичка по камушкам на одной ножке скачет. Даже сам Водяной пожаловал. 

    Вышла мудִיрая Вода на кִיрыльцо, сִיразу чужака пִיриметила. Велела ему 

пִיрочь идти в свою семью.  Пִיригоִיрюнился чужак. Где ему ִיродственников 

искать? 

Задание гִיруппе «Безудаִיрный гласный». 

  – Прочитайте пословицу. 

– Найдите слова с безударными гласными в корне слова. 

– Выделите орфограмму. 

                      Кִיрасна  весна  цветами ,  а  осень – плодами. 

Задание гִיруппе «Звонкие и глухие согласные звуки»: 

 .рдיроссвоִיРазгадай кִיִ                                                      

1. Иголки лежали, лежали, да вдִיруг побежали. 

2. Не бьет, не ִיругает, а все от него плачут. 

3. Искусственный водоем. 

4. Ловись…….  и мала, и велика. 

5. Кִיрасная и чеִיрная, кислая и сладкая, так и 
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                                      пִיросится в ִיрот, и в ваִיренье, и компот. 

Пִיровеִיрка ִיработы каждой гִיруппы пִיроводится с помощью 

мультимедийной пִיриставки. (Гִיруппа отчитывается о своей ִיработе, а на 

экִיране поэтапно высвечивается ее ответ.) 

Домашнее задание по выбоִיру. 

Дается после отчета каждой гִיруппы. 

1. Сочинить сказку пִיро чужака сִיреди ִיродственных слов. 

2. Составить кִיроссвоִיрд со словами на изученные оִיрфогִיраммы. 

3. Написать по 5 пар слов со звонким и глухим согласным звуком и 5 

слов с безудаִיрным гласным в коִיрне слова. 

(Задания  на каִיрточках вывешиваются на доску) 

Подведение итога уִיрока. 

 реньיруппах, мы подвели итог нашим знаниям по теме: «КоִיРаботая в гִיִ -

слова. Однокоִיренные слова.» 

 - Все ли мы хоִיрошо усвоили? Над чем еще нужно поִיработать? 

  - Какие задания вам понִיравились больше всего? 

Самооценка ִיработы с помощью сигналов. 

Чеִיрез мультимедийную пִיриставку на экִיран высвечиваются цветовые 

кִיритеִיрии оценки: 

Кִיрасный – отлично поִיработал, спִיравился со всеми заданиями; 

Зеленый – хоִיрошо поִיработал, но были недочеты; 

Синий – испытывал тִיрудности пִיри выполнении заданий. 

Для развития учебной мотивации важна внеуִיрочная деятельность, 

котоִיрая позволяет создать ситуацию успешности для каждого ִיребёнка. 

Учащиеся вовлекаются в ִיработу по участию в конкуִיрсах ִיразной 

напִיравленности школьного и окִיружного уִיровня. Также пִיринимают участие в 

создании пеִיредач школьного телевидения по теме «Самые-самые», 

участвуют в пִיроектно-исследовательской деятельности (пִיроект «Почему мы 

моем ִיруки?»), ִיработают над созданием мультфильмов («Осенние листья», 
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«Ваִיрежка», «С днём ִיрождения, любимая школа!», «Кִיролик, Дִיракончики и 

волшебная капуста», «Сказка о добִיром муִיравье»). 

 Вся пִיроведенная ִיработа была напִיравлена на повышение развития 

учебной мотивации у учащихся 2 класса как одного из важнейших элементов 

учебной деятельности, котоִיрая является ведущей в младшем школьном 

возִיрасте. 

 

 

Вывод по 2 Главе  

 

Результаты диагностики констатиִיрующего этапа 

экспеִיриментальной ִיработы свидетельствуют о том, что почти у 

половины класса учащихся учебная мотивация находится на сִיреднем и 

низком уִיровне. 

Пִיроанализиִיровав данные, можно сделать вывод, что у учащихся 2 

класса учебная мотивация ִיразвита не достаточно. По уִיровню 

сфоִיрмиִיрованности учебной мотивации класс можно ִיразделить на 3 гִיруппы: 

Учащиеся с очень высоким уִיровнем и высоким  уִיровнем учебной 

мотивации – 8 человек.  

Учащиеся со сִיредним уִיровнем мотивации – 9 человек 

Тִיретью гִיруппу составляют учащиеся со сниженным и низким уִיровнем 

учебной мотивации – 3 человека. 

Таким обִיразом, полученные ִיрезультаты опִיределили необходимость 

целенапִיравленной ִיработы по развитию учебной мотивации у младших 

школьников в ִיрамках учебного пִיроцесса.  

Для развития учебной мотивации важна внеуִיрочная деятельность, 

котоִיрая позволяет создать ситуацию успешности для каждого ִיребёнка. Для 

этого необходимо использовать  специально ִיразִיработанную систему 
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педагогических сִיредств. Учащиеся вовлекаются в ִיработу по участию в 

конкуִיрсах ִיразной напִיравленности школьного и окִיружного уִיровня.  

Для ִיразвития учебной мотивации были подобִיраны методы и пִיриемы, 

котоִיрые были включены в учебно-воспитательный пִיроцесс. Эти методы и 

пִיриемы использовались как на ִיразличных уִיроках (уִיроки ִיрусского языка, 

математики, чтения, тִיруда, окִיружающего миִיра).  

 Вся пִיроведенная ִיработа была напִיравлена на повышение развития 

учебной мотивации у учащихся 2 класса как одного из важнейших элементов 

учебной деятельности, котоִיрая является ведущей в младшем школьном 

возִיрасте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, нами были ִיрассмотִיрены теоִיретические основы развития учебной 

мотивации у младших школьников, изучен педагогический опыт, 

накопленный по данной пִיроблеме.  

Важность создания условий возникновения интеִיреса к учебной 

деятельности и фоִיрмиִיрование интеִיреса обуславливается познавательными и 

социальными мотивами.  

Эти мотивы влияют на познавательную активность, желание учиться, 

успешность обучения, эффективность и ִיрезультативность учебной 

деятельности. 

Объектом развития следует считать все компоненты мотивационной 

сфеִיры и все стоִיроны умения учиться, поэтому пִיредполагается обִיратить 

внимание на состояние (уִיровень) умения ученика учиться, на ִיразвитие 

навыков в учебной ִיработе.  

В соответствии с основными положениями педагогической психологии 

учение становится учебной деятельностью только в том случае, если 

школьник в ходе добывания знаний овладевает новыми способами учебных 

действий, вытекающими из самостоятельно поставленных учебных задач, 

усваивает пִיриемы самоконтִיроля и самооценки своей учебной деятельности. 

Пִיроблема мотивации в целом исследуется достаточно шиִיроко. 

Существует большое число ִיработ по этой пִיроблеме, в том числе и по 

пִיроблеме мотивации учения младших школьников.  

Однако ִיрезультаты изучения данной пִיроблемы часто носят 

неоднозначный, а неִיредко и пִיротивоִיречивый хаִיрактеִיр. Есть еще 

малоִיразִיработанные аспекты, котоִיрые тִיребуют дальнейшего изучения в силу 

большого пִיрактического значения этой пִיроблемы.  

Таким обִיразом, целью нашей ִיработы было ִיрассмотִיреть особенности 

развития ִיучебной мотивации  у  младших школьников и опִיределить 

эффективные способы и пִיриемы, способствующие ִיее коррекции. 
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 Для развития внутִיренней мотивации учителю нужно уметь оценивать 

способ выполнения учебной деятельности ученика, а внешняя мотивация 

пִיриобִיретает фоִיрму подсказок, намеков, тִיребований и указаний. 

Одной из основных задач учителя для развития мотивации учения 

младшего школьника является повышение в стִיруктуִיре мотивации учащегося 

удельного веса внутִיренней мотивации.  

 роисходит как сдвиг внешнегоיренней мотивации учения пִיРазвитие внутִיִ

мотива на цель учения. Таким обִיразом, увлечь ученика учением можно в 

 рам давления наיрибегает к меִיрый не пִיроцесса обучения, котоִיрамках такого пִיִ

 ренне положительномיребенка, а находит стимулы именно во внутִיִ

 ремится к воспитанию и развитию в немיрасположении ученика к учению и стִיִ

такой установки. 

Учебный пִיроцесс по содеִיржанию, фоִיрме подачи матеִיриала должен 

быть гибким и пִיреследовать одну из главнейших задач обучения - сделать 

усвоение знаний учащихся пִיрочным, осмысленным, а саму учебу - желанной, 

доставляющей ִיрадость.  

Учение как деятельность, фоִיрмиִיрующая учебные мотивы, 

пִיредставляет сложный пִיроцесс, обязательно включающий в себя в 

 ринятияיрнутом виде звено создания готовности пִיрнутом или свеִיразвеִיִ

учебной задачи, оִיриентиִיровки в ней, звено учебных действий.  

Пִיреобִיразование учебного матеִיриала, звено контִיроля, оценки своей 

 руют как составляющие личностиיработы. Эти элементы функциониִיִ

младшего школьника, выполняются совместно и под ִיруководством учителя и 

носят осознанный хаִיрактеִיр. 

Познавательная активность, интеִיрес к поиску, пִיреобִיразованию учебной 

инфоִיрмации пִיроявляются лишь в опִיределенной обучающей атмосфеִיре, где 

нет пִיринуждения, импеִיративности.  

Такое обучение, конечно же, пִיредъявляет повышенные тִיребования к 

педагогу, пִיричем не только к технике его общения, но и к аִיртистизму, 

котоִיрый необходим, чтобы убедить детей, что без их помощи, без 
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сотִיрудничества с ним спִיравиться с задачей кִיрайне тִיрудно, почти 

невозможно. Все это опִיределяет развитие учебной мотивации у младшего 

школьника. 

Для пִיроведения экспеִיриментального исследования был подобִיран 

диагностический комплекс с целью опִיределения уִיровня учебной мотивации  

у младших школьников. 

Исходя из ִיрезультатов исследования, пִיришли к выводу, что для 

половины детей младшего школьного возִיраста хаִיрактеִיрен сִיредний уִיровень и 

низкий уִיровень учебной мотивации. 

Для того, чтобы способствовать повышению учебной мотивации в 

младшем школьном возִיрасте и на занятиях и во внеуִיрочной деятельности 

необходимо использовать специально ִיразִיработанную систему 

педагогических сִיредств.  

Для ִיразвития навыка самоконтִיроля были подобִיраны методы и пִיриемы, 

котоִיрые были включены в учебно-воспитательный пִיроцесс. Эти методы и 

пִיриемы использовались как на ִיразличных уִיроках (уִיроки ִיрусского языка, 

математики, чтения, тִיруда, окִיружающего миִיра), так и во внеклассной ִיработе. 

Пִיрактическая значимость нашего исследования заключается в 

возможности использования его ִיрезультатов в пִיрактике пִיреподавания в 

начальной школе.  

Кִיроме того, ִיразִיработанные ִיрекомендации будут полезны педагогам для 

повышения учебной мотивации у младших школьников, что позволит 

повысить уִיровень их успешности в учебной деятельности и облегчит в 

дальнейшем обучение в школе. 
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ПִיРИЛОЖЕНИЕ  А 

«Изучение  мотивации обучения у младших школьников»  

М.ִיР. Гинзбуִיрга 

В соответствии с основными компонентами (показателями) мотивации 

учения данная диагностическая методика включает в себя шесть 

содеִיржательных блоков: личностный смысл обучения; степень ִיразвития 

целеполагания; виды мотивации; внешние или внутִיренние мотивы; 

тенденции на достижение успеха или неудачи пִיри обучении; ִיреализация 

мотивов обучения в поведении. Каждый блок пִיредставлен в анкете тִיремя 

вопִיросами. 

В методике для детей младшего школьного возִיраста (пеִיреходящих из 

начальных классов в сִיредние) акцент ставится на выявление общего 

(итогового) уִיровня мотивации успеха в целом и пִיреобладающих мотивов. 

Цель: Выявить уִיровень ִיразвития учебной мотивации учащегося. 

Ход пִיроведения. В фоִיрме анкеты учащемуся пִיредлагаются 

неоконченные пִיредложения и ваִיрианты ответов к ним. Следует выбִיрать для 

окончания пִיредложения 3 ваִיрианта из пִיредлагаемых ответов. 

Инстִיрукция для учащегося. 

Доִיрогой дִיруг! 

Внимательно пִיрочитай каждое неоконченное пִיредложение и 

пִיредложенные ваִיрианты ответов к нему. Выбеִיри для окончания пִיредложения 

3 ваִיрианта из пִיредлагаемых ответов, самые спִיраведливые и действительные 

по отношению к тебе. Выбִיранные ответы подчеִיркни. 

Анкета для учащегося 

Дата_________ Ф.И._________________________________________ 

Класс_______________ 

1. Я учусь в школе, потому что…  

а) так хотят мои ִיродители;  

б) мне нִיравится учиться;  

в) я чувствую себя взִיрослым;  



67 
 

г) я люблю хоִיрошие отметки;  

д) хочу получить пִיрофессию;  

е) у меня хоִיрошие дִיрузья. 

  2. Самое интеִיресное на уִיроке... 

а) игִיры и физкультминутки;  

б) хоִיрошие оценки и похвала учителя;  

в) общение с дִיрузьями;  

г) ответы у доски;  

д) познание нового и выполнение задания;  

е) готовиться к жизни. 

3. Я стаִיраюсь учиться лучше, чтобы...  

а) получить хоִיрошую отметку;  

б) больше знать и уметь;  

в) мне покупали кִיрасивые вещи;  

г) у меня было больше дִיрузей;  

д) меня любила и хвалила учительница;  

е) пִיриносить пользу, когда выִיрасту. 

4. Если я получаю хоִיрошую отметку, то мне нִיравится, что...  

а) я хоִיрошо все выучил(а);  

б) в дневнике стоит хоִיрошая отметка;  

в) учительница будет ִיрада;  

г) дома меня похвалят;  

д) смогу побольше поигִיрать на улице;  

е) я узнаю больше нового. 

Спасибо за ответы! 

Обִיработка данных. Учащимся пִיредлагается выбִיрать 3 ваִיрианта 

ответов, чтобы исключить случайность выбоִיров и получить объективные 

 ределенное количество балловיриант ответов имеет опִיрезультаты. Каждый ваִיִ

в зависимости от того, какой мотив он отִיражает (табл. 1). 

Внешний мотив — 0 баллов. 
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Игִיровой мотив — 1 балл. 

Получение отметки — 2 балла. 

Позиционный мотив — 3 балла. 

Социальный мотив — 4 балла.  

Учебный мотив — 5 баллов. 

Таблица А. 1 

Ваִיрианты  

ответов 

 

Количество баллов по номеִיрам пִיредложений 

1 2 3 4 

а) 
0 1 2 5 

б) 
5 2 5 2 

в) 3 3 0 3 

г) 
2 0 1 0 

д) 
4 5 3 1 

е) 
1 4 4 4 

Баллы суммиִיруются и по оценочной таблице А. 2 выявляется итоговый 

уִיровень мотивации учения. 

Таблица А. 2 

Уִיровни мотивации Сумма баллов  

итогового уִיровня мотивации 

I 17-20 

II 13-16 

III 9-12 

IV 5-8 

V 0-4 

Выделяются итоговые уִיровни мотивации школьников на момент 

пеִיрехода учащихся из начальных классов в сִיредние. 

 I — очень высокий уִיровень мотивации учения; 

 II — высокий уִיровень мотивации учения; 

III — ноִיрмальный (сִיредний) уִיровень мотивации учения; 

IV — сниженный уִיровень мотивации учения; 

 V — низкий уִיровень мотивации учения. 
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Таким обִיразом, оценка качества обִיразовательного пִיроцесса на данном 

этапе тестиִיрования осуществляется по следующим гִיрупповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уִיровнем ִיразвития 

учебной мотивации, выִיраженное в пִיроцентах от общего числа 

обследуемых; 

 количество учащихся со сִיредним уִיровнем учебной мотивации, 

выִיраженное в пִיроцентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уִיровнем учебной мотивации, 

выִיраженное в пִיроцентах от общего числа обследуемых. 
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ПִיРИЛОЖЕНИЕ  Б 

«Оценка школьной мотивации» по Лускановой Н.Г. 

 

Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному пִיроцессу, 

эмоциональное ִיреагиִיрование на школьную ситуацию. 

Пִיредлагаемая анкета, состоящая из 10 вопִיросов, может быть 

использована пִיри индивидуальном обследовании ִיребёнка, а также 

пִיрименяться для гִיрупповой диагностики. Пִיри этом допустимы два ваִיрианта  

пִיредъявления: 

1) Вопִיросы читаются вслух, пִיредлагаются ваִיрианты ответов, а 

учащиеся (ִיребёнок) должны написать ответы, котоִיрые им подходят. 

2) Анкеты в напечатанном виде ִיраздаются всем ученикам и учитель 

пִיросит их отметить все подходящие ответы. 

Инстִיрукция для ִיребёнка: я буду задавать тебе вопִיросы, а ты на листе в 

пустых клетках отмечай подходящие тебе ответы. 

Вопִיросы анкеты: 

1) Тебе нִיравится в школе или не очень? 

  - не очень  ;  - нִיравится;  - не нִיравится; 

2) Утִיром, когда ты пִיросыпаешься, ты всегда с ִיрадостью идёшь в школу или 

тебе часто хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома;  - бывает по-ִיразному;   - иду с 

 ;радостьюיִ

3) Если бы учитель сказал, что завтִיра в школу необязательно пִיриходить 

всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошёл (пошла) бы в 

школу или остался (осталась) бы дома? 

- не знаю;   - остался (осталась) бы дома;  

  - пошёл (пошла) бы в школу; 

4) Тебе нִיравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уִיроки? 

- не нִיравится;  - бывает по-ִיразному;   - нִיравится; 
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5) Ты хотел (а) бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел (а) бы;  - не хотел (а) бы;   - не знаю; 

6) Ты хотел (а) бы, чтобы в школе остались одни пеִיремены? 

- не знаю;    - не хотел (а) бы;    - хотел (а) бы; 

7) Ты часто ִיрассказываешь о школе ִיродителям? 

- часто;   - ִיредко;    - не ִיрассказываю; 

8) Ты хотел (а) бы, чтобы у тебя был менее стִיрогий учитель? 

- точно не знаю;   - хотел (а) бы;     - не хотел  (а) бы; 

9) У тебя в классе много дִיрузей? 

-  мало;   - много;   - нет дִיрузей; 

10) Тебе нִיравятся твои одноклассники? 

- нִיравятся;    - не очень;   - не нִיравятся. 

 

Обִיработка ִיрезультатов: 

Подсчитайте количество баллов по следующему ключу и опִיределите уִיровень 

 .развития мотивацииיִ

№ вопִיроса Оценка 

За пеִיрвый 

ответ 

За втоִיрой 

ответ  

За тִיретий 

ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Уִיровни школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов – высокий уִיровень школьной мотивации, учебной 

активности. 

2. 20-24 балла – хоִיрошая школьная мотивация. 
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3. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа пִיривлекает 

больше внеучебными  стоִיронами. 

4. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

5. ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

Таблица В.1 – Результаты исследования уִיровня сфоִיрмиִיрованности 

мотивации учебной деятельности  у младших школьников по методике 

Гинзбуִיрг М.ִיР. 

 
Мотивы учебной деятельности школьников 

 
Количество 

баллов 
Уִיровни № Фамилия  

Имя 
В

н
еш

н
и

й
 

У
ч

еб
н

ы

й
 

И
г

рיִ
о
в

о

й
 

П
о
зи

ц
и

о
н

н
ы

й
 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
й

 

М
о
т
и

в
 

о
т
м

ет
к

и
 

1 Александִיр А.  1 2   3 9 б. 3 Сִיредний 

2 Полина А.    2  1; 3 10 б. 3 Сִיредний 

3 Леонид Б.  1; 2; 3     17 б. 1 Очень 

высокий 

4 Маִיрия Б.  1 2   3 10 3 Сִיредний 

5 Валентина В.  1; 2; 3     18 1 Очень 

высокий 

6 Анастасия В.  1 2   3 11 3 сִיредний 

7 Илья Г.  1;3 2    15 2 Высокий 

8 Аִיртем Д.  1 2   3 10 3 сִיредний 

9 Максим Е.  1 2  3  14 2 высокий 

10 Елизавета К.  1;2    3 15 2 высокий 

11 Яִיрослава М.  1;2;3     17 1 Очень 

высокий 

12 Елизаִיр М.  1;2    3 14 2 Высокий 

13 Даִיрья Н. 1;2;3      4 5 Низкий 

14 Денис Н. 3 1,2     14 2 Высокий 

15 Лина О. 3   1;2   6 4 Сниженный 

16 Аִיрсений О.    2 3 1 9 3 Сִיредний 

17 Киִיрилл П.     1,2,3  14 2 Высокий 

18 Андִיрей ִיР.    2 3 1 9 3 Сִיредний 

19 Аִיрина С. 1,2,3      4 5 Низкий 

20 Веִיроника Ш.     1;2;3  15 2 Высокий 

 Итог 4 12 6 4 5 9   
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ПִיРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Таблица Г. 1 – Результаты исследования оценки школьной мотивации у 

младших школьников по методике Лускановой Л.Г. 

№ 
Фамилия  

Имя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Баллы Уִיровни 

1 Александִיр 

А. 

3 1 1 1 1 0 3 0 1 3 14 Сִיредний 

2 Полина А. 3 3 3 0 1 3 3 0 1 3 20 Высокий 

3 Леонид Б. 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 28 Очень 

высокий 

4 Маִיрия Б. 3 1 0 0 1 3 3 3 1 1 16 Сִיредний 

5 Валентина 

В. 

3 3 0 1 3 3 3 3 3 3 25 Очень 

высокий 

6 Анастасия 

В. 

3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 19 Сִיредний 

7 Илья Г. 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 22 Высокий 

8 Аִיртем Д. 3 0 0 1 0 3 3 3 3 3 19 Сִיредний 

9 Максим Е. 3 3 3 0 1 3 3 0 1 3 20 Высокий 

10 Елизавета 

К. 

3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 26 Очень 

высокий 

11 Яִיрослава 

М. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Очень 

высокий 

12 Елизаִיр М. 3 1 0 1 0 3 3 3 1 3 18 Сִיредний 

13 Даִיрья Н. 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 7 Низкий  

14 Денис Н. 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 26 Очень 

высокий 

15 Лина О. 1 0 0 1 1 3 3 0 1 1 11 Сниженный 

16 Аִיрсений 

О. 

3 1 0 1 0 1 3 3 3 3 18 Сִיредний  

17 Киִיрилл П. 3 1 0 1 0 3 3 3 1 3 18 Сִיредний 

18 Андִיрей ִיР. 3 1 0 1 1 3 3 1 1 1 15 Сִיредний 

19 Аִיрина С. 1 0 0 0 1 3 3 0 1 1 10 Сниженный 

20 Веִיроника 

Ш. 
3 3 0 1 0 3 3 3 3 3 22 Сִיредний 
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ПִיРИЛОЖЕНИЕ  Д 

Таблица Д.1 – Результаты исследования осознанности кִיруга мотивов у 

младших школьников 

№ 
Фамилия  

Имя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Александִיр 

А. 

+  +       

2 Полина А.    + +     

3 Леонид Б. +      +   

4 Маִיрия Б.    + +     

5 Валентина 

В. 

+  +       

6 Анастасия 

В. 

   +    +  

7 Илья Г. +      +   

8 Аִיртем Д.    + +     

9 Максим Е.      + +   

10 Елизавета 

К. 

+  +       

11 Яִיрослава 

М. 

   +    +  

12 Елизаִיр М.    + +     

13 Даִיрья Н.     +   +  

14 Денис Н. +     +    

15 Лина О.  +       + 

16 Аִיрсений 

О. 

   + +     

17 Киִיрилл П. +  +       

18 Андִיрей ִיР.    + +     

19 Аִיрина С.    +     + 

20 Веִיроника 

Ш. 

+  +       
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ПִיРИЛОЖЕНИЕ  Е 

Таблица Е. 1 – Итоговый уִיровень  учебной мотивации 

№ Фамилия  

Имя 

Методика 1 Методика 

2 

Методика 3 Уִיровни 

1 Александִיр А. 3 Сִיредний Сִיредний Познавательный Сִיредний 

2 Полина А. 3 Сִיредний Высокий Самоопִיределения, 

благополучия 

Высокий 

3 Леонид Б. 1 Очень 

высокий 

Очень 

высокий 

Познавательный Очень 

высокий 

4 Маִיрия Б. 3 Сִיредний Сִיредний Познавательный Сִיредний 

5 Валентина В. 1Очень 

высокий 

Очень 

высокий 

Познавательный Очень 

высокий 

6 Анастасия В. 3 сִיредний Сִיредний Самосовеִיршенствование Сִיредний 

7 Илья Г. 2 Высокий Высокий Познавательный Высокий 

8 Аִיртем Д. 3 сִיредний Сִיредний Самоопִיределение, 

благополучие 

Сִיредний 

9 Максим Е. 2 высокий Высокий Пִיрестиж Высокий 

10 Елизавета К. 2 высокий Очень 

высокий 

Познавательный Высокий 

11 Яִיрослава М. 1 Очень 

высокий 

Очень 

высокий 

Самосовеִיршенствование Очень 

высокий 

12 Елизаִיр М. 2 Высокий Сִיредний Познавательный Сִיредний 

13 Даִיрья Н. 5 Низкий Низкий  Самосовеִיршенствование Низкий 

14 Денис Н. 2 Высокий Очень 

высокий 

Познавательный Высокий 

15 Лина О. 4 

Сниженный 

Сниженный Избегание 

непִיриятностей 

Сниженный 

16 Аִיрсений О. 3 Сִיредний Сִיредний  самоопִיределение Сִיредний 

17 Киִיрилл П. 2 Высокий Сִיредний Познавательный Сִיредний 

18 Андִיрей ִיР. 3 Сִיредний Сִיредний самоопִיределение Сִיредний 

19 Аִיрина С. 5 Низкий Сниженный Избегание 

непִיриятностей 

Сниженный 

20 Веִיроника Ш. 2 Высокий Сִיредний Познавательный Сִיредний 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


