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Íàóêó, èçó÷àþùóþ ïðîöåññû îáó÷å�èÿ è âûðàáàòûâàþùóþ �à ýòîé îñ�îâå ðåêî�å��à-
öèè �ëÿ ó÷èòåëÿ, �àçûâàþò �È�ÀÊÒÈÊÎÉ. Îòñþ�à è ñè�î�è�î� ïî�ÿòèÿ «ïðîöåññ
îáó÷å�èÿ» ñòàëî ïî�ÿòèå «�è�àêòè÷åñêèé ïðîöåññ». Ðåêî�å��àöèè, âûðàáîòà��ûå âû�à-
þùè�èñÿ ïå�àãîãà�è çà âñå ïðîøå�øèå âåêà îñîç�à��îãî �è�àêòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà,
�å �îãóò áûòü ïðÿ�î ïîëîæå�û â ïà�ÿòü êî�ïüþòåðà �ëÿ åãî èñïîëüçîâà�èÿ â ó÷åá�î�
ïðîöåññå. Îáúÿñ�å�èå ýòî�ó ïîëîæå�èþ ïðå�åëü�î ïðîñòîå.
Âî-ïåðâûõ, ïå�àãîãè÷åñêàÿ �àóêà âñ¸ åù¸ �å îáëà�àåò î��îç�à÷�î îïèñà��û�è 
òåîðèÿ�è �è�àêòè÷åñêîãî ïðîöåññà, êîòîðûå �îæ�î áûëî áû çàëîæèòü â êî�ïüþòåð 
�ëÿ àëãîðèò�è÷åñêîãî ðåøå�èÿ �è�àêòè÷åñêèõ çà�à÷. Âî-âòîðûõ, êî�ïüþòåð �å îáëà-
�àåò ÷åëîâå÷åñêîé è�òóèöèåé è à�àïòèâ�îñòüþ ê �åïðå�ñêàçóå�û� ñèòóàöèÿ� �è�àêòè-
÷åñêîãî ïðîöåññà, à âûðàáîòà��ûå ñòîëåòèÿ�è �åòî�è÷åñêèå ðåêî�å��àöèè ó÷èòåëþ
�àñòîëüêî �åêî�êðåò�û è ��îãîç�à÷�û, ÷òî òîëüêî ÷åëîâåê-ó÷èòåëü �îæåò èçâëåêàòü
èç �èõ ïîëåç�ûå ëè÷�î �ëÿ ñåáÿ ñîâåòû è ðåêî�å��àöèè, òðà�ñôîð�èðóå�ûå è� ñà�è�
â ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâî�ñòâî �ëÿ ïîâå�å�èÿ â êëàññå. Íåñëó÷àé�î áûòóåò ïå�àãîãè÷åñêîå
ïîâåðüå î òî�, ÷òî «ñêîëüêî ó÷èòåëåé, ñòîëüêî è �åòî�èê îáó÷å�èÿ». Âîò ïî÷å�ó, ïîêà
âñ¸ îáðàçîâà�èå áàçèðóåòñÿ �à ó÷èòåëå (ïðîôåññîðå), î�î ïðè�öèïèàëü�î îáëà�àåò �à-
èáîëåå �èçêè� «ïîòîëêî�» âîç�îæ�ûõ �îñòèæå�èé, ïðåâçîéòè êîòîðûé â «�à�óàëü-
�î�» îáó÷å�èè �åâîç�îæ�î. 
Êèáåðïå�àãîãèêà ââî�èò �îâûé �è�àêòè÷åñêèé àïïàðàò, êîòîðûé �îæåò ïî�î÷ü
ïðåî�îëåâàòü �àçâà��ûå �åñîâåðøå�ñòâà òðà�èöèî��îé ïå�àãîãèêè.
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подробное изучение внутренних механиз-
мов работы человеческого «чёрного ящи-
ка», особенно в процессе усвоения им
знаний и действий. Психологами сфор-
мулированы некоторые правдоподобные
гипотезы («теории»), объясняющие про-
цесс человеческого учения и интенсифи-
цирующие его, при их ñèñòå�àòè÷åñêî�
использовании. Беда только состоит
в том, что ни один учитель в силу его
индивидуальных психофизических спо-
собностей не может построить процессы
обучения в соответствии с этими теория-
ми. Учителю, не только трудно их при-
менить в рутинном групповом учебном
процессе, но даже запомнить все их
«мудрёные» термины, правила и законы,
которым следует подчинить и индивидуа-
лизировать работу учащихся в классе.

Киберпедагогика на основе этих «теорий»
разрабатывает различные учебные («ди-
дактические») процессы, следуя которым
компьютер индивидуализированно управ-
ляет познавательной деятельностью ó÷à-
ùèõñÿ. В результате последние скорее,
прочнее и эффективнее учатся, а учителя
более осознанно преподают свои предме-
ты. Применение компьютера, управляю-
щего познавательной деятельностью уча-
щегося — это в то же время и наиболее
достоверная исследовательская работа
по отработке оптимальных учебно-воспи-
тательных процессов за счёт точного их
воспроизведения, документирования
и анализа, чего нельзя сказать о господ-
ствующих в педагогике «ручных» опыт-
но-экспериментальных исследованиях.

Из многочисленных исследований про-
цесса обучения, выполненных в веках
поколениями педагогов и психологов,
к настоящему времени сложилось следу-
ющее иллюзорное представление о том,
как люди учатся жить и трудиться
в среде себе подобных. Прежде всего,
человеческое обучение всегда направляет-
ся желанием учащегося учиться, желани-
ем овладеть знаниями и умениями опре-
делённой человеческой деятельности.
Ещё библейские наставники отмечали,

Ïîíÿòèå äèäàêòè÷åñêîãî ïðîöåññà

Традиционная педагогика рассматривает
процесс обучения предельно упрощённо:
«Ó÷èòåëü ñîîáùàåò ó÷àùå�óñÿ è�ôîð�à-
öèþ îá ÓÝ, ó÷å�èê å¸ óñâàèâàåò (запоми-
нает), ïðåâðàùàÿ â ñâîè ç�à�èÿ, ó�å�èÿ
è �àâûêè». Как именно происходит этот
процесс превращения информации, поступа-
ющей к органам чувств человека, в его ин-
дивидуальное знание, адекватное или оши-
бочное, до сих пор в педагогике и психоло-
гии находится в состоянии мало проверен-
ных гипотез. Этими гипотезами приходится
учителю пользоваться практически вслепую,
организуя учебный процесс, без надежды
на гарантированный результат. Такой под-
ход к управлению сложными системами по-
лучил в кибернетике магическое название
«Метод «чёрного ящика». В образовании
«чёрный ящик» — это мозг человека, име-
ющий множество «входов». «Выходом» это-
го ящика являются команды мозга человеку
на выполнение различных действий. Так,
учитель, сообщая учащимся различного рода
информацию — визуальную, аудио, сенсор-
ную, — приводит в действие «чёрный
ящик» ученика. В «ящике» скапливается со-
ответствующая информация, которую уча-
щийся может при необходимости использо-
вать. Как показывает каждому учителю его
опыт преподавания, эта простейшая схема
не работает автоматически, и учителю при-
ходится изобретать различные уловки, чтобы
хоть как-то привлечь учащихся к учебной
работе. Опыт, однако, показывает также,
что, несмотря на виртуозные выдумки даже
талантливых учителей, им не удаётся под-
нять усвоение преподаваемых ими предметов
выше уровня примитивного просвещения,
тогда как современная жизнь и индустрия
требуют от учащихся на выпуске из школы
и входе в реальную жизнь второго-треть-
его уровня усвоения знаний и действий.

В то же время в течение последнего столе-
тия особенно оживились исследования пси-
хологов, медиков и других специалистов
в науке о человеке, направленные на более
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что без желания ученика процесс обучения
не может состояться. Это желание учиться
называют ó÷åá�îé �îòèâàöèåé. С древних
же времён учителя искали способы возбужде-
ния учебной мотивации в своих «нерадивых»
учениках, но их усилия часто оставались бе-
зуспешными и они терялись в догадках
о причинах того, почему одни учащиеся про-
являли интерес к обучению, а другие его изо-
бретательно избегали. Современная психоло-
гия объясняет это явление тем, что мотива-
ция учения — это сложный психологический
процесс, управляющий направленностью инте-
реса учащегося к предмету изучения. Этот
процесс возникает или гасится в сознании че-
ловека спонтанно при встрече с объектом или
деятельностью. Если предмет изучения ñî-
îòâåòñòâóåò интеллектуальным или физичес-
ким задаткам человека, направленности его
индивидуального внимания, возникает моти-
вация к его изучению; искусственная мотива-
ция учения невозможна, и учителям хорошо
известны ситуации, когда ряд учащихся
сложно привлечь к учебной работе в классе
и они никогда не выполняют домашние зада-
ния. Такое поведение проявляют «артисты»
к естественнонаучным дисциплинам и «мыс-
лители» — к гуманитарным, «ломать через
колено» их бессмысленно, антигуманно и не-
профессионально. Ещё раз подчеркнём, что
обучение начинается с определения доми-
нантных задатков учащегося и продолжа-
ется организацией процессов развития
этих задатков до Природой заложенных
их предельных возможностей. 

Мотивация активизирует поведение человека
на взаимодействие с данным объектом или вы-
полнение соответствующей учебной деятельнос-
ти. Отсутствие мотивации тормозит или пол-
ностью исключает учебный процесс. К счас-
тью, подобные крайности проявляются в чрез-
вычайно редких случаях: обычно интенсив-
ность учебной мотивации можно характеризо-
вать по условной шкале «больше — меньше»,
в пределах которой можно пытаться несколько
интенсифицировать интерес учащегося к уче-
нию. Процесс обучения должен начинаться
с создания условий для проявления учащимся
задатков и соответственно возникновения учеб-
ной мотивации, и эта часть учебного процесса
называется его мотивационным этапом (М).
На этом этапе должно быть достигнуто пони-

мание и принятие учащимся общих
и частных целей изучения данного учеб-
ного предмета и плана всего дидактиче-
ского процесса, ведущего к гарантиро-
ванному достижению целей.

Следующая особенность человеческого
учения — собственная учебная ак-
тивность учащегося. Без собственной
учебной активности учащегося никакой
процесс обучения состояться не может.
От вида учебной активности учащегося
зависит скорость (С) процесса обуче-
ния и качество усвоения опыта. До сих
пор не найдено никаких других путей
перевода внешней информации, содер-
жащейся в объектах окружающего нас
мира и фиксированной определённым
образом в опыте человечества, в знания
индивидуального учащегося, кроме как
через его собственную учебную дея-
тельность. Время от времени в прессе
появляются сенсационные извещения
о неких чудодейственных способах обу-
чения, позволяющих одномоментно (си-
мультанно) переводить огромные мас-
сивы информации извне в голову уча-
щегося. Это и обучение во сне, и под
гипнозом, и с помощью лекарств,
и другими шаманскими способами,
не выдержавшими испытания ни прак-
тикой, ни временем. На сегодняшний
день твёрдо установлено, что единст-
венным каналом для перехода внеш-
ней информации в мозг человека яв-
ляется его собственная учебная дея-
тельность. Часть дидактического про-
цесса, занятого учебной деятельностью
учащегося называют этапом учебной
деятельности (УД).

В последние годы, под влиянием науки
Кибернетики, была по-новому понята
роль способа управления учебной дея-
тельностью учащегося, ограниченного
ранее «руководящей ролью учителя».
На первый план выступает определяю-
щая роль îáðàò�îé связи учащемуся
(информации о результате его учебной
деятельности) в безошибочном, качест-
венном и осознанном формировании



ность — целенаправленное действие.
Как только эта связь обрывается по ка-
ким-то причинам, смерть индивида неиз-
бежна.

Первичные потребности человека и их
механизмы достаточно подробно и глубо-
ко изучены биологической и медицинской
науками, и эти знания используются как
для организации нормальной жизнедея-
тельности человека, так и для лечения
его многочисленных заболеваний. 

Намного менее чёткая картина всё ещё
существует в понимании психологических
потребностей человека. Их жизненная
важность для человека и общества всё
ещё мало сознаётся: они чаще подавля-
ются, чем удовлетворяются. К сожале-
нию, педагоги (от учителя до универси-
тетского профессора) строят свою дея-
тельность, интуитивно подавляя естест-
венные психологические потребности уча-
щихся, не заботясь об их удовлетворе-
нии. Внимание к ним психолого-педаго-
гической и социологической науки также
всё ещё слишком поверхностное и недо-
статочно пристальное. 

Психологические потребности пока ещё
открыты только у человека. Это потреб-
ность прежде всего в свободе в широ-
чайшем смысле этого слова, затем в ин-
формации (учении), общении, деятельно-
сти (труде), оценке и самооценке и, на-
конец, в признании. Стремление к удов-
летворению этих потребностей побужда-
ет человека к определённой направлен-
ности его поведения, то есть мотивирует
его на поиск способа удовлетворения
этих потребностей. Одним из примеров
подавления свободы учащихся является
как бы обнесённое колючей проволокой
«Единое Образовательное Пространст-
во», из которого у учащегося нет выхо-
да, и педагогическое «прокрустово ло-
же» — «Образовательный Стандарт»,
под который гнут и прессуют всех уча-
щихся. И то, и другое подавляет учеб-
ную мотивацию учащегося в самом её
зародыше.

его опыта. В связи с этим существенно пе-
реосмыслены общая структура учебного
процесса, а также роль учителя и учебника
в классе. Этап процесса обучения, занятый
управлением учебной деятельностью учаще-
гося, называют этапом управления учени-
ем (УУ). Если обозначить дидактический
процесс аббревиатурой �ïð, то его струк-
тура выразится следующей формулой:

�ïð = Ì + Ó� + ÓÓ.

Этой символической формулой записан важ-
нейший педагогический закон, который мо-
жет быть сформулирован следующим обра-
зом: Процесс обучения может быть эф-
фективным только при условии, что
учащийся обладает положительной учеб-
ной �îòèâàöèåé к изучаемому предмету,
самостоятельно и полноценно выполняет
адекватную цели обучения ó÷åá�óþ �åÿ-
òåëü�îñòü и эта деятельность óïðàâëÿåòñÿ
методами обратной связи, гарантирующими
достижение целей обучения.

Ìîòèâàöèÿ ó÷åíèÿ

Общее понятие мотивации интуитивно по-
нятно для любого человека как некоторое
стремление к удовлетворению определённой
потребности. Различают два вида челове-
ческих потребностей: биологические и пси-
хологические. К первым относятся так на-
зываемые органические или первичные по-
требности, связанные с естественной жизне-
деятельностью организма. Это потребность
в пище, воде, воздухе и отправлении раз-
личных естественных надобностей. Удовле-
творение этих потребностей позволяет под-
держивать жизнь организма. Вполне понят-
ны здесь первичные мотивационные меха-
низмы, управляющие поведением животного
вообще и человека в частности: голод по-
буждает человека к поиску и приёму пищи,
так же, как жажда направляет поиски чело-
веком воды. С момента рождения человека
возникает и до его смерти существует авто-
матическая взаимосвязь: первичная потреб-

Â.Ï. Áåñïàëüêî.  Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ, óïðàâëÿåìûé êîìïüþòåðîì 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2017
64



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2017
65

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Будем рассматривать ниже только одну пси-
хологическую потребность человека — по-
требность в информации, то есть механизм
учебной мотивации.

Каков механизм возникновения мотивации
к изучению одного предмета и отсутствия мо-
тивации к изучению другого предмета? По-
видимому, как и в случае с биологическими
потребностями, должен существовать естест-
венный механизм возникновения дифференци-
рованных психологических потребностей
у разных людей. По аналогии с биологичес-
кими потребностями, возникающими как есте-
ственный результат функционирования орга-
низма, психологические потребности возника-
ют как естественный результат функциониро-
вания психических механизмов мозга. Естест-
венный механизм функционирования живого
организма — врождённый атрибут организма.
Он состоит в поглощении определённых ве-
ществ и выведении из организма образовав-
шихся шлаков. Важно подчеркнуть, что при-
рода сделала человеческий организм не всеяд-
ным: только поглощение определённых ве-
ществ (продуктов) обеспечивает его нормаль-
ное и долголетнее функционирование. Эта ис-
тина получает каждый раз всё новые под-
тверждения, когда различные шарлатаны
и шаманствующие «целители» увлекают неко-
торых легковерных людей на сомнительные
эксперименты с собственным организмом.
Так было с различными диетами, голоданием,
сыроедением, которые не только ломали здо-
ровье их многочисленным, но невежественным
поклонникам, но и унесли жизни их несчи-
танных жертв. 

С обучением, к счастью, таких прямолиней-
ных фатальных последствий безграмотного
поведения учителя и плохого учебника не на-
блюдается. Однако массовое «производство»
недоучек ведёт к разрушению культуры,
различным болезням социума и торжеству
различных маньяков и диктаторов со всеми
вытекающими отсюда гибельными последстви-
ями для государств и народов. А это куда
как более страшно, чем несварение желудка
у какого-либо приверженца сырой еды
(«сыроеда»).

Каков же врождённый механизм функциони-
рования того отдела мозга, который порожда-

ет потребность человека в информации?
Тысячелетиями существовала педагоги-
ческая доктрина, которая утверждала,
что мозг новорождённого и младенца
— это «чистая доска», на которой
воспитатель (учитель) может на-
писать всё, что ему захочется. Да
и далее, через всю теорию общего
среднего образования имплицитное вли-
яние доктрины «чистой доски» ощу-
щается в том примитивном дидактизме,
от которого не может оторваться учи-
тель в процессе обучения. От этой до-
ктрины веками не отказывалась тради-
ционная педагогика, и в практике её
придерживалось официальное образова-
ние. И лишь отдельные педагоги в сво-
ём, практически неосознанном, поиске
путей индивидуализации обучения фак-
тически отказывались принимать на-
званную доктрину и видели в каждом
ребёнке личность с «врождённой», хотя
и не всегда явно выраженной направ-
ленностью его психического развития.
Эта направленность, выраженная
в приоритетной восприимчивости опре-
делённого вида информации и интересе
к известным видам человеческой дея-
тельности, была названа «çà�àòêà�è»,
которые в процессе жизнедеятельности
человека (включая обучение) могут
преобразовываться в соответствующие
«ñïîñîá�îñòè». Наиболее эффектив-
ным видом жизнедеятельности в этом
смысле является специально организо-
ванное обучение. Отсюда естественным
путём следовал логический вывод
о том, что школа призвана, и в этом её
цель, организовать такое образование
подрастающих поколений, при котором
наиболее эффективно преобразовыва-
лись бы присущие каждой личности
учащегося задатки в способности до-
ступного личности уровня деятель-
ности.

Сказанное состоит, очевидно, в том,
что органы чувств человека более вос-
приимчивы к информации определённо-
го рода, и мозг усваивает её легче
и быстрее, чем информацию другого



Учитывая такие важные характеристики
человеческой психики, как осознанность
деятельности и способность к целена-
правленным волевым усилиям, можно го-
ворить о возможном проявлении мотива-
ционных процессов как бы в двух фор-
мах: �åïðîèçâîëü�îé è ïðîèçâîëü�îé.
Непроизвольная форма мотивации непо-
средственно связана с доминантными ин-
теллектуальными задатками личности
и является её постоянным и безотчётным
внутренним фактором, регулирующим на-
правленность поведения и деятельности.
Так, «Артисты» (чаще всего женщины),
несмотря на любые житейские передряги,
постоянно и безотчётно стремятся к дея-
тельности, воплощённой в гуманитарных
профессиях, таких, как художественное
творчество (журналист, писатель, поэт),
актёрская игра (актёры, драматурги, ре-
жиссёры), или медицинская, педагогичес-
кая и религиозная практика. 

Примеров на этот счёт можно привести
множество, особенно из истории Совет-
ского дискриминационного образователь-
ного режима, когда талантливым «Артис-
там» по национальным или социальным
признакам ставились искусственные барь-
еры на пути к овладению их врождённым
видам деятельности. Из этого всё равно
ничего не получалось: получая «разрешён-
ное» образование, они всё равно, затем,
во взрослой жизни прорывались к «сво-
ей» задатками предопределённой деятель-
ности. Живой и довольно убедительный
пример в этом отношении это судьбы ев-
рейских писателей, актёров, музыкантов,
мыслителей и учёных, которые буквально
прорывались сквозь заградительные пар-
тийно-полицейские кордоны к «своему»
образованию и деятельности. 

То же самое можно сказать и о при-
рождённых «Мыслителях» (в основном
мужчины), которые спонтанно предпочи-
тают профессии производительного, на-
учно-теоретического и конструкторско-
изобретательского профиля. При совпа-
дении содержания изучаемой деятельнос-
ти с непроизвольной мотивационной

рода. Это значит, что мозг человека,
на основе восприятия и переработки ин-
формации, соответствующей его задаткам,
выдаёт через нервную систему адекватные
команды на столь же определённую дея-
тельность, и не делает этого при восприя-
тии и переработке несвойственной структу-
ре индивидуального мозга информации.
Многовековый опыт образования учит, что
не любую информацию и с одинаковой го-
товностью поглощает индивидуальный че-
ловеческий мозг, и это сказывается на со-
ответствующей успеваемости каждого от-
дельного учащегося. Самый грубый пример
этой информационной избирательности —
это различия в интересах у мужчин и жен-
щин, выражающиеся в отношении к про-
фессиям, спорту, политике, моде, сенсаци-
ям. Что же является тем регулятором в че-
ловеческом мозге, который сортирует по-
ступающую к органам чувств человека ин-
формацию: что принять, а что отвергнуть?
Единственным регулятором такого рода
могут быть только уникальные мозговые
структуры, складывающиеся в мозге на ос-
нове присущих человеку врождённых за-
датков. При совпадении вида поступаю-
щей информации и настроенных на неё
природных задатков индивида, возника-
ет ó÷åá�àÿ �îòèâàöèÿ к её восприятию,
переработке и усвоению. Это и является
объяснением феномена психологической
мотивации вообще и учебной мотивации
в частности. И здесь в полной мере про-
являются павловские типажи «Артистов»
и «Мыслителей» в их отношении к инфор-
мации, изложенной на разных ступенях аб-
стракции. 

Из изложенного понимания психологичес-
кой мотивации не следует делать вывода
о фатальной предопределённости учебной
направленности учащегося в усвоении лишь
строго определённой информации. Проще
говоря, учащийся испытывает весьма диф-
ференцированное мотивационное влечение
к разного рода информации о деятельности,
отдавая предпочтение информации, адекват-
ной его задаткам.

Â.Ï. Áåñïàëüêî.  Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ, óïðàâëÿåìûé êîìïüþòåðîì 
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направленностью личности, никаких проблем
в обучении не возникает и успеваемость уча-
щихся не вызывает никаких тревог. В этом
случае и мотивационный этап дидактического
процесса может быть представлен в предель-
но свёрнутой и сокращённой форме: чётко
сформулированная цель и ясная формули-
ровка пути её достижения (содержание
и методика обучения), а также хорошо
организованный учебный процесс, ведущий
к успешному овладению мастерством, до-
статочно полно выполняют функцию не-
произвольной мотивации учащихся на всё
время овладения предметом изучения. Та-
кая мотивация учения получила название
«мотивация успехом».

В случае гетерогенных (смешанных по спо-
собностям) групп учащихся, как это в насто-
ящее время типично во всех, без исключения,
учебных заведениях современного мира, не-
произвольная мотивация учебной деятельности
может наблюдаться лишь у отдельных уча-
щихся, каждый раз у других и каждый раз
в других учебных предметах. Это очень на-
глядно отображено в итоговых материалах
ЕГЭ: в каждом предмете 5–10% учащихся
восходят на вершину пирамиды успеваемости,
и в каждом предмете это другие учащиеся,
непроизвольно мотивированные к этому виду
деятельности

Другая ситуация возникает при необходимос-
ти создания произвольной мотивации дея-
тельности вообще и учебной деятельности
в частности. Под произвольной мотивацией
понимается осознанное, подкрепляемое воле-
вым усилием принятие учащимся учебной де-
ятельности в этом предмете или способа по-
ведения в ситуации. Произвольная мотивация
не возникает спонтанно, она не подкреплена
доминантными интеллектуальными задатками
личности и осознаётся ею, как неотвратимая
необходимость. Учителю в традиционном обу-
чении и автору учебника необходимо созда-
вать соответствующие условия для возникно-
вения у большинства учащихся произвольной
мотивации учения. Часто учителя объясняют
плохие успехи учащихся в обучении их неже-
ланием учиться. Это объяснение надо пони-
мать, как неумение учителя возбуждать
у вполне определённых учащихся произволь-
ную мотивацию учения. 

Не вредно здесь указать, что дресси-
ровка животных построена на исполь-
зовании их физиологических потребнос-
тей для выработки у них условных ре-
флексов. Условный рефлекс это жёст-
кая связь между внешним сигналом
и внутренним побуждением к действию,
удовлетворяющему физиологическую
потребность животного. Ни о какой
произвольной мотивации деятельности
здесь речи не идёт.

Рассмотрим некоторые известные пути
создания произвольной мотивации уче-
ния. В образовании уже с самого нача-
ла его существования в веках и тыся-
челетиях учителя наблюдали разное от-
ношение разных учащихся к разным
учебным предметам. В случае, когда
у учащегося проявлялось негативное от-
ношение к какому-либо учебному пред-
мету, сопровождающееся низкой успе-
ваемостью, учителя чаще всего прибе-
гали к различным мерам принуждения,
часто приобретающим форму жестоких,
в том числе телесных наказаний и бе-
зоговорочных отчислений из учебных
заведений. Такие методы создания
произвольной мотивации учения свиде-
тельствуют о непонимании учителем
этого феномена, личностного принятия
им ситуации и психолого-педагогичес-
кой неграмотности учителя. 

В педагогическом арсенале современной
педагогики и психологии имеется не-
сколько инструментов создания произ-
вольной мотивации учения, которые,
с известной вероятностью, могут помочь
овладеть вниманием учащегося к пред-
мету, находящемуся за пределами его
доминантных интеллектуальных задат-
ков. Одновременно, современная психо-
лого-педагогическая наука признаёт бес-
помощность перед, хотя и редкими слу-
чаями, когда произвольная мотивация
учения не может быть создана вообще,
будучи фатально подавленна мощной
непроизвольной мотивацией деятельнос-
ти. В биографиях гениев науки таких,
как И. Ньютон, А. Эйнштейн, Б. Гейтс,



знание повлекло за собой трагические
последствия из-за элементарной безгра-
мотности. 

Думается, что и местные происшествия
с походами в бескрайние леса России,
время от времени упоминаемые в прессе,
могут послужить хорошим подспорьем
для создания мотивационных ситуаций
при изучении географии, физики, химии
и других дисциплин. Если такие эпизоды
иллюстрировать имеющимися в архивах
фотографиями, то их мотивационный за-
ряд для изучения соответствующих раз-
делов различных наук может оказаться
весьма полезным инструментом создания
произвольной мотивации учения.

Создание произвольной мотивации уче-
ния всегда связано с чётким осознанием
учащимся действительной потребности
в изучении этого предмета. В этом деле
не помогут голословные увещевания
о том, что, дескать, «каждый культур-
ный человек должен знать…» или «в бу-
дущем вам будет полезно знать…» Эта
полезность должна быть показана кон-
кретно и убедительно, чтобы механизм
произвольной мотивации включился и за-
работал в полную силу. 

К сожалению, в современном перегру-
женном содержании общего среднего об-
разования не всегда можно найти место
и способы создания произвольной моти-
вации у тех учащихся, кто не обладает
соответствующими задатками. В этом
случае требуются более серьёзные меро-
приятия для создания, к примеру, произ-
вольной мотивации «Артиста» к «Реше-
нию иррациональных, тригонометричес-
ких, показательных и логарифмических
уравнений», а «Мыслителя» к изучению
истории «Воцарения династии Романо-
вых на Российский престол». Одно
из таких мероприятий диктуется извест-
ным психологическим законом, управля-
ющим мотивацией деятельности, — çà-
êî�î� óñïåõà. Успешная деятельность
сама по себе увлекает к её продолжению
и достижению ещё большего успеха.

или выдающихся артистов таких, как
А.C. Пушкин, Дж. Леннон, и других упо-
минаются их образовательные проблемы, по-
рождённые тем, что их учителя не понимали
учеников, хотя сами ученики прекрасно по-
нимали, что с ними происходило. Считаю
не вредным ещё раз процитировать Джона
Леннона, как он реагировал на эту ситуа-
цию: 

«Люди, подобные мне, уверены в своей, так
называемой, гениальности уже в десяти-,
восьми-, девятилетнем возрасте… Я всегда
поражался: «Почему никто не открыл ме-
ня? Неужели в школе никто не замечал,
что я более способный, чем кто-либо дру-
гой? Что, учителя настолько глупы? Всё,
чем они располагают, это информация,
в которой я не нуждаюсь». Для меня всё
это было очевидно. Почему они не помес-
тили меня в школу искусств? Почему они
не обучают меня в этом направлении?
Я был другим, я всегда был другим. Поче-
му никто не замечал меня?» (Цит.
по Armstrong, T., 1991, p. 192).

Наверное, к этому, глубоко эмоциональному
недоумению могли бы присоединиться мно-
гие и многие по-разному талантливые люди,
вынужденные проводить многие годы в ге-
терогенных классах, подавляя свои таланты
и «задалбливая» предметы, которые их
не интересовали, и в жизни к которым они
никогда больше не возвращались. И это
происходит в равной степени и с «Артиста-
ми», и с «Мыслителями». Однако не будем
категоричными: не всё то, что учащимся
не нравится изучать, для них бесполезно.
И часто они сами это понимают, но… «Уж
очень не хочется!» Вот здесь-то и может
существенно помочь делу умение создавать
произвольную мотивацию учения.

Самый простой и доступный каждому учи-
телю и автору учебника подход — это за-
интересовать ученика ситуациями, события-
ми или решениями, в которых знание дан-
ного предмета сыграло важную роль в раз-
решении конфликта, или, наоборот, его не-
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В случае обучения успешное усвоение пред-
мета мотивирует учащегося на продолжение
его изучения и достижение ещё большего
успеха. Однако учителя здесь подстерегает
своеобразный замкнутый круг: нет произ-
вольной мотивации — нет успеха в обуче-
нии; нет успеха в обучении — нет произ-
вольной мотивации. Исходным пунктом
в этом круге — произвольная мотивация.
Задача состоит в том, чтобы дать ей перво-
начальный толчок, а для этого необходимо
обеспечить первоначальный успех учащегося
при встрече с новым учебным материалом.
Задача эта не из простых, если учесть недо-
статок психологического научного знания 
о человеческой мотивации в целом. На этом
этапе развития педагогики и волевого постро-
ения практического образования палочкой-вы-
ручалочкой для практического педагога может
стать ñòîõàñòè÷åñêèé подход к построению
учебного процесса, при котором учитель даёт
дорогу åñòåñòâå��û� ïðîöåññà� формирова-
ния мотивации и внимания самого учащегося
без давления на него извне: учащемуся
предлагаются учебные предметы и виды
деятельности для изучения, а затем про-
слеживается интенсивность мотивацион-
ных процессов и устойчивость внимания
к учебной деятельности на учебном пред-
мете и в зависимости от них регулируют-
ся параметры цели для учащегося. Показа-
телем интенсивности, как мотивации,
так и устойчивости внимания, может
служить скорость включения учащегося
в учебную деятельность: при низких её
значениях снижаются требования к каче-
ству усвоения (например, со второго уров-
ня или второй ступени абстракции —
на первую) или, наоборот, повышаются
требования. Это отслеживание и трансфор-
мации вполне посильны компьютеру, запро-
граммированному на эти эффекты.

Ïðîöåññ ñîáñòâåííîé ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè ó÷àùåãîñÿ (ó÷åíèå)

В психологии и педагогике давно и хорошо
известно, что в обучении определяющее зна-
чение имеет собственная учебная деятельность
учащегося. Со времён Сократа и Квинтиллиа-
на (Древний мир) опытные учителя прекрас-
но понимали важность собственной активнос-

ти школьников и разрабатывали эф-
фективные методики активизации уча-
щихся, не ожидая научно-педагогичес-
кого обоснования этой истины. К со-
жалению, во многих пособиях для учи-
теля этой проблеме уделяется недоста-
точное внимание, и методисты предпо-
читают заниматься схоластическими
дискуссиями о методах деятельности
учителя, вместо анализа и организа-
ции деятельности учащегося. Глав-
ным вопросом всех педагогических
дискуссий об успеваемости учащихся,
а сегодня они стоят во главе повестки
дня, должны стоять вопросы организа-
ции учебной деятельности учащегося,
адекватной цели обучения. Какую
учебную деятельность должен выпол-
нять учащийся, чтобы наиболее успеш-
но, быстро, осознанно и прочно дости-
гать заранее заданной цели обучения?
Мы всё время говорим об учебной де-
ятельности, имея в виду особую акти-
визацию органов чувств человека и его
мозга, ведущую к целенаправленному
и осознанному усвоению им знаний
и умений. С помощью органов чувств
человек постоянно впитывает информа-
цию, поступающую из внешнего мира,
а мозг её как-то обрабатывает, отбра-
сывая одно и запоминая другое. В обу-
чении органы чувств резко обостряют
свои функции: глаза не просто смот-
рят — они всматриваются, уши
не просто слушают — они вслушива-
ются, руки — ощупывают и нос —
принюхивается. Мозг учащегося
не просто запоминает доставляемую ор-
ганами чувств информацию, а целена-
правленно обрабатывает её, чтобы под-
нять на более высокую ступень абст-
ракции и уровня мастерства интеллек-
туальные способности индивида. Эта
перестройка стиля функционирования
органов чувств и мозга учащегося
не происходит сама собой, а только
в силу и в меру того воздействия
на них, которое задано учебником
и организовано учителем. Другими сло-
вами, обучение — это активный, уп-
равляемый и контролируемый процесс.



няет понимание глобальных процессов,
происходящих во Вселенной. Отсутствие
единой теории процесса обучения неявно
мешает работе образовательных систем,
и, как показывает современный кризис
образования, отсутствие такой теории за-
трудняет успешную подготовку подраста-
ющих поколений к жизни и труду на на-
шей уникальной Земле. 

Вместо единой теории процесса усвоения
учащимся знаний, умений и навыков
в настоящее время различными учёными
предложены более или менее проработан-
ные гипотезы отдельных сторон этого
непростого процесса. Эти гипотезы пока
не поддаются чёткому логическому обоб-
щению и не образуют единой непротиво-
речивой теории, но их учёт в построении
учебного процесса может продвигать об-
разование к более высоким уровням по-
нимания и построения образовательной
деятельности, чем до сих пор это делает
традиционная педагогика. В то же время
попытки использования отдельных «тео-
рий» усвоения учащимися знаний и дей-
ствий для организации целенаправленной
учебной деятельности школьников и сту-
дентов вузов оказались непосильными
для «мануального» их воспроизведения
уединённым с тремя-четырьмя десятками
учащихся в классе учителем. Зато для
компьютера, снабжённого соответствую-
щей программой ó÷å�èÿ, это рутинная
и постоянно совершенствуемая функция.
В êîððåêò�î� использовании компьюте-
ра в обучении и состоит мировой образо-
вательный прогресс. ÍÎ

Выдающийся российский педагог и психолог
К.Д. Ушинский не уставал повторять, что
процесс обучения не может быть успешным,
если «учащиеся просиживают в классах би-
тые часы без дела в руках, без мысли в го-
лове». Это замечание великого педагога бы-
ло справедливо для школ царской России
середины ХIХ века. Это осталось справед-
ливым 100 лет спустя для советских школ,
когда психологи и педагоги решили прове-
рить, как обстоят дела с учебной активнос-
тью школьников в середине ХХ века в со-
ветской социалистической школе. Проведя
соответствующие наблюдения в классах
и необходимые измерения и вычисления,
исследователи были немало поражены, когда
обнаружили, что вещие слова К.Д. Ушин-
ского звучат так же актуально для совет-
ской школы, как они звучали для её цар-
ской предшественницы 100 лет тому назад. 

Каковы же на сегодняшний день успехи
психолого-педагогической науки в раскры-
тии естественных механизмов учебной ак-
тивности человека и вовлечении в неё уча-
щихся? Если вне этой активности акт усво-
ения знаний не происходит, то о какой ак-
тивности идёт речь? К сожалению, до сих
пор не существует единой и общепринятой
теории процесса усвоения знаний человеком,
как всё ещё не существует так настойчиво
искомая А. Эйнштейном единая теория по-
ля. Отсутствие единой теории поля не ме-
шает человечеству осваивать космос и уп-
равлять термоядерной энергией, но затруд-
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