
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
234

Ó×ÈÒÅËß È ÌÎÒÈÂÀÖÈß 
ó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ 

Íè�à Þðüåâ�à Ñêîðîõî�îâà, 
профессор кафедры практической психологии 
Петрозаводской государственной педагогической академии, 
доктор психологических наук 

ÂËÀÑÒÜ

Ðàçâèòèå �îòèâàöèè ó÷å�èÿ øêîëü�èêîâ �åñÿòèëåòèÿ�è ðàññ�àòðèâàëîñü êàê
ïðåè�óùåñòâå��î ðàçâèòèå ïîç�àâàòåëü�îé �îòèâàöèè, è�òåðåñà ê ç�à�èÿ�. 
Íå�îñòàòî÷�î à�àëèçèðîâàëàñü ïðîáëå�à âëèÿ�èÿ ñïîñîáîâ óïðàâëå�èÿ �åÿòåëü�îñòüþ
ó÷àùèõñÿ �à �îòèâàöèþ ó÷å�èÿ øêîëü�èêîâ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò êðî�å ïîç�àâàòåëü�îé
�îòèâàöèè è ñîöèàëü�óþ �îòèâàöèþ, è �îòèâàöèþ �îñòèæå�èÿ. Ìîòèâàöèÿ �îñòèæå�èÿ
øêîëü�èêîâ ïðîÿâëÿåòñÿ òîã�à, êîã�à ó÷å�èê ïîâûøàåò ñà�îóâàæå�èå â õî�å ó÷åá�îé
�åÿòåëü�îñòè, ÷òî âêëþ÷àåò ëè÷�óþ îòâåòñòâå��îñòü çà ñèòóàöèþ. 

� внешний контроль � развитие самостоятельности � нормативная власть 
� взаимное доверие � позитивная обратная связь � модели поведения 
� ответственность школьников 

предлагалась серия рисунков, отражающих
типичные школьные ситуации, которые
требуют регулирования со стороны учителя
(отказ ученика выполнять задание, посто-
ронние занятия во время урока, демонст-
ративное поведение ученика, другие мел-
кие нарушения дисциплины). Требовалось
вспомнить аналогичную ситуацию и опи-
сать реакцию учителя на ситуацию и по-
следующую реакцию ученика. Проводи-
лись письменные опросы о нормах и пра-
вилах школьной жизни, дискуссии по про-
блемам нормативного поведения, наблюде-
ния за процессом установления и исполь-
зования правил, интервью со школьниками
и учителями, фиксировалась экспертная
оценка стиля управления учителей.

Интервью показали, что учителя оценива-
ют свои ресурсы власти как явно недоста-
точные, свои права незащищёнными. 

Результаты исследования показали, что
â �àñòîÿùåå âðå�ÿ ó÷èòåëÿ èñïîëüçóþò
ñëå�óþùèå ðåñóðñû âëàñòè:

Ïостоянный внешний контроль учи-
теля и родителей за работой уче-
ника снимает с ученика личную

ответственность за учёбу, развивая
в лучшем случае исполнительскую
ответственность. Некоторые спосо-
бы воздействия учителя, такие как
негативные санкции, оценка на ос-
нове социального сравнения, изме-
няют самооценку, вызывают за-
щитные реакции школьников. Пре-
обладающие способы воздейст-
вия — следствие баланса ресурсов
власти, которые учитель использует
для организации совместной дея-
тельности школьников. 

Изучение способов использования
власти учителем проводилось
в 7–9-х классах школ города
Петрозаводска. Цель исследова-
ния состояла в описании способов
использования власти учителем
и реакции школьников на воздей-
ствие. Школьникам и учителям 
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1. Внешнее стимулирование: поощрение и на-
казание, а также привлечение других лиц (ро-
дителей, завуча).
2. Личная власть: обаяние, компетентность,
сохранение добрых отношений, помощь или
игнорирование.
3. Нормативная власть, согласованные правила.

По частоте использования учителями различ-
ных ресурсов власти и способов воздействия
на учеников имеются существенные различия.

Таблица 2

Ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ ó÷åíèêà 
íà ñèòóàöèþ (ïî ÷àñòîòå èñïîëüçîâàíèÿ) 

Ðàíã Êàòåãîðèÿ ðåàêöèé Ïîâåäåíèå ó÷åíèêà

1 Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé Âûïîëíÿåò óêàçàíèå ó÷èòåëÿ

2 Âèäèìîñòü äåÿòåëüíîñòè «Ñèäÿ÷àÿ çàáàñòîâêà»,
«Òÿíóò ðåçèíó» 

3 Îòêàç îò äåÿòåëüíîñòè Ïðîãóëû è îïîçäàíèÿ 

4 Âûçûâàþùåå ïîâåäåíèå Íàðóøåíèÿ äèñöèïëèíû. 
Îñêîðáëåíèÿ ó÷èòåëÿ

5 Ïðèâëå÷åíèå Êîîïåðàöèÿ ñî ñâåðñò-
ñòîðîííèõ ëèö íèêàìè, ðîäèòåëÿìè 

6 Îòêðûòîå îáùåíèå, Ñîîáùåíèå ó÷èòåëþ 
ïîïûòêà äèàëîãà î íåäîâîëüñòâå ñèòóàöèåé

Таблица 1

Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ âëàñòè ó÷èòåëÿìè
â øêîëå (ïåðâûå ïÿòü êàòåãîðèé 

ïî ÷àñòîòå èñïîëüçîâàíèÿ)

Ðàíã Êàòåãîðèÿ ðåñóðñà âëàñòè Ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ

1 Âíåøíåå ñòèìóëèðîâàíèå, Íåãàòèâíûå îöåíêè, 
âëàñòü ïðèíóæäåíèÿ çàìå÷àíèÿ, íàêàçàíèÿ

Âíåøíåå ñòèìóëèðîâàíèå, Ïîçèòèâíûå îöåíêè, 
âëàñòü ïîîùðåíèÿ ïîõâàëà…

2 Ëè÷íîå âëèÿíèå, Àêòèâíîå îáùåíèå 
ëèäåðñêèé ïîòåíöèàë ñ ó÷åíèêàìè, óáåæäåíèå, 

âîîäóøåâëåíèå, 
îáîäðåíèå, ïîääåðæêà

3 Ïðèâëå÷åíèå Îáðàùåíèå ê ðîäèòåëÿì, 
ñòîðîííèõ ëèö çàâó÷ó, êëàññíîìó àêòèâó

4 Îïîñðåäîâàííîå Ïåðåêëþ÷åíèå àêòèâíîñòè, 
âîçäåéñòâèå çàìåíà äåÿòåëüíîñòè, þìîð

5 Íîðìàòèâíàÿ âëàñòü Âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííûõ 
ïðàâèë ïðè ïîâòîðÿ-
þùèõñÿ ïðîáëåìíûõ 
ñèòóàöèÿõ

При анализе способов воздействия учителя на
учеников обращает на себя внимание два важных
обстоятельства: преобладание внешнего стимули-
рования, частое использование наказания и край-
не редкое использование согласованных со
школьниками правил. В интересующей нас воз-
растной группе (классах старших подростков)
преобладают наказания, в младших возрастных
группах — поощрения.

Изучалась также ответная реакция школьников
на воздействие учителя, способы воздействия
ученика на сложившуюся ситуацию. 

Можно видеть соответствие воздействий
учителя и реакций ученика. Первые три
ранга — реакции учеников на внешнее
стимулирование от пассивного подчине-
ния до протестных реакций, далее идёт
привлечение сторонних лиц и на послед-
нем месте — попытки вступить в диалог. 

В некоторых случаях сообщение школь-
ника о недовольстве ситуацией воспри-
нималось учителем, использующим ди-
рективную модель управления, как оче-
редное нарушение дисциплины.

Таблица 3

Îöåíêà øêîëüíèêàìè 
âîçìîæíîñòè îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà

Âûñêàçûâàíèÿ Äà Íåò Íå çíàþ

ß ñòàðàþñü íå ñïîðèòü 
ñ ó÷èòåëåì, âñ¸ ðàâíî 54,2 37,8 8,0 
(îí) îíà îêàæåòñÿ ïðàâà

Èíîãäà ëó÷øå îòñòóïèòü, 
äàæå åñëè íàðóøàþòñÿ 62,5 33,4 4,1
òâîè ïðàâà

Как учителя, так и школьники не верят,
что могут защитить свои права, школь-
ники не могут описать легитимные спо-



Личная ответственность человека начина-
ется там, где прекращается постоянный
внешний контроль. Необходимо создание
собственных «зон ответственности» учени-
ка, «зоны ответственности» должны по-
степенно расширяться по объёму, интерва-
лы времени между контролем и помощью
взрослого также должны постепенно уве-
личиваться и соответствовать возрасту де-
тей — таков путь развития личной ответ-
ственности школьника.

Ïðåîáëà�à�èå �åãàòèâ�ûõ ñà�êöèé ñ�è-
æàåò ñà�îîöå�êó è �à�åæ�ó �à óñïåõ.

Второе важное обстоятельство — во
внешнем стимулировании преобладают не-
гативные санкции. При столь большом
количестве негативных реакций учителя
у учеников снижается самооценка, само-
уважение, а значит, мотивация.

Âòîðîé «ïîðî÷�ûé êðóã» â îáùå�èè
ó÷èòåëÿ è ó÷å�èêîâ, �åãàòèâ�î îöå�èâà-
å�àÿ ó÷èòåëå� �åÿòåëü�îñòü ñ�èæàþò
ñà�îîöå�êó ó÷å�èêîâ.

Ñõå�à 2

Использование власти принуждения, нега-
тивных внешних санкций приводит к сни-
жению самооценки школьников, появлению
протестного поведения, отказу от учебной
деятельности, как вызывающей чаще всего
негативные эмоции. Ситуация усугубляется
тем, что учителя часто мотивируют учени-
ков, вызывая страхи и опасения, напри-

собы отстаивания своих прав. Поэтому
в школе присутствует некое эмоциональное
напряжение и недовольство ситуацией со
стороны всех участников образовательного
процесса. 

Рассмотрим, как используемые ресурсы влас-
ти, преобладающие способы воздействия вли-
яют на мотивацию учения. Способствует ли
имеющийся у учителей баланс ресурсов влас-
ти развитию мотивации учеников, их стрем-
ления к успеху в деятельности, ответственно-
сти за учёбу, веры в успех?

Ïîðî÷íûå êðóãè îáó÷åíèÿ

При использовании преимущественно внеш-
него стимулирования ученик привыкает ви-
деть причины вне себя, действовать под дав-
лением, учиться «для оценки, для учителя»,
личная ответственность за ситуацию не появ-
ляется, развивается пассивная личность —
«пешка» (по терминологии Де Чармса). Кто
контролирует ситуацию, тот и отвечает за
неё, внешний контроль взрослых снимает
личную ответственность ученика.

Первый «порочный круг» во взаимодействии
учителя и учеников, внешнее стимулирование
и контроль снимают личную ответственность
ученика.

Ñõå�à 1

Í.Þ. Ñêîðîõîäîâà.  Âëàñòü ó÷èòåëÿ è ìîòèâàöèÿ ó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ 
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мер, запугивают грядущими экзаменами, теста-
ми и т.п. Развитие мотивации учения невоз-
можно без создания позитивной и психологиче-
ски безопасной атмосферы на уроках.

В целом используемый баланс ресурсов власти
способствуют развитию пассивных учеников
с низкой самооценкой. Изменение баланса ре-
сурсов власти за счёт увеличения доли норма-
тивной власти, регуляции поведения школьни-
ков на основе согласованных правил, создаст
базу для развития мотивации, самостоятельно-
го принятия решений школьниками в ситуации
учебной деятельности. В тех случаях, когда
вырабатываются нормы совместных действий,
заключается договор о правилах взаимодейст-
вия, каждая личность берёт на себя ответст-
венность за ситуацию. 

Развитию самостоятельности также способст-
вует полная информированность учеников
о целях и ходе работы над учебным модулем,
что создаёт ориентировочную основу для уп-
равления своим поведением в учебной деятель-
ности, ученик может на основе имеющейся ин-
формации планировать свою деятельность, раз-
вивать самостоятельность и ответственность. 

Ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ 
íîðìàòèâíîé âëàñòè â øêîëå

Изучение установок учителей показало, что
позиция «Организуя учеников, я руководству-
юсь собственным здравым смыслом» явно пре-
обладает по сравнению с позицией «Я руко-
водствуюсь выработанными совместно с учени-
ками правилами и процедурами». Самооценка
умений распределять зоны ответственности, со-
гласовывать с учениками правила и процедуры
также занимает низкие позиции при самооцен-
ке управленческих умений учителя. Учителя
отмечают, что устав школы, который должен
регулировать поведение учеников, напоминает
перечень деклараций, правила поведения для
школьников неконкретны и не содержат санк-
ций, которые могут быть применены, если
правила нарушаются.

Тем не мене все учителя признают важность
использования правил: устава школы и правил
для учащихся. Все говорят: «Использую пра-
вила», «Те, что указаны в уставе школы».

«Да, существуют единые правила для
учащихся, касающиеся уборки класса,
дежурства по школе». Многие учителя
вводят правила для учеников на своих
уроках, они устанавливают правила, ка-
сающиеся поведения на уроке, перио-
дичности контроля знаний, способов ис-
правления оценок и т.п. Каждый учи-
тель делает это на основании своего
личного опыта и «здравого смысла». 

Можно выделить три типа использова-
ния учителями правил в школе. Учителя
различно устанавливают правила, могут
преобладать:
1. Запретительные правила.
2. Целесообразные правила.
3. Согласованные правила.

1. Çàïðåòèòåëü�ûå ïðàâèëà. Учителя,
ориентированные на запретительные
правила, не обсуждают их с учениками.
Правила не предлагают правильную мо-
дель поведения, а запрещают нежела-
тельные действия, например: «Запрет
выкриков», «Если сделаю три замеча-
ния — пишем контрольную работу»,
«Не выполнил домашнее задание —
получи штрафное задание», «Не мешать
при ответе». Учителя, использующие за-
претительные правила часто прибегают
к «сильным» методам воздействия, на-
капливают большой потенциал власти,
основанной на страхе наказания. В ходе
интервью они обычно сообщают, что
у них не бывает проблем, связанных
с нарушениями дисциплины: «Я сама
свод правил», «Я каждого могу поста-
вить на место». Запретительные правила
воспринимаются учениками как проявле-
ние личной власти учителя.

2.. Öåëåñîîáðàç�ûå ïðàâèëà, предлага-
ющие позитивную модель поведения.
Учителя заранее сообщают ученикам
о правилах, объясняют, для чего они
нужны, но не обсуждают правила. От-
веты учителей на вопрос интервью вы-
глядят так: «В разных классах могут
быть разные правила». «Ввожу «Золо-
тые» правила наглядно, в виде схем».



Исследование показало, что около поло-
вины учителей использует, преимущест-
венно, целесообразные правила, значи-
тельная часть — запретительные правила,
и всего 3–7% учителей (в разных шко-
лах) — согласованные правила.

Таким образом, распоряжения учителя
часто опираются на нормы и правила, 
но учитель недостаточно заботится о том,
признают ли ученики эти требования
справедливыми, при этом школьники вос-
принимают нормы и правила как часть
личной власти учителя. 

Следствием недостаточного внимания
к согласованию правил со школьниками
является то, что правила воспринимаются
как навязанные, несправедливые, как спо-
соб реализации личной власти учителем.
Отвечая на вопрос: «Зачем нужны прави-
ла?», школьник отвечает: «Правила при-
думали учителя, чтобы нас наказывать». 

Учителя часто поясняют, что школьники
не готовы к согласованию правил. Ис-
пользование договора предполагает опре-
делённый уровень развития личностей,
участвующих во взаимодействии: осозна-
ние ими ценности правил, развитие само-
контроля для следования принятым нор-
мам. Некоторые дети приходят из семей
с низкой правовой культурой, что ослож-
няет задачу учителя. 

Â õî�å �èñêóññèé è è�òåðâüþ âûÿâè-
ëîñü, ÷òî îò�îøå�èå øêîëü�èêîâ
ê ïðàâèëà� çàâèñèò îò:

� отношения к учителям, носителям нор-
мативной власти. Лояльность проявляется
больше там, где есть взаимное доверие,
доброжелательность, небольшая статусная
дистанция;

� содержания норм. Лояльность к нормам
низка, если нормы невыполнимы (не бе-
гать на перемене), неконкретны (не нару-
шать дисциплину), похожи на лозунги
или пожелания или они внутренне непо-
следовательны; 

«Если опоздал, объясни причину по-англий-
ски». «Внимательно слушать другого». «Это
правило: «поднятая рука». Целесообразные
правила действуют тем эффективнее, чем
больше доверия между учениками и учите-
лем, чем доброжелательнее отношения между
учителем и учениками, они также восприни-
маются учениками как часть личной власти
учителя. 

3. Ñîãëàñîâà�èå ïðàâèë âêëþ÷àåò ïðå�ëî-
æå�èå ó÷èòåëå� èëè ó÷å�èêà�è æåëàòåëü-
�îé �î�åëè ïîâå�å�èÿ — правила, обсужде-
ние целесообразности его введения, справед-
ливости санкций за его нарушения (которые
также обсуждаются) и заключение договора
о соблюдении правил. Введение правил орга-
низуется на первых занятиях и по мере воз-
никновения проблем. Учителя выслушивают
предложения учеников и устанавливают пра-
вила не только для учеников, но и для учи-
теля. «Некоторые правила предлагаются уче-
никами». «Да ввожу, некоторые правила
и для меня». Существуют типичные ошибки
и в случае согласования правил. Некоторые
учителя непоследовательны: вводят правила,
но слабо контролируют их выполнение уче-
никами, иногда запаздывают при введении
правил, недооценивают необходимость уста-
новления правил и процедур на первых же
занятиях, что создало бы для учеников ори-
ентировочную основу для самоконтроля. 

Í.Þ. Ñêîðîõîäîâà.  Âëàñòü ó÷èòåëÿ è ìîòèâàöèÿ ó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ 
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Таблица 4

Îòíîøåíèå ñòàðøåêëàññíèêîâ ê øêîëüíûì
ïðàâèëàì (îïðîøåíî 212 ó÷åíèêîâ 8–9-õ

êëàññîâ, êîëè÷åñòâî îòâåòîâ äàíî â %)

Âûñêàçûâàíèÿ Äà Íåò Íå çíàþ

Ïðàâèëà íà òî è íóæíû, 
÷òîáû èõ ñîáëþäàòü 28,9 67,2 3,9

Áîëüøèíñòâî ïðàâèë 
íåñïðàâåäëèâû 57,1 30,7 12,1

ß ñîáëþäàþ øêîëüíûå ïðàâèëà 28,8 67,1 4,1

ß ñ÷èòàþ, ÷òî íåêîòîðûå 
ïðàâèëà ìîæíî íå ñîáëþäàòü 92,1 4,2 3,6
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� восприятия норм как несправедливых. Они
не объяснены, не обсуждены, не принимаются
учениками;

� практики применения норм. Школьники
считают, что нормы должны применяться оди-
наково ко всем ученикам и учителям, не долж-
но быть любимчиков, которым всё прощают.
Учителя также часто сами не видят причин
следовать нормам, например, прозвучала реп-
лика ученика: «Почему им кричать на нас
можно, а нам — нельзя»;

� определённости и ясности санкций за нару-
шение норм. Отсутствие неотвратимости по-
следствий нарушения норм, когда выполнение
правил контролируется от случая к случаю,
уменьшает лояльность нормам.

Только использование нормативной регуляция
поведения на основе согласованных правил как
основного ресурса власти позволит создать
предсказуемую ситуацию взаимодействия, со-
здаст условия для принятия личной ответст-
венности за учёбу, позволит уменьшить коли-
чество негативных санкций, атмосферу мотива-
ции страхом. 

Следовало бы преобразовать баланс ресурсов
власти учителя, «перевернуть пирамиду»:

В балансе ресурсов власти должно преобла-
дать использование нормативной власти на
основе согласованных правил, отстаивание
свих прав учениками должно поддерживаться
и поощряться учителем. Личная власть, осно-
ванная на обаянии, компетентности, желании
сохранить добрые отношения, очень важна
и имеет тем большее значение, чем младше
школьники. Доверие к учителю является не-
обходимым условием и для принятия норм,

которые педагог предлагает для орга-
низации совместной деятельности.
Правильно организованное внешнее
стимулирование с преобладанием поощ-
рений также может способствовать
развитию мотивации школьников.

«Äîðîæíàÿ êàðòà» ðàçâèòèÿ 
ìîòèâàöèè ó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ

Можно наметить план действий педаго-
гического коллектива, направленный на
создание социально-психологических ус-
ловий для развития мотивации школьни-
ков, который включает систему работы
по нескольким направлениям и потребу-
ет времени. 

1. Ïåðåõî� ê ðåãóëÿöèè ïîâå�å�èÿ
øêîëü�èêîâ �à �îð�àòèâ�îé îñ�îâå,
создание системы согласованных правил
взаимодействия. Создание работающего
устава школы, обучение учителей созда-
вать систему правил совместной дея-
тельности и умений обсуждать эти пра-
вила со школьниками. 

Первый шаг: создание рабочей группы
для работы над проблемой.

Проведение опросов и интервью с учи-
телями и учениками по изучению состо-
янию дел в школе в области норматив-
ного регулирования поведения. 

Примерные вопросы:
� Какие правила есть в классе, в школе?
� Какие правила полезны, справедливы?
� Какие правила вам не нравятся?

Какие проблемы в классе существуют?
О чём следует договориться? Для рабо-
ты над этими проблемами, какие следо-
вало бы ввести правила?

Составить свод имеющихся правил, пра-
вил провести анализ содержания правил,
их количества по зонам ответственности,
системы санкций, способов введения
правил. 

Íîðìàòèâíàÿ âëàñòü

Ëè÷íîå
âëèÿíèå

Ëè÷íîå
âëèÿíèå

Âíåøíåå
ñòèìóëèðîâàíèå 

Âíåøíåå
ñòèìóëèðîâàíèå 

Íîðìàòèâ-
íàÿ âëàñòü



Переход от ориентации «подготовить уче-
ников к экзаменам» на ориентацию
«включение знаний в «картину мира»
школьников». 

Переход от цели «дать знания» к цели
«научить добывать знания самостоятель-
но», «научить учиться». 

Урок предназначен для осмысления зна-
ний и обучению применению знаний.
Фактические знания, изложенные в учеб-
никах, ученики должны получать самосто-
ятельно, готовясь к предстоящему уроку. 

Научить учеников самостоятельно изучать
материал предстоящего урока. Научить
учителей ставить цели урока, делать цели
урока целями учеников, учить школьников
работать с литературой, учить обсуждать
материал урока. 

Çàïðåò: пересказывать материал учебника
на уроках. 

Памятка учителю для работы на уроке:

1. На первых уроках объяснить план ра-
боты по предмету, предъявляемые требо-
вания к результатам работы и процедурам
совместной деятельности, описать пра-
вильные модели поведения. Согласовать
правила и процедуры урока с учениками,
заключить договор о правилах в совмест-
ной зоне ответственности. 

2. Развивать личную ответственность уче-
ников, расширять их зону ответственнос-
ти. Учить ставить собственные цели, пре-
доставлять возможность выбора способов
достижения цели, периодичности контро-
ля, помогать сохранять настойчивость, со-
здавать ситуации успеха.

3. Сохранять доброжелательность, опти-
мизм, доверие к возможностям школьни-
ков, принимать ситуацию такой, какая
есть, брать на себя ответственность за
её улучшение без раздражения и негати-
визма.

2. Ðàçâèòèå ëè÷�îé îòâåòñòâå��îñòè
øêîëü�èêîâ. Переориентация на позитивную
оценку потенциала школьников: видеть не
только академическую одарённость, доверять
возможностям саморегуляции учеников. Пере-
ход от ориентации на постоянный контроль,
опоры на исполнительскую ответственность,
на развитие самоконтроля и передачу ответст-
венности за учёбу школьникам. Постепенная
передача школьникам функций по управлению
собственной деятельностью. Учить учителей
создавать модуль учебного материала, предва-
рительно согласовывать со школьниками цели,
процедуры совместной деятельности, перио-
дичность и формы контроля знаний. 

Учить учителей делегировать ответственность
школьникам, заключать договор о передаче
ответственности вначале на определённый пе-
риод времени, целенаправленно развивать ре-
гулятивные учебные действия с учётом воз-
раста учеников. 

Запрет на использование незапланированного
контроля. 

3. Ñîç�à�èå ïîçèòèâ�îé è ïñèõîëîãè÷åñ-
êè áåçîïàñ�îé àò�îñôåðû óðîêà. Переход
от ориентации «удобно учителю» на ориен-
тацию «внимание к потребностям ученика».
Улучшение эмоционального состояния учи-
телей и развитие их коммуникативной ком-
петенции. Увеличение доли позитивной об-
ратной связи на уроках, переход от соци-
ального сравнения к индивидуальным этало-
нам при передаче повседневной обратной
связи о результатах учения школьнику.
При использовании социальных эталонов
(итоговое тестирование) отказаться от раз-
глашения его результатов. 

Çàïðåòû: на угрозы, активизацию страхов,
оглашение результатов итогового тестирова-
ния, публичное сравнение учеников между
собой любыми другими способами. 

4. Âêëþ÷å�èå ç�à�èé â «êàðòè�ó �èðà»
øêîëü�èêîâ. 

Í.Þ. Ñêîðîõîäîâà.  Âëàñòü ó÷èòåëÿ è ìîòèâàöèÿ ó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ 
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4. Понимать потребности школьников в само-
уважении, принятии группой. Поощрений
больше, чем наказаний. Сравнивать результаты
работы ученика только с его же прошлыми ре-
зультатами.

5. Создавать тягу к знаниям, помочь осозна-
нию учащимися роли знаний как средства до-
стижения своих целей, расширения возможнос-
тей выбора видов деятельности.

6. Опираться на индивидуальный опыт учени-
ков и обоснование этого опыта знаниями. Уче-
ники имеют разнообразный жизненный опыт,
над которым надо научить размышлять, ис-
пользуя учебный материал. Обсуждать новый
учебный материал с учениками, не менее трети
урока использовать для дискуссий. Создавать
атмосферу свободы высказываний, не оцени-
вать негативно даже кажущиеся «странными,
глупыми» суждения учеников.

7. Создавать оптимальное соотношение между
теоретическими знаниями и практическими

умениями и навыками. Знания без по-
нимания того, как они используются,
бесполезны. Навыки всегда нуждаются
в знаниях, приобретение которых обус-
ловлено освоенными навыками. 

8. Обучать в ходе практической дея-
тельности, то есть создавать условия,
способствующие поддержанию природ-
ного любопытства учащихся, их интере-
са и стремления к самостоятельной ра-
боте над решением проблем.

9. Динамичность, готовность перестраи-
ваться на ходу, ориентируясь на вопро-
сы учеников и оценку степени понима-
ния ими материала, что означает посто-
янное внимание к деятельности учащих-
ся в процессе урока.

10. Критичность, то есть умение оцени-
вать свою деятельность, предвидеть
и отдалённые последствия своих дейст-
вий. ÍÎ


