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ЖŷƃƆŸƕ ƋƏſƊżƃżƁ 

ƅŷ ƉƃŷŸƋƘ ƋƏёŸƋ 

ſ ƅżŻſƉƎſƇƃſƅſƈƆŹŷƅƅƆƉƊƖ 

ƐƂƆƃƖƅſƂƆŹ 

ƅż ƇƈżƂƈŷƑŷƘƊƉƙ. 
ś ƏёƄ Žż ƇƈſƏſƅƕ? 

Иƍ ƅżƄŷƃƆ. ś ƉƊŷƊƖż 

ƈŷƉƉƄŷƊƈſŹŷƘƊƉƙ ƅŷſŸƆƃżż 

ƈŷƉƇƈƆƉƊƈŷƅёƅƅƕż, 

ƊſƇſƏƅƕż, 

ƅŷ ƂƆƊƆƈƕż ƅŷŻƆ ƆŸƈŷƊſƊƖ 

ƆƉƆŸƆż ŹƅſƄŷƅſż.

ŭКŤšųţŲŠ ťŤŦŶДŤК 

ş ŝЕšřţşЕ УŬşŨųŧŶ

ДВЕ ПОДЧАС ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ДРУГ ДРУГУ ВЕЩИ

Жизнь в хорошей школе и в хо-

рошем классе всегда упорядочена. Дети во-

время приходят в школу и садятся на уроки. 

Учитель тоже не опаздывает на занятия. Уро-

ки идут по расписанию. На переменах дети 

активно отдыхают; они не ломают стулья 

и не лезут на крышу. Никто не прогулива-

ет уроки. А дома все школьники тщательно 

выполняют домашние задания и готовятся 

к будущим занятиям. В школе спокойно, она 

работает как налаженный механизм. И по-

сле уроков дети заняты полезными и инте-

ресными делами: занимаются в спортивных 

секциях, участвуют в олимпиадах, конкур-

сах, работают в мастерских, отправляются 

на экскурсии, участвуют в собраниях и про-

водят клубные вечера.

Вряд ли кто-то будет возражать про-

тив того, что для успешности учебно-

воспитательного процесса школьный поря-

док совершенно необходим, А беспорядок, 

прогулы и срывы уроков, оскорбления детей 

или учителей, истошные крики, скандалы 

и другие нарушения установленного поряд-

ка разрушают учебный процесс.

Поэтому во всех школах надо устанавли-

вать и поддерживать необходимый порядок 

и восстанавливать там, где он нарушен. Од-

нако очень важно выяснить, как, за счёт чего 

можно это сделать.

Некоторые педагоги, школьные и муни-

ципальные администраторы полагают, что 
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для этого необходимо ужесто-

чить требования к учащимся 

и крепче спросить с родителей 

школьников. Любопытная ин-

формация была опубликована 

в одном из номеров «Московско-

го комсомольца» пару лет назад. 

Помнится, там речь шла о том, 

что все попытки подростков 

уклониться от учёбы столичные 

власти будут жёстко пресекать. 

Сотрудники Департамента об-

разования Москвы должны будут 

представить градоначальникам 

список не явившихся в учебные 

заведения школяров. За прогулы 

ученика педагоги, родительские 

комитеты и отделы социальной 

защиты будут теребить, в первую 

очередь, его родителей.

Итак, заставлять учить-

ся – с привлечением родителей! 

Такими способами пытаются 

установить, восстановить и под-

держивать порядок в школе уже 

давно, однако толку от таких 

мер немного. Детей нельзя за-

ставить учиться, если они не хо-

тят! Необходимо вызвать желание 

учиться, поддерживать и усили-

вать это желание. И тогда не по-

надобится помощь ни родителей, 

ни милиционеров! И вся пробле-

ма заключается в том, как вызвать 

такое желание. Именно этим при-

ходится озаботиться учителю.

ťŦŤŚšЕŢř ŤŨţŤŭЕţşŶ ДЕŨЕŠ 

К УŬЕţşŵ

Давно замечено, что если 

школьники действительно стре-

мятся овладеть знаниями, то эф-

фективность познавательного 

процесса существенно возрас-

тает. Однако часто школьные 

учителя жалуются на то, что дети 

не хотят учиться.

Приведу два примера из мо-

сковских школ.

Учительница жалуется маме 

ученика начальной школы: «Мак-

сим не учится, не выполняет до-

машних заданий, сидит на уроке 

спиной к учителю, не выучивает 

определений, заданных учите-

лем». А я знаю этого школьника – 

живой, любознательный мальчик, 

с широким кругом интересов.

Родительское собрание 

в 8 классе. Классный руководи-

тель говорит родителям так: «Поч-

ти никто в классе не хочет учить-

ся, сплошные двойки и тройки! 

Что делать с этими детьми?!» И. т.

Когда неоднократно слышишь 

такие слова, то невольно возника-

ет вопрос: почему же это проис-

ходит? Попробуем разобраться.

Успешное учение школьни-

ков является важнейшей задачей 

учителей. Они вполне осозна-

ют и государственную важность 

решения этой задачи, и зависи-

мость будущего самих школь-

ников от овладения знаниями. 

Таково же мнение и желание 

большинства родителей учени-

ков. И учителя, и родители пред-

принимают много усилий, чтобы 

побудить школьников к успеш-

ной учёбе.

Что же касается самих школь-

ников, то, как известно, учение 
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является ведущим типом их дея-

тельности (именно так они его 

в большинстве случаев понима-

ют и переживают); так что успех 

в овладении знаниями ощуща-

ется ими как важное жизнен-

ное достижение и поднимает их 

в собственных глазах. Он повы-

шает их престиж в семье и в гла-

зах окружающих людей, знако-

мых и незнакомых.

Все эти обстоятельства спо-

собствуют успешному учению 

школьников.

В том же направлении дей-

ствует и природная любознатель-

ность детей. Любому живому су-

ществу приходится постоянно 

изучать состояние окружающей 

среды, иначе ему не выжить. Тем 

более это относится к высокоор-

ганизованным существам. Соба-

ки, кошки, обезьяны, грызуны – 

трудно, даже невозможно назвать 

живое существо, которое не кон-

тролировало бы постоянно то, 

что происходит вокруг него, 

не стремилось бы познать и пред-

упредить возможные опасности, 

выяснить местонахождение себе 

подобных для продолжения рода, 

определить источники питания 

и т. д. Итак, всякое высокооргани-

зованное живое существо посто-

янно изучает окружающий мир.

Всё это относится и к человече-

ским существам в не меньшей сте-

пени. Дети (я имею в виду обыч-

ных, нормальных детей, которых 

среди рождающихся подавляю-

щее большинство) исключитель-

но любознательны и познава-

тельно активны уже вскоре после 

рождения. Познавательная актив-

ность характерна для всех детей, 

поступающих в школу.

Однако такая активность, 

по наблюдениям учителей и ро-

дителей, у многих детей явно 

уменьшается по мере перехода 

в старшие классы. Особенно это 

характерно для подростков. Сни-

жается любознательность. Пада-

ет интерес к школьным предме-

там. Домашние задания зачастую 

не выполняются. Многие дети пас-

сивны и невнимательны на уро-

ках. В то же время возрастная 

активность ищет своего выхода. 

Тогда внимание детей переклю-

чается с организуемой учителем 

деятельности на иные дела.

Порядок на уроке нарушается. 

Попытки его восстановить ока-

зываются малопродуктивными. 

Школьники активно или пассив-

но сопротивляются обучению. 

Сопротивление это проявляется 

по-разному.

Ученики нередко не слуша-

ют и не видят того, что говорит 

и показывает учитель, не хотят 

слушать и смотреть. Не желают 

вдумываться. Быстро выбрасыва-

ют из памяти и легко забывают. 

Не включают факты, с которыми 

ознакомились на уроке в нако-

пленную систему знаний.

Нередко такое сопротивление 

обучению объясняется конкрет-

ными причинами и особенно-

стями ситуации того или иного 

ученика. Так, возможно, он пропу-

скал занятия из-за болезни и от-
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стал от класса, поэтому не может 

понять объяснения учителя. Поэ-

тому ему не интересно, он быстро 

устает и отвлекается. Может, ему 

по какой-либо причине не нра-

вится данный преподаватель и его 

манера преподавания.

Но мы имеем в виду не отдель-

ные случаи, а массовое явление. 

Жалобы учителей на слабую учё-

бу и недисциплинированность 

школьников не прекращаются. 

Отношения между теми и други-

ми нередко перерастают в кон-

фликтные. Школьники часто 

не хотят идти на занятия, стре-

мятся пропускать уроки, а то и во-

обще уйти из школы. Уровень по-

лученных знаний оказывается 

низким, в массе своей – посред-

ственным. Учителя нередко гово-

рят о желании сменить профес-

сию при первой же возможности. 

При этом своё желание они моти-

вируют не только низкой оплатой 

их работы со стороны государ-

ства, но и трудностью обучения 

современных школьников.

Таким образом, нежелание 

детей учиться тяжело отража-

ется на всей работе педагогов 

и на всей жизни школы.

ťŦşŬşţŲ ţЕŝЕšřţşŶ УŬşŨųŧŶ

В чём же причины указанного 

явления?

Я полагаю, что таких при-

чин немало. Хотя они могут 

быть своеобразными в каждом 

конкретном случае, но есть и до-

вольно распространенные, более 

или менее типичные, на которые 

надо обратить особое внимание.

Среди первой группы отметим 

такую, как встречающееся ум-

ственное недоразвитие, неполно-

ценность части школьников, из-за 

которых им невозможно овладеть 

школьным материалом или сде-

лать это весьма трудно. В таком 

случае, кроме использования воз-

можных педагогических мер, тре-

буется лечение или перевод в спе-

циализированную школу.

Но случаи, когда в школе нахо-

дятся дети с больной или недораз-

витой психикой сравнительно 

редки. Намного чаще мы встре-

чаемся с причинами, имеющими 

педагогическое происхождение. 

Рассмотрим их подробнее.

Неумение учиться и преодо-

левать трудности познава-

тельной деятельности. Уче-

ние это непростая деятельность, 

более трудная, чем стихийное 

повседневное познание, требую-

щая специальных умений и на-

выков, а также немалой силы 

воли. Усидчивость, умение читать 

и анализировать текст, навыки 

запоминания, счёта и вообще 

математических операций, на-

блюдательность, твёрдость руки 

и владение письмом, аккурат-

ность, ловкость, чувство ритма 

и музыкальный слух, вниматель-

ность, владение достаточным за-

пасом слов, начитанность, уме-

ние слушать и понятно говорить, 

терпение, настойчивость, целеу-

стремлённость, умения и навыки 

сотрудничества с окружающими 
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людьми, ответственность – вот 

лишь часть тех умений, навыков 

и качеств личности, без которых 

трудно или даже невозможно до-

биться успеха в учении. Можно 

с уверенностью сказать, что толь-

ко частью этих качеств облада-

ют дети (и то не все) при посту-

плении в школу. Все остальные 

они приобретают в ходе школь-

ного обучения, прежде всего, в на-

чальной школе. Многие из этих 

качеств продолжают совершен-

ствоваться и дополняться в про-

цессе дальнейшего обучения, 

вплоть до выпуска из школы. Тем 

не менее, основной запас необ-

ходим школьникам к моменту 

окончания начальной школы, 

и если его нет, если по каким-то 

причинам учителя и родители их 

не научили и не привили им соот-

ветствующие навыки, учение ока-

зывается очень трудным делом.

Громадность и сложность 

школьного материала, подле-

жащего усвоению и запомина-

нию. Попытка передать каждому 

школьнику основные знания, на-

копленные человечеством, уто-

пична, бессмысленна и вредна. 

Об этом не раз писали известные 

учёные-педагоги, но содержание 

общего школьного образования 

продолжает разбухать. Попыт-

ка втиснуть в память и сознание 

школьников весь этот материал, 

объявленный обязательным в со-

ответствии с государственным 

стандартом, приводит к чрезвы-

чайной перегрузке, усталости 

и сопротивлению детей.

Но посмотрим на проблему 

ещё с другой стороны. Школа 

отвечает на вопросы, которые 

школьник не задавал, вталкивает 

в него интеллектуальный матери-

ал, который им не востребован. 

Педагоги часто пытаются орга-

низовать деятельность без опоры 

на желания и мотивы участни-

ков этой деятельности. Попро-

буйте кормить ребёнка, который 

уже наелся и больше есть не хочет! 

Но ведь именно так происходит 

с педагогами, организующими 

такие масштабы познавательной 

деятельности, которые много-

кратно превышают потребности 

и желания школьников узнать 

что-либо ещё! Такой громадный 

познавательный материал тре-

буется освоить за сравнитель-

но небольшой временной период 

(неважно, 10, 12 или 14 лет).

Это одна из серьёзных при-

чин нежелания многих детей 

учиться. Возможно, когда-либо 

учёные и ответственные госу-

дарственные лица найдут воз-

можность кардинально сокра-

тить неимоверно расширившееся 

(и продолжающее быстро нарас-

тать) обязательное содержание 

образования, однако сейчас необ-

ходимо срочно искать выход 

из сложившегося положения.

Отвлекающие факторы 

полнокровной детской жизни. 

Обучение требует от школьника 

всё больше времени не только 

в школе, но и дома. Без работы 

с учебниками, без решения при-

меров и задач, без выполнения 
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других заданий учителей школь-

ник не сможет овладеть знанием 

и нужными навыками. Но это ему 

тем более трудно делать, что во-

круг него кипит многоцветная 

жизнь с различными соблазнами. 

Среди них на первое место давно 

уже вышел телевизор с увлека-

тельнейшими передачами и раз-

влечениями. В последние годы 

его догоняет компьютер с за-

хватывающими многосложны-

ми играми-«стратегиями». Когда 

школьник стоит перед выбором 

между необходимостью делать 

нужные, но далеко не увлека-

тельные задания учителей и воз-

можностью насладиться захва-

тывающими телепередачами 

или компьютерными играми, 

то предпочтение оказывается со-

всем не школьным заданиям.

Однообразие и убогость 

школьной жизни и учебного 

процесса. Даже в самой школе 

деятельность учеников оказыва-

ется нередко довольно бледной 

по сравнению с тем, что кипит во-

круг школы. Монотонность и од-

нообразие школьных занятий, 

убранства классов, действий учи-

телей, отсутствие быстрой смены 

событий и красок, ярких впечат-

лений и новых встреч, необхо-

димость долгое время спокойно 

сидеть и почти не говорить – всё 

это делает школьную жизнь ту-

склой и скучной в глазах многих 

школьников, и не только под-

ростков, но и старшеклассников. 

В школе им не хватает движения 

и смены впечатлений. Поэто-

му так часто хочется вырваться 

из школы и убежать в какие-то 

более увлекательные и насыщен-

ные жизнью миры. Это тоже одна 

из причин нежелания учиться.

Бедность и непродуман-

ность методики и организации 

учебного процесса и школьной 

жизни вообще. Учитель с года-

ми подбирает наиболее удобные 

методы и приёмы работы, привы-

кает к их применению и незамет-

но для себя может превратить-

ся в однообразно работающий 

автомат. На каждом уроке – всё 

такие же объяснения, рассказ, 

фронтальный и индивидуальный 

опрос, сообщение домашнего 

задания. Тот же выговор неуспе-

вающим ученикам за плохое 

приготовление к уроку и вообще 

«за безобразное отношение к учё-

бе». (Нередко ученики не только 

чувствуют, но даже могут более 

или менее точно предсказать по-

ведение учителя в ближайшие 

минуты и даже слова, которые он 

обязательно произнесёт!).

Такая рутина и однообразие 

не могут не настраивать учени-

ков против уроков, против учите-

лей и вообще против школьного 

учения. Школа часто сама отби-

вает у детей желание учиться!

Однообразно-настырная 

и авторитарная позиция учи-

телей и родителей, а так-

же неумение стимулировать 

учение. В школе, да и дома многие 

дети часто слышат одни и те же 

слова: «Учитесь, учитесь и учи-

тесь! Это главное в вашей жизни! 
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Скажи, какая у тебя успеваемость 

на этой неделе? Надо учиться луч-

ше!» Как будто нет другой темы 

для общения!

Взрослые при этом насиль-

ственно удерживают взрослею-

щую молодёжь в детской позиции, 

в качестве людей неполноправ-

ных, руководимых и опекаемых. 

Складывается типичный взгляд 

на ребёнка как исключительно 

на ученика с его ученически-

ми обязанностями. Это связано 

с невниманием к личности ре-

бёнка, с частым принижением ее. 

Авторитарная позиция взрослых 

воспринимается школьниками 

как несправедливая и неправиль-

ная, вызывает их протест и отби-

вает желание учиться.

Отрицательное отношение 

к школе и к учителям в неко-

торых семьях. Такое отноше-

ние, конечно, влияет на детей. 

Его можно объяснить разными 

причинами. Иногда оно связа-

но с недостаточной образован-

ностью родителей или их соб-

ственным печальным школьным 

опытом. Хотя не последнюю роль 

играет низкий уровень зарплаты 

учителей, резко проигрывающей 

по сравнению с доходом работ-

ников торговли, производства, 

не говоря уже о банках и других 

коммерческих организациях. 

В таких условиях роль образо-

ванности как-то бледнеет, что 

и отражается на престиже школы 

и учителей.

Мы видим, что причины неже-

лания учиться бывают самые раз-

ные. И не все из них легко устра-

нить. Можно ли в этих условиях 

обеспечить не только желание 

школьников учиться, но и их 

упорную, постоянную и актив-

ную познавательную деятель-

ность? Чтобы ответить на этот 

вопрос, надо рассмотреть роль 

эффективной мотивации в по-

знавательной деятельности де-

тей. Об этом мы поговорим в сле-

дующей статье. 

От редакции

В продолжение темы читайте в следующем номере ста-

тью Иосифа Гликмана о том, как стимулировать школьников 

к учению.


