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Если вы провели в школе достаточно много времени, то нередко слышите жалобы, се-
тования: «В наше время дети относятся к учёбе совершенно безразлично», «Дети не-
внимательны, равнодушны к учёбе, у них нет мотивации»… Действительно, отсутствие
мотивации — основная причина учебной неуспешности. Но как повысить мотивацию
ребят, как увлечь их познанием нового? 

Мотивация — это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это
факторы (внешние и внутренние), влияющие на активность или пассивность поведе-
ния. Изучение мотивации — это стремление понять, как и почему люди начинают дей-
ствовать, стремясь к достижению цели, почему проявляют настойчивость, что даёт им
силы преодолевать порой очень сложные препятствия?

Изучение мотивации позволяет ответить на три основных вопроса:
● Какие потребности побуждают человека к действию, вызывают активность?
● Каковы особенности целеустремлённой личности?
● Какие условия пробуждают мотивы, заставляя человека настойчиво идти к це-

ли (внешние факторы мотивации)?
Мотивационными процессами — мотивированием — можно управлять: созда-

вать условия для развития внутренних мотивов, стимулировать ребят — поощрением
или наказанием.

При подготовке к уроку, в работе над учебным планом, учитель постоянно спрашива-
ет себя: что можно сделать, чтобы ученики хотели учиться? Как наилучшим способом
спланировать виды деятельности на уроке? Изучая проблемы мотивации, мы убедились
в том, что учителя с демократическим стилем управления учебной деятельностью стремят-
ся создать для ребят ситуацию успеха, вызвать ощущение продвижения вперёд, пережива-
ние успеха в учебной деятельности. Для этого они правильно подбирают уровень сложнос-
ти заданий, справедливо, «по заслугам» оценивают результат деятельности школьников.
Они используют все возможности учебного материала, чтобы заинтересовать класс:
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Êàæäîìó ó÷èòåëþ èçâåñòíà òàêàÿ ñèòóàöèÿ: ðåá¸íîê ìîæåò ó÷èòüñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå,

íî ëåíèâ, áåçûíèöèàòèâåí, êî âñåìó îòíîñèòñÿ ñïóñòÿ ðóêàâà. Î òàêîì ãîâîðÿò: íåìîòèâèðîâàí…

Ìîòèâàöèÿ — îäíà èç ñëîæíåéøèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Êàê ïðåîäîëåòü ðàâíîäóøíîå

îòíîøåíèå ê ïîçíàíèþ, êî âñåìó íîâîìó? ×òî äåëàòü, ÷òîáû ïîáåäèòü áåçäóìíî–òóïóþ ðåàêöèþ:

«Íå õî÷ó!..» Ìîæíî ëè óïðàâëÿòü ðàçâèòèåì ìîòèâàöèîííîé ñôåðû øêîëüíèêà? Ýòî âîïðîñû,

íàä êîòîðûìè äóìàþò è ó÷¸íûå, è ïðàêòèêè.

Ïðåäëàãàåì âàì ñòàòüþ, àâòîð êîòîðîé äà¸ò íåêîòîðûå ðåêîìåíäàöèè î òîì, êàê ïðîáóäèòü

ïîçíàâàòåëüíûé èíòåðåñ, êàêèìè ñïîñîáàìè ìîòèâèðîâàòü äåòåé, óïðàâëÿòü ðàçâèòèåì ìîòèâàöèè.

È õîòÿ èñ÷åðïûâàþùåãî îòâåòà â íåé íåò, ïóáëèêàöèÿ, íà íàø âçãëÿä, äîñòîéíà òîãî, ÷òîáû

îáñóäèòü å¸ íà ñåêöèè àâãóñòîâñêîé êîíôåðåíöèè. Ó êàæäîãî ó÷èòåëÿ íàéäóòñÿ ñâîè îòâåòû íà

ýòîò ñëîæíûé âîïðîñ, òàê ÷òî îáìåí îïûòîì, ìíåíèÿìè ïî ýòîé ïðîáëåìå âñåì ïîéä¸ò íà ïîëüçó.

ÍÍèèííàà  ÑÑêêîîððîîõõîîääîîââàà,,
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ÏÏîîòòððååááííîîññòòèè ÌÌîîòòèèââûû  óó÷÷ååííèèÿÿ

Ñàìîàêòóàëèçàöèÿ, ñàìîîñîçíàíèå ëè÷íîñòè Ñàìîïîçíàíèå, ðàçâèòèå ïðåäñòàâëåíèé î ñåáå è ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ

Òâîð÷åñêèå è ýñòåòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè Ñòðåìëåíèå ïîçíàòü íîâîå, ÷òî-òî ñäåëàòü, ïîëó÷èòü ðàäîñòü 

òâîð÷åñêîãî îçàðåíèÿ

Ñàìîóâàæåíèå, ñàìîïðèíÿòèå Ðàäîñòü äîñòèæåíèÿ óñïåõà: ó÷èòüñÿ íàäî õîðîøî, ÷òîáû óâàæàòü ñåáÿ

Ïðèíàäëåæíîñòü: ëþáîâü, ïðèíÿòèå ãðóïïîé Ñîöèàëüíûå ìîòèâû: ó÷èòüñÿ, ÷òîáû óâàæàëè è ëþáèëè äðóçüÿ, îäíîêëàññíèêè

Áåçîïàñíîñòü: ôèçè÷åñêàÿ è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ Ó÷èòüñÿ, ÷òîáû íå íàêàçûâàëè, ÷òîáû íå ñòûäíî áûëî ïåðåä îêðóæàþùèìè

Ïîòðåáíîñòè â âûæèâàíèè — â ïèùå, âîäå, Ìàòåðèàëüíûå ìîòèâû: ó÷èòüñÿ, ÷òîáû ïîëó÷èòü âîçíàãðàæäåíèå, 

æèëüå... óñòðîèòü ñâîþ æèçíü

создают проблемные ситуации, активизиру-
ют самостоятельное мышление, организуют
сотрудничество учеников на уроке, выстра-
ивают позитивные отношения с классом,
проявляют искреннюю заинтересованность
в успехах ребят. Необходимое условие для

всего этого, психологическая основа —

знание индивидуальности каждого учени-

ка, опора на имеющиеся у него воз-

можности и мотивы.

И вот ещё что мы заметили, работая
с учителями: педагоги с авторитарным
и опекунским стилем руководства склон-
ны чаще использовать внешние стимулы.
Они считают, что учеников надо застав-
лять учиться, постоянно поощрять или
наказывать, привлекать родителей к сов-
местному контролю за детьми. 

Во многих случаях и это помогает
мотивировать детей. И всё же решение
проблемы я вижу в развитии внутренней

мотивации, в умелом использовании

собственных мотивов школьника, в пер-

вую очередь — познавательных, соци-

альных (самоуважение, признание това-
рищей). Это, повторю, не означает, что
использование внешних стимулов, метод
«кнута и пряника» не нужен совсем. Есть
ученики с очень слабо развитыми мотива-
ми, в работе с ними без использования
внешнего стимулирования не обойтись.

Èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ
â ïîòðåáíîñòÿõ è ìîòèâàõ

Источник активности человека, как из-
вестно, — его потребности. Мотив —
побуждение к активности в определён-
ном направлении. Он появляется, когда
человек хочет удовлетворить ту или
иную свою потребность. Уровень разви-
тия потребностей у людей различен. Се-
годня мы широко пользуемся классифи-
кацией потребностей по Маслоу, со-
гласно которой в течение жизни
потребности (низшие и высшие) меня-
ются — одни исчезают, появляются
другие. Высшие потребности возникают
при удовлетворении низших, в случае
конфликта потребностей побеждают
низшие; жизнь на удовлетворения по-
требностей высокого уровня более про-
дуктивна, более счастлива; хорошее об-
щество состоит из зрелых личностей —
людей с высоким уровнем развития по-
требностей и мотивов. 

Всё это характерно и для школы.
В каждом классе присутствуют ученики
с разным уровнем потребностей и моти-
вов учения. С помощью таблицы можно
проанализировать примерное соотно-
шение потребностей детей и мотивов
учения (табл. 1):

Развитие мотива достижения.

Опытный учитель знает: главный возраст-
ной мотив школьников — мотив достиже-
ния. Что общего между альпинистом,
штурмующим горные вершины, ребёнком,

увлечённо играющим, и учеником, стре-
мящимся лучше учиться? У каждого из
них актуализирован мотив достижения

успеха, стремление расширить собствен-
ные возможности. Мотив достижения —
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ÕÕààððààêêòòååððèèññòòèèêêèè  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè ËËþþääèè  ññ  ììîîòòèèââîîìì  ññòòððååììëëååííèèÿÿ  êê  óóññïïååõõóó ËËþþääèè  ññ  ììîîòòèèââîîìì  èèççááååããààííèèÿÿ  ííååóóääàà÷÷

Ñòðåìëåíèå ê äîñòèæåíèþ Àêòèâíî èùóò ñèòóàöèè ñîðåâíîâàòåëüíîñòè, Èçáåãàþò ðèñêîâàííûõ ñèòóàöèé, à ïîïàäàÿ 

ðèñêà ñ îòâåòñòâåííîñòüþ çà èñõîä â íèõ, «ïëûâóò ïî òå÷åíèþ»

Ïîñòàíîâêà öåëè Âûáèðàþò öåëè âûøå ñðåäíåé òðóäíîñòè Ñòàâÿò ëèáî î÷åíü ë¸ãêèå, ëèáî î÷åíü òðóäíûå

(óñïåõ â äîñòèæåíèè ïîçâîëÿåò ïîäòâåðäèòü öåëè, òàê, ÷òîáû óñïåõ èëè íåóñïåõ íå âëèÿë 

ñàìîîöåíêó) íà ñàìîîöåíêó

Äåéñòâèÿ Íàñòîé÷èâû è óïîðíû â äîñòèæåíèè öåëè, Ñêëîííû ê ïîèñêó ïîìîùè è ïîääåðæêè, 

äåéñòâóþò ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðåîäîëåâàÿ îòâëåêàþòñÿ îò äåÿòåëüíîñòè (ôàíòàçèðóþò)

òðóäíîñòè

Ðåçóëüòàò Ýôôåêòèâíû, â ñëó÷àå íåóäà÷è ñîõðàíÿþò Ýôôåêòèâíû â ñëó÷àå ë¸ãêèõ öåëåé. Ïðè íåóäà÷å

èëè íåñêîëüêî ñíèæàþò óðîâåíü ñëîæíîñòè, îòêàçûâàþòñÿ îò ðåàëèñòè÷íîé ñòðàòåãèè

â ñëó÷àå óäà÷è — ïîâûøàþò

Îöåíêà îêðóæàþùèõ Ñòðåìÿòñÿ ê ïîëó÷åíèþ îáðàòíîé ñâÿçè, Íå ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ 

àêòèâíî ðåàãèðóþò íà íå¸ èëè èãíîðèðóþò å¸

Ñàìîîöåíêà Ñàìîîöåíêà ðåàëèñòè÷íàÿ è óñòîé÷èâàÿ. Çàâûøåííàÿ èëè çàíèæåííàÿ, íåóñòîé÷èâàÿ

Óñïåõ ðàññìàòðèâàþò êàê ðåçóëüòàò óñèëèé, ñàìîîöåíêà, óñïåõ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñëó÷àéíûé,

íåóäà÷ó êàê ñëåäñòâèå ñòå÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ  à íåóäà÷à êàê ïðîÿâëåíèå ïëîõèõ ñïîñîáíîñòåé

Ïëàíèðîâàíèå âðåìåííîé Óìåðåííîå, ðåàëèñòè÷íîå ïëàíèðîâàíèå. Ãëîáàëüíîå ëèáî î÷åíü óçêîå ïëàíèðîâàíèå,

ïåðñïåêòèâû Ïðè âûñîêîì óðîâíå äîñòèæåíèé —  óêëîíåíèå îò ðåàëèñòè÷íîãî ïëàíèðîâàíèÿ

ïîÿâëÿåòñÿ îðèåíòàöèÿ íà îòäàë¸ííîå áóäóùåå

вень притязаний может быть реалистич-
ным (соответствующим возможностям)
и нереалистичным (завышенным или за-
ниженным). Самооценка меняется в за-
висимости от успеха или неудачи в дея-
тельности и связана с начальным уров-
нем притязаний. 

Американский психолог У. Джеймс
описал изменение самооценки в деятель-
ности с помощью такой формулы:

Самооценка = успех: уровень при-
тязаний.

При завышенном уровне притяза-
ний очень трудно поддержать высокую
самооценку, так как любой успех будет
казаться незначительным. При низ-
ком — успех резко повышает самооцен-
ку, поэтому слабые ученики так рады ма-
лейшему достижению. Однако долговре-
менные и стабильные усилия
проявляются в том случае, если у челове-
ка реалистичный уровень притязаний: он
ставит достижимые цели и периодически
переживает успех в деятельности. 

Психологи выделили дополнитель-
ные факторы, влияющие на самооценку
в деятельности: нормы оценивания свое-
го результата и интерпретация причин

как правило, связан со стремлением до-
биваться успеха, избегать неудач, с тем
чтобы повысить или сохранить самоува-
жение, самооценку, уважение окружаю-
щих. Развитие мотива, баланс стремления
к успеху и желания избегать неудач могут
различаться: одни люди больше стремят-
ся к успеху, активно берутся за сложные
проблемы, другие стараются сохранить
уже достигнутое, не рисковать, ставя пе-
ред собой новую плашку достижений. Ин-
дивидуальные различия проявляются
в таких вариантах поведения (табл. 2).

Ìîòèâ äîñòèæåíèÿ êàê
ñòðåìëåíèå ê ñàìîóâàæåíèþ 

Самооценка — суждение о собственной
ценности, о своих качествах — отражает
степень самоуважения, отношение ко
всему, что входит в сферу «Я». Само-
оценка в деятельности — оценка своих
возможностей в какой-то области, на-
пример, в изучении математики (физики,
гуманитарных предметов). Самооценка
связана с уровнем притязаний личнос-

ти, который определяется сложностью
целей, поставленных перед собой. Уро-
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происходящего. Чтобы оценить результат
своей деятельности, его, во-первых, надо
соотнести с нормой — неким стандартом;
образом, увидеть, хуже он или лучше то-
го, что получилось или получается у дру-
гих людей. Оценка может быть более или
менее значима в зависимости от того, как
интерпретирует человек причины проис-
ходящего: соотносит с собой («это ре-
зультат моих усилий») или с внешними
факторами («мне помешали такие обсто-
ятельства…»). При самооценке деятель-
ности люди используют различные нор-
мы, образцы.

Индивидуальная норма проявляет-
ся при сравнении результата деятельнос-
ти со своими же предшествующими до-
стижениями: «Сегодня у меня получается
лучше, чем вчера». 

Социальная норма проявляется
в сравнении своих успехов с успехами
других людей: «А у Саши получается луч-
ше». Индивидуальные нормы оценивания
позволяют переживать свой успех при
малейшем достижении в деятельности.
При использовании же социальных
норм — как бы человек ни старался, все-
гда найдётся тот, у кого результат ещё
лучше. При этом могут появиться чувство
зависти по отношению к более успешным
и высокомерие к тем, кто «ниже» по спо-
собностям. И то и другое разрушает внут-
реннюю мотивацию.

Причины происходящего люди ин-
терпретируют по-разному. В зависимости
от того, видит ли человек причины проис-
ходящего в себе или вне себя, различают
людей «источников» и «пешек» (Де
Чармс). «Источник» — это человек, ко-
торый ищет причины в себе, воспринима-
ет их как контролируемые, у него развиты
самоуважение, гордость, чувство вины
или стыда, он считает себя ответствен-
ным за свою судьбу, полагается на собст-
венные усилия, умения и навыки. «Пеш-

ка» — это человек, ищущий причины
происходящего во вне, считает причины
не зависящими от него, не контролирует
ситуацию. Восприятие причины происхо-
дящего как контролируемой связано

с уверенностью в себе и высокой оценкой
вероятности достижения успеха, что не
свойственно «пешкам». 

«Учителя-источники» воспитыва-

ют «учеников-источников», «учителя-

пешки» воспитывают «учеников-пе-

шек». Дети подражают учителю, перени-
мают его способ интерпретации причин
происходящего. Поэтому очень важна ра-
бота с людьми, воспитывающими ребён-
ка: обучение их саморегуляции, тренингу
мотивации достижения, умению эффек-
тивно поощрять, тренингу личностной
причинности, внутренней мотивации.
В этом нуждаются и некоторые педаго-
ги — и особенно родители. Стоит этой
проблеме посвятить одно из родительских
собраний, разъяснить родителям, что
развитие мотива достижения проявляется
в укреплении ответственности, включает
умение находить причины происходящего
в себе, преодолеть трудности. Многие
считают, что ответственность — ключ
к мотивации.

Неудачи снижают самоуважение че-
ловека. Пытаясь сохранить хорошее от-
ношение к себе, он начинает неадекватно
относиться к деятельности, мотив дости-
жения меняется. Вот диалог двух десяти-
летних мальчиков, которые по очереди
играют в компьютерные игры:

Первый мальчик: Я не хочу больше
играть.

Второй: Ты проигрываешь?
Первый: Не проигрываю, а наоборот…
Второй: Так не бывает: когда выиг-

рываешь, всегда хочется играть.

Âëèÿíèå íà ìîòèâàöèþ 
â ó÷åáíîì ïðîöåññå

Развитие мотивации к учению в совре-
менной школе строится на достижении
успеха. Это требует создания особой
учебной программы с градацией сложнос-
ти задач, времени усвоения, особого сти-
ля взаимодействия учителя и ученика на
уроке. Технология развития мотива до-
стижения достаточно полно представлена
в компьютерных играх:
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● в них существует серия заданий различ-
ной сложности, которые можно выбирать; 
● ребёнок получает ясную информацию
о результате своей деятельности, может
оценить качество выполнения задания
(обратная связь);
● сложность заданий такова, что успех

Í è í à  Ñ ê î ð î õ î ä î â à М О Т И В А Ц И Я  К  У Ч Е Н И Ю :  

К А К  У П Р А В Л Я Т Ь  Е Ё  Р А З В И Т И Е М

Ò à á ë è ö à  3

ÓÓññëëîîââèèÿÿ  ððààççââèèòòèèÿÿ  ììîîòòèèââàà,,  ññîîççääààííííûûåå  ÓÓññëëîîââèèÿÿ  ððààççââèèòòèèÿÿ  ììîîòòèèââàà,,  êêîîòòîîððûûåå  ììîîææííîî  ññîîççääààòòüü  

ââ  êêîîììïïüüþþòòååððííûûõõ  èèããððààõõ ââ  ïïððîîööååññññåå  îîááóó÷÷ååííèèÿÿ

Íåñêîëüêî óðîâíåé ñëîæíîñòè èãðû Ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ ñ óñëîæíÿþùèìñÿ ñïåêòðîì çàäà÷ 

Â êîíöå èãðû ÷¸òêàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü — Ñåðèÿ òåñòîâ, ïîçâîëÿþùõ ôèêñèðîâàòü ðåçóëüòàò, äîñòèãíóòûé íà êàæäîì

ïîáåäèë èëè ïðîèãðàë ýòàïå èçó÷åíèÿ òåìû, ó÷åíèê ïîëó÷àåò äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ñâîèõ óñïåõàõ

Íðàâèòñÿ èãðà, â êîòîðîé åñòü øàíñ âûèãðàòü, Ñëîæíîñòü çàäà÷ ñîîòâåòñòâóåò âîçìîæíîñòÿì ó÷åíèêà èëè ÷óòü ïðåâûøàåò èõ, 

ñòîèò òîëüêî ïðèëîæèòü óñèëèÿ ïîýòîìó óñïåõ äîñòèãàåòñÿ ñ óñèëèåì, íî èíîãäà âîçìîæíà è íåóäà÷à

Ðåá¸íîê ñàì âûáèðàåò èãðó. Îí ïîñòîÿííî  Ó÷åíèê ñàì âûáèðàåò çàäàíèÿ èëè ñîãëàøàåòñÿ ñ ïðåäëîæåííûì

îùóùàåò, ÷òî âñ¸ çàâèñèò îò íåãî  (àðãóìåíòèðîâàííî) âàðèàíòîì, ñàì ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïåðåõîäå

è îïðåäåëÿåòñÿ åãî óñèëèÿìè, ê ñëåäóþùåìó ýòàïó îáó÷åíèÿ, ñàì ïëàíèðóåò ñâîé ïóòü ê öåëè 

îí ïîëíîñòüþ îòâåòñòâåí çà ñèòóàöèþ è ñïîñîáû å¸ äîñòèæåíèÿ

возможен только при определённых уси-
лиях, часто — на грани возможностей.
● играющий ребёнок воспринимает всю
ответственность за ситуацию.

Попробуем перенести эти особен-
ности компьютерных игр на процесс обу-
чения в классе (табл. 3).

Âëèÿíèå ó÷èòåëÿ íà ìîòèâàöèþ
äîñòèæåíèÿ íà óðîêå 

На уроках учитель активно влияет на мо-
тивацию учеников. Немецкий психолог
Х. Хекхаузен описывает способы, кото-
рыми можно развивать мотивацию дости-
жения успеха (схема 1).

ÓÓ÷÷èèòòååëëüü  ((îîððããààííèèççààööèèÿÿ  ççààííÿÿòòèèéé))  ÓÓ÷÷ååííèèêê  ((ååããîî  ääååééññòòââèèÿÿ))

Èíäèâèäóàëüíûå íîðìû îöåíêè Ñðàâíèâàåò ñâîè óñïåõè ñ ïðîøëûìè óñïåõàìè.

äîñòèæåíèé è îáðàòíàÿ ñâÿçü (Èíäèâèäóàëüíûé ñòàíäàðò êà÷åñòâà)

Èíäèâèäóàëüíîå äîçèðîâàíèå 
Ðåàëèñòè÷íûé óðîâåíü ïðèòÿçàíèé

òðóäíîñòè çàäà÷, ïðåäîñòàâëåíèå âûáîðà

Ïðè îöåíêå äîñòèæåíèé óêàçàíèå Îòâåòñòâåííîñòü, êîíòðîëü óñèëèé,

íà âíóòðåííèå èçìåí÷èâûå ïðè÷èíû ïðèíÿòèå ðåøåíèé â ñèòóàöèè âûáîðà

Âíåøíåå ïîäêðåïëåíèå
Ñàìîîöåíêà íà îñíîâàíèè èíäèâèäóàëüíûõ íîðì, 

íà îñíîâàíèè èíäèâèäóàëüíûõ íîðì
ïðèâëåêàòåëüíîñòü óñïåõà è èçáåãàíèå íåóäà÷, 

îïòèìàëüíàÿ ìîòèâàöèÿ, óëó÷øåíèå äîñòèæåíèé

ÑÑõõååììàà  11

Таким образом, понимание мотива

достижения как повышения самооценки

определяет главные точки приложения

сил учителя для развития мотива дости-

жения у ребят:

● помочь им обрести реалистический
уровень притязаний,
● развивать ответственность (искать
причины происходящего в себе),
● поддерживать уверенность ученика
в своих силах (вырабатывать позитивную
самооценку). 

Благоприятное сочетание этих
факторов возможно только при ис-

пользовании индивидуальных норм

оценивания.
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При обсуждении технологии развития мотива достижения
у учителей возникает резонный вопрос: как ставить оценки? Ес-
ли одинаковые усилия прилагают сильный и слабый ученики,
то нужно тому и другому ставить высокую оценку, но при нако-
пительной системе оценок в журнале и итоговые оценки будут
при этом одинаковыми, хотя реальный уровень знаний этих уче-
ников несопоставим.

Выход из этой ситуации есть: индивидуальные нормы оце-
нок использовать при поурочном оценивании, в процессе изу-
чения темы. Итоговая же оценка определяется с помощью тес-
тирования в конце изучения темы, её целесообразно сообщить
только ученику и не обсуждать в классе. При таком отношении
к «слабому» ученику он будет стремиться к тому, чтобы баллы,
полученные при итоговом тестировании (в конце темы, четвер-
ти и т.д.), становились всё выше, независимо от того, от какой
начальной отметки идёт отсчёт.

Вот несколько практических советов, которые в совокуп-
ности помогут управлять развитием мотивации.

1. При развитии мотива достижения постоянно ориенти-

руйте ученика на самооценку деятельности:

● спрашивайте у него: «Ты удовлетворён результатом?»; вмес-
то оценки скажите ему: «Ты сегодня хорошо справился с рабо-
той»;
● проводите индивидуальные беседы, обсуждая достижения
и промахи, постоянно интересуйтесь отношением ученика
к процессу и результату своей деятельности;
● учащиеся, которые уже усвоили материал и выполнили зада-
ние, могут отдохнуть. Приготовьте для них интересные дополни-
тельные задания;
● ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, стоит
дать такие задания, которые поддержат их самооценку, защитят
от публичного осуждения и критики.

2. Как можно чаще ставьте учеников в ситуацию выбо-

ра цели:

● в начале изучения темы информируйте класс о том, чему дети
должны научиться, какие формы работы и проверки знаний мо-
гут быть использованы, предложите полную программу дейст-
вий с вариантами выбора;
● предлагайте ученикам самим выбрать уровень сложности за-
даний;
● предложите выбрать способы достижения цели;
● предложите одарённым и отстающим ученикам вместе разра-
ботать индивидуальные планы освоения темы (или даже обуче-
ния). 

3. Помогайте ученикам ставить реалистичные цели:

● поощряйте учеников, которые ставят достижимые цели, по-
пробуйте вместе постепенно усложнять их;

● если видите, что ученики ставят нере-
ально высокие цели, предложите им аль-
тернативу;
● попросите учеников записывать в спе-
циальной тетради цели и задачи, которые
они ставят перед собой на день, неделю
или четверть;
● расспросите учеников о том, как они бу-
дут работать над достижением своих це-
лей, что им для этого понадобится и когда
они предполагают закончить работу.

4. Помогайте ученикам быть от-

ветственными за удачи и промахи:

● если ребёнок делает ошибку или его
работа не выполнена на достаточно хоро-
шем уровне, предложите обсудить это
с учениками. Если же вы сами совершили
ошибку, будьте самокритичны и ответст-
венны за свои действия, которые тоже
стоит обсудить с классом. Это только до-
бавит доверия к вам;
● приглашайте на уроки гостей — инте-
ресных людей, которые рассказали бы
о своих удачах и неудачах;
● пытайтесь выходить из сложной ситуа-
ции с юмором, иногда ведь ошибки быва-
ют и весёлыми.

5. Помогайте ученикам увидеть

связь между их усилиями и результатом

труда:

● после выполнения задания попросите
учеников рассказать, что′ было особенно
трудным и как они с этим справились;
● обсуждайте причины не только успе-
хов, но и неудач;
● старайтесь избегать быстрых выводов
о причинах успехов и неудач детей.

6. Сделайте ситуацию успеха до-

стижимой:

● выбирайте такие задания, при выпол-
нении которых ученики чаще достигали
бы успеха, чем терпели неудачу; 
● если у ребят возникают трудности при
изучении темы, разбейте её на более
мелкие порции;
● выбирайте адекватную методику пре-
подавания предмета, опирающуюся на
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врождённые способности детей, старай-
тесь держать в центре внимания не пред-
мет, а ребёнка.

Ðàçâèâàåì ïîçíàâàòåëüíûå
ìîòèâû: èíòåðåñ ê ïðåäìåòó
è ëþáîçíàòåëüíîñòü

Желательно выстроить учебный план
и каждый урок, согласуя его с интересами
учащихся. Учебный материал старайтесь
включать в «картину мира» ученика, свя-
зывать с его повседневным жизненным
опытом. Существует множество способов
узнать интересы школьников. Наиболее
простой — спросить самих учеников, как
они проводят своё свободное время, что
их интересует. Повышенное внимание де-
тей к определённым аспектам урока, ви-
дам деятельности — ещё один ключ. Зная
интересы школьников, старайтесь удов-
летворять их в учебном процессе. Напри-
мер, учитель истории, выяснив, что неко-
торые ребята любят исторические рома-
ны, показал, как коллизии романа
соотносятся с реальными историческими
событиями. Когда знаешь интересы уче-
ников, легче дополнять учебную програм-
му необходимыми сведениями.

Используйте все возможности учеб-
ного материала для развития любозна-
тельности учеников. Всё, что её повыша-
ет, пробуждает познавательный интерес,
может быть включено в урок: новые нео-
бычные факты, ваш или чей-то ещё ори-
гинальный взгляд на события, яркие на-
глядные пособия, изготовление самоде-
лок — всё идёт в ход, всё ко двору. 

Смелее делайте урок более привле-
кательным и интересным:
● используйте загадки, головоломки
и игры, демонстрирующие понятия, кото-
рым вы обучаете;
● попробуйте по-новому оформить класс-
ное помещение и парты;
● оживите урок музыкальным сопровож-
дением, используйте яркие плакаты, от-
носящиеся к изучаемому материалу. 

Обратите внимание на то, как вы-
глядит кабинет. Обстановка, которая

давно не менялась, порождает скуку, пассивность. Учитель од-
ной из наших школ придумал «стол загадок» с чередующимися
выставками странных, необычных вещей, которые он находил
сам или ученики приносили в класс. Очень часто экспонаты вы-
ставки становились «участниками» урока.

Используйте игры и все активные методы обучения.
Обратитесь к проблемному обучению. Мы как-то забыли

о нём, а ведь это — мощнейший способ повысить интерес
к предмету: проблемные ситуации способствуют изучению объ-
екта — в одних случаях изучению через самостоятельное от-
крытие, когда учащиеся в значительной степени работают само-
стоятельно, или через управляемое открытие, когда процессом
постижения истины управляет учитель. Вместо объяснения —
он побуждает учеников наблюдать, выдвигать гипотезы, прове-
рять решения, для чего учащиеся активно используют интуитив-
ное и аналитическое мышление. При этом для живого диалога
можете задавать наводящие вопросы, поощрять догадки ребят,
основанные на неполных данных, помогать подтвердить или оп-
ровергнуть их при всестороннем анализе фактов. На таком уро-
ке этапами работы станут введение в тему, экспериментирова-
ние, обдумывание, осмысление, практическое использование
фактов, проверка, вывод (обобщение).

Очень полезно использовать метод проектов как пробле-
му. Проект можно выполнять индивидуально или группами в те-
чение заданного времени, иногда — и целой четверти. О содер-
жании работы над проектом (определение темы, цели, сбор
и анализ информации и т.д.) сегодня много говорится, работа
над проектом вошла в практику школ. Поэтому останавливать-
ся на нём не буду. Отмечу лишь неоспоримые плюсы метода
проектов:
● он развивает познавательный интерес;
● ребята используют различные формы работы: дискуссии, изу-
чение литературы, сбор эмпирической информации и т.п.;
● в процессе этой деятельности происходит мотивирование, по-
является удовлетворение от деятельности, от её результата;
● преодолевается формализм знаний, они находят практическое
применение;
● устанавливается связь с жизненным опытом детей;
● в групповых проектах школьники овладевают умением со-
трудничать, слышать друг друга, оказывать взаимопомощь.

В ходе работы над проектом старайтесь на всех его этапах
помогать в поиске источников информации, поощрять и поддер-
живать энтузиазм участников проекта, помогать при появлении
трудностей, поддерживать обратную связь.

Старайтесь связывать учебную информацию с жизнен-

ным опытом школьников:

● начиная новую тему, спросите учеников: что они знают об
этой проблеме, что слышали или читали, какие идеи и ассоциа-
ции у них возникают и т.п.;

Í è í à  Ñ ê î ð î õ î ä î â à М О Т И В А Ц И Я  К  У Ч Е Н И Ю :  

К А К  У П Р А В Л Я Т Ь  Е Ё  Р А З В И Т И Е М
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● старайтесь представить информацию в форме проблемы или
проблемного вопроса, для чего представьте различные точки
зрения, расскажите о сомнениях и неясностях в отдельных ас-
пектах темы (там, где есть такая возможность);
● в решении проблемы используйте идеи и соображения детей;
● поощряйте догадки, вопросы, критические суждения; позво-
ляйте ребятам доказывать и проверять даже явно ложные идеи;
учите спорить друг с другом (в этических рамках научной дис-
куссии) и опровергать имеющиеся версии;
● постепенно приучайте класс использовать и реализовывать
исследовательский подход: научите правильно определять цель
исследования, его объект, формулировать гипотезы, выбирать
способы их проверки, делать обоснованные выводы. 

Ðàçâèâàåì ñîöèàëüíûå ìîòèâû: 
îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

На мотивацию активно влияет наше отношение к окружающим,
вовлечённым вместе с нами в достижение определённых задач.
Учитель предлагает разные способы организации деятельности:
коллективная и индивидуальная работа, соревнование, работа
в малых группах. Всё это по-разному влияет на отношения
к партнёрам, к себе как к члену группы, коллектива.

Совместная работа. Здесь важно убедить ребят, что цель
достижима только тогда, когда другие ученики тоже достигнут
результата. Дети при этом учатся чувствовать «плечо» соседа,
не «тянут одеяло на себя».

Соревнование. В этой деятельности кто-то достигает це-
ли, кто-то не достигает. Ребята учатся проигрывать — в жизни
и это надо уметь. Но в данном случае неуспех мобилизует волю,
обостряет мотив.

Индивидуальная работа. Ученики действуют самостоя-
тельно, понимают, что их результат не имеет никакого отноше-
ния к результатам других детей.

Совместная работа — наиболее полезна для развития
социальных мотивов. В ней школьники учатся взаимодейство-
вать, быть терпимыми к другим. Чтобы в совместной деятель-
ности не было «зайцев», т.е. детей, которые бездельничают,
но получают преимущества за счёт работы группы, можно
распределить ответственность между ними. Соревнования
в повышении мотивации весьма эффективны. Но помните:
они часто порождают зависть, чувство униженности, высоко-
мерие и превосходство. Поэтому соревнование надо исполь-
зовать чрезвычайно осторожно и только между школьниками
с равными возможностями. В большинстве случаев более по-
лезны групповые соревнования, в которых группы комплекту-
ются так, чтобы выровнять их возможности. Например, мож-
но создавать команды учебных достижений. Каждая команда
состоит из пяти человек (с разными способностями, успевае-
мостью, разного пола). Учитель отмечает работу каждого чле-

на команды, ведёт общий счёт достиже-
ний всей команды. Личные очки подсчи-
тываются с использованием индивиду-
альных норм оценивания (учеников оце-
нивайте только по личным
достижениям, которые не должны никак
сопоставляться с возможностями других
школьников). Общий счёт складывается
из баллов всех участников. В процессе
повышения мотивации учитывайте об-
щественное мнение класса, существую-
щие групповые нормы. Социальные

мотивы позитивно направляют актив-

ность детей только в классах с пози-

тивными групповыми нормами в учё-

бе. Если в классе бытуют ярлыки типа
«подлиза-отличник», «любимчик», «зу-
брила», то хорошие ученики стесняются
показывать свои знания, избегают пуб-
личных выступлений либо противопос-
тавляют себя классу. Изменение груп-
повых норм — трудная, но необходимая
задача учителя, особенно — классного
руководителя. В любом случае при су-
ществовании тех или иных норм класса
их нельзя не учитывать.

Иногда то, что мы считаем поддерж-
кой, может восприниматься учеником как
неприятное воздействие. Например, не-
померные похвалы отличнику могут сде-
лать его изгоем среди сверстников, и, на-
против, наказывая хулигана, мы повыша-
ем его авторитет среди сверстников.
Иногда даже негативное внимание учите-
ля воспринимается лучше, чем полное
безразличие окружающих: ученик чувст-
вует себя «героем дня».

Начиная групповую работу, убеди-

тесь, что у школьников достаточно воз-

можностей, чтобы чувствовать себя

причастными к групповым занятиям,

активно в них участвовать. После изуче-
ния сложного материала попросите ребят
проверить себя в усвоении нового, пусть
они объяснят тему друг другу.

Когда работа особенно захватываю-
ща и интересна (устные доклады, напри-
мер), работа в группах очень полезна.
Предложите детям придумать вопросы
для одноклассников и задать их на уроке.
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Ученики должны воспринимать

класс как приятное и надёжное, психо-

логически безопасное место. Для этого
обеспечьте помощь и возможность отста-
ющим ученикам исправить ситуацию,
не допускайте критики одного ученика
в присутствии других; не позволяйте по-
рождать в классе изгоев. Помните: ус-

пешное развитие мотивации возможно

только при активно-положительной ус-

тановке учителя по отношению к детям.

Âëèÿíèå óñòàíîâîê ó÷èòåëÿ
íà ìîòèâàöèþ 

Задумайтесь над такой «мелочью»: как
вы задаёте вопросы? Какие? Сколько
времени даёте для ответа? Как ведёте се-
бя во время ответа? Ведь это сущност-
ные поведенческие характеристики учи-
теля. Так, например, учащимся, от кото-
рых вы ждёте успехов, вы задаёте
больше вопросов, дольше общаетесь
с ними, даёте больше возможностей
и больше времени для ответа, прерывае-
те их реже, чем тех учеников, от которых
высоких результатов не ждёте. «Силь-
ным» ученикам учитель нередко даёт
прямые или косвенные подсказки, усили-
вает их веру в то, что они смогут пра-
вильно ответить. Ну и конечно же педа-
гоги строят более тёплые отношения
с сильными учениками — улыбаются им,
кивают головой при ответе, всем видом
и тоном поощряют их.

«Слабым» же ученикам — и вопро-
сы полегче, и времени на ответ даётся
меньше, и уж вовсе учитель не склонен
подсказывать им и доброжелательно ки-
вать головой при ответе, скорее наобо-
рот: запнулся — тут же следует иронич-
ная реплика.

Реакция на ответ ученика очень ча-
сто зависит от ожиданий учителя. Много-
кратно замечено, что от сильных учени-
ков учителя не ожидают плохих ответов
(хотя такое бывает) и хвалят их больше
и эмоциональнее. А вот при ответе «сла-
бого» всем видом показывают, что ждать
нечего, и чаще критикуют их, меньше

хвалят за успехи. Правда, учителя с обострённым чувством пе-
дагогического такта иногда игнорируют неправильный ответ
«слабого» ученика, поощряют попытку ответить, терпеливо,
без раздражения ждут, пока он «родит мысль». 

Эта противоречивая обратная связь может сбивать с толку
и приводить в замешательство учеников с низкими способнос-
тями. Представьте, как трудно учиться, когда ваши неправиль-
ные ответы иногда поощряют, иногда «пропускают мимо
ушей», иногда резко критикуют, а правильные ответы не полу-
чают заслуженного поощрения… Хотите мотивировать де-

тей — найдите общий язык со всеми учениками без деления

их на сильных и слабых, поощряйте добрые начинания каждо-
го, хвалите за достигнутые цели и стремление к учёбе. 

Чтобы избежать нежелательных последствий своих учи-
тельских ожиданий, очень осторожно принимайте негативную
информацию о ваших учениках от других учителей. Будьте более
гибкими, используя метод работы в группах — чаще проверяй-
те работу учеников в разных группах; меняйте составы групп на
различных уроках; составляйте группы из детей со смешанным
уровнем способностей для выполнения совместных заданий,
чтобы все ученики смогли ознакомиться с материалом, про-
явить себя, получить помощь в группе. Будьте особенно осто-
рожны в обращении со слабыми во время урока, давайте им
«ключи», подсказки при ответе, эмоционально хвалите за пра-
вильные ответы, вызывайте отвечать так же часто, как и силь-
ных учеников.

Вовлекайте всех ребят в работу. В этом поможет проду-
манная система вызова учеников, при которой все практикуются
в чтении, в осмыслении темы, отвечают на вопросы. Распреде-
лите задания равномерно между учениками так, чтобы не оказа-
лось, что одни принимают активное участие в уроке, а другие от-
вечают очень редко, сидят, забытые, «на камчатке». И очень
прошу вас, коллеги: контролируйте своё поведение! Не увеличи-
ваете ли вы дистанцию между некоторыми учениками и собой?
Улыбаетесь ли вы одним ученикам, когда они подходят к вашему
столу, в то время как при появлении других сурово хмурите бро-
ви? Меняется ли тон вашего голоса в зависимости от того, с ка-
ким учеником вы разговариваете? Избегаете ли вы соприкосно-
вений («поглаживаний») с некоторыми учениками? Всё это
на первый взгляд мелочи. Но как значимы они для ребят! К тому
же наша профессия из тех, где мелочей не бывает: всё —
сущностно…

Ïðàâèëüíî èñïîëüçóåì ñòèìóëèðîâàíèå

Мотивацию, основанную на желании достичь внешних результа-
тов ради вознаграждения или избегания наказания, часто называ-
ют внешней или искусственно поддерживаемой внешними под-
креплениями. Для развития желательного поведения учитель по-
ощряет позитивные реакции учеников, используя «пряник» —

Í è í à  Ñ ê î ð î õ î ä î â à М О Т И В А Ц И Я  К  У Ч Е Н И Ю :  

К А К  У П Р А В Л Я Т Ь  Е Ё  Р А З В И Т И Е М
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награду, позитивное подкрепление. Например, на некоторых уро-
ках ребята выполняют скучные упражнения, но без них не обой-
тись. В этом случае очень уместно вознаграждение: упражнения
будут сделаны лучше, если класс знает, что в завершение его
ждёт приятный сюрприз — интересный рассказ, юмореска, ка-
кая-то разрядка. Вообще 3–5 минут юмора на уроке очень мно-
гое могут изменить в ваших взаимоотношениях с классом.

Очень важно использовать поощрение правильно:
● придумайте несколько подкреплений, дайте школьникам воз-
можность самим придумать поощрение или выбрать из предло-
женных;
● обсудите с коллегами, с родителями способы поощрения;
● помните: чем привычнее становится успех, тем реже должна
быть похвала;
● поощряйте признание учениками своих ошибок: «Ты честно
сказал, что списал, это смелый поступок. Я не накажу тебя, вы-
полни другой вариант задания».

Íàêàçàíèå êàê íåãàòèâíîå ïîäêðåïëåíèå

Наказание (негативное подкрепление) используется для сниже-
ния неприятной (отрицательной) активности. Но наказание
должно иметь второй этап — информацию о желательном по-
ведении, об альтернативных действиях. Чаще других в качестве
наказания используются выговоры, социальная изоляция и от-
ветная плата (лишение чего-то позитивного).

Выговоры делайте наедине, что всегда положительно оце-
нивают ученики: «Наш учитель не кричит, а разговаривает
с глазу на глаз». При громких скандалах негативное поведение
усиливается как способ самоутверждения.

Социальная изоляция — временное отдаление ученика от
класса. (Его ставят в угол, пересаживают за пустую парту, про-
сят покинуть класс.)

Запугивание авторитетами — вызов к директору, пригла-
шение родителей, требование дневника — действия сомнитель-
ной успешности. Учитель при этом проявляет свою беспомощ-
ность, неумение справиться с ситуацией самостоятельно.

Наказание — это модель агрессивного поведения, его на-
до использовать очень осторожно. Чтобы оно обладало наиболь-
шим эффектом, советую быть последовательными в его примене-
нии: предложите нарушителю модель правильного поведения,
а лучше заранее сообщите классу о правилах поведения и воз-
можных последствиях их нарушения. Никогда не преувеличивай-
те угрозу, она должна быть реальной. Ученики должны знать, что
они получат только одно предупреждение, а затем последует на-
казание. Настаивайте на действиях, а не на обещаниях. Нака-
зывайте нарушителей наедине. При наказании оценивайте только
действия ученика, а не его личные качества. Всё это говорите
спокойно и твёрдо, избегайте мстительного или саркастического
тона, иначе вы можете услышать нечто подобное в ответ.

И ещё несколько советов: игнори-
руйте незначительные нарушения, кото-
рые не мешают работе класса, останав-
ливайте негативное поведение взглядом
или движением, адресованным наруши-
телю, выбирайте подходящий для кон-
кретного случая вид наказания, иначе вы
можете подкреплять негативное поведе-
ние, а не уменьшать его. Гибкое исполь-
зование всех способов воздействий

с преобладанием поощрения даёт наи-
более хорошие результаты. 

Ðåçóëüòèðóþùàÿ ìîòèâàöèÿ. 
Âçàèìîäåéñòâèå âíóòðåííåé
è âíåøíåé ìîòèâàöèè

Нередко ученики испытывают конфликт
мотивов. Например, ученик постепенно
делает выбор — стремиться к успеху или
избегать неудач. 

В конфликт могут вступать, напри-
мер, мотив достижения и социальный мо-
тив. Ученик, стремящийся к личным до-
стижениям, может скрывать свои знания
в классе, где преобладает негативное от-
ношение к учёбе. Учителя, описывая ре-
зультирующую мотивацию отдельных уче-
ников, часто говорят: «Этот учится ради
оценки, а у этого учёба — ради знаний». 

Особенно важной является пробле-
ма взаимодействия внешней и внутренней
мотивации. Французский психолог Де
Чармс предложил гипотезу: внешняя мо-
тивация уменьшает внутреннюю. Ослаб-
ление внутренней мотивации под воздей-
ствием внешнего подкрепления было за-
фиксировано во время экспериментов
в детском саду. Дошкольники, любящие
рисовать, получали вознаграждение за
это. Ожидаемые награды, в отличие от не-
ожиданных, снижают активность. Особен-
но сильное снижение темпа работы на-
блюдалось у тех детей, кто ждал награду,
но не получил её. Регулярное длительное
подкрепление постепенно ослабляет внут-
реннюю мотивацию, так как воспринима-
ется как внешний контроль. Тщательный
контроль за деятельностью резко ослаб-
ляет внутреннюю мотивацию, применение



власти может полностью разрушить её.
В практике выявлены и такие ситуации:
внутренняя мотивация усиливалась после
снятия внешнего поощрения, активность
повышалась после отказа в помощи. В це-
лом же проблема взаимодействия внеш-
ней и внутренней мотивации недостаточно
изучена. Ясно одно: разные ученики тре-
буют разного подхода к мотивированию.
Кого-то надо вовлекать в деятельность
«за компанию», кого-то мотивировать
поощрениями, а кого-то — предоставлен-
ной свободой. 

Îøèáêè â ìîòèâèðîâàíèè

Тревожность и страх на уроках — помеха
развитию мотивации. Иногда учителя
провоцируют страх и тревогу, запугивая
последствиями и создавая атмосферу по-
стоянной угрозы наказания или униже-
ния. Здесь стоит вспомнить теорию ус-
ловных рефлексов великого русского фи-
зиолога И. П. Павлова, который ввёл
понятие ассоциация событий — если
два события встречаются вместе не-
сколько раз, то позже, когда представле-
но одно событие, вспоминается и второе.
Например, страх ученика перед школой
или учителем может быть реакцией на
условный стимул, которым стал препода-
ватель, заставивший ребёнка пережить
унижение. 

Страх заставляет ученика выпол-
нить действие (сиюминутный позитивный
эффект), но в долговременном плане эф-
фект отрицательный — вся ситуация
учебной деятельности окрашивается нега-
тивными эмоциями, что снижает мотива-
цию. Установлено, что информация, свя-
занная с негативными эмоциями, непред-
намеренно забывается, поэтому учебный
материал, рассказанный нелюбимым учи-
телем, не запоминается. Отдельные уче-
ники испытывают сильную тревогу даже
при доброжелательном и не угрожающем
поведении учителя. Во время контроль-
ной они делают в среднем в три раза
больше ошибок и тратят в два раза боль-
ше времени на решение каждой задачи,

чем их одноклассники. Тревожные дети пропускают много ин-
формации, потому что их мысли сосредоточены на личных пере-
живаниях. Учебный материал им кажется очень трудным и они
не верят, что справятся с контрольной работой. Таким детям
требуется помощь при выполнении контрольных работ. Они ра-
ботают или быстро, совершая большое количество глупых оши-
бок, или слишком медленно, не успевая выполнить задание.

Чтобы не возникало чувства тревожности, не используйте

угрозы для мотивирования, это абсурдно. Пытайтесь вызвать
приятные ассоциации при обучении, создайте позитивную атмо-
сферу и комфорт во время занятий, постепенно вовлекайте учени-
ка в действия, которые его пугают: например, попросите робкого
объяснить то, что он хорошо знает. Избегайте ситуации, когда
очень тревожные ученики должны выступать перед большими
группами. Задавайте таким детям вопросы, на которые можно
просто ответить «да» или «нет», или другой короткой репликой,
давайте им возможность отвечать перед небольшими группами.

Перед контрольной или тестированием убедитесь, что все
указания ясны. Для этого лучше написать пояснения к тексту
на доске. Поинтересуйтесь у нескольких школьников, как они
будут выполнять задание. Избегайте ненужных временны′х
ограничений.

При неправильном мотивировании нередко проявляются
аффективные реакции, например, отказ от деятельности, аг-
рессивное самоутверждение или пассивность и уныние. Ученики
с аффективными реакциями выбирают задачи, не соответствую-
щие их возможностям: или слишком трудные, или слишком лёг-
кие. Аффективные реакции на неудачу — это отказ признать
своё поражение. Ребёнок при этом обвиняет всех окружающих
в неудаче, самоутверждается фантазированием о своих вообра-
жаемых возможностях.

При неправильном мотивировании может появиться вы-

ученная беспомощность — безнадёжность и покорность, ребё-
нок утрачивает контроль над повторяющимися неприятными со-
бытиями. В этой ситуации появляется тройной отрицательный
эффект: мотивационный (отсутствие желания действовать),
когнитивный (ощущение собственной беспомощности) и эмоци-
ональный (негативное настроение). Выученную беспомощность
можно корректировать: объяснить ребёнку её происхождение,
создать условия для достижения успеха.

И в заключение замечу: мотивированность детей тем вы-

ше, чем лучше общий настрой в школе, её жизненный уклад,

чем интереснее дела внеучебные, в которые вовлекаются ре-

бята. Интересный кружок, трудовая занятость, драматическая
студия — да мало ли дел, которые косвенно пробуждают в ре-
бятах мотивацию к учению! Ведь познавательный интерес —
одна из самых сущностных базовых потребностей человека.

ã. Ïåòðîçàâîäñê
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ 
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