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В конце 2004 года я провела исследование по проблемам мотивации в российских
и шведских школах (во время педагогической стажировки в шведском городе Хапаран-
да)1. Меня всегда волновал вопрос: почему, по каким причинам дети хотят или, наоборот,
не желают учиться? Одинаковы ли эти причины в русской и шведской школах? Прежде
чем изложить любопытные факты, кратко объясню, как проводилось исследование.

В российских и шведских школах анкетировали учеников и учителей. Я использо-
вала диагностическую методику М. Лукьяновой2. Эта методика позволяет определить:
личностный смысл учения, целеполагание школьников, ведущие мотивы, преоблада-
ние мотивации и эмоциональный компонент мотивации учеников. Как известно, смысл
учения — это внутреннее отношение школьника к учению, «прикладывание» школь-
ником учения к себе, к своему опыту, к жизни. Личностный смысл формирует
у школьника активное внутреннее отношение к знаниям (А.К. Маркова), а целепола-
гание — это умение школьников ставить цели, обосновывать и достигать их.

Ведущие мотивы. Психологи выделяют несколько групп мотивов, и анкетиро-
вание показало, что в обследуемых школах преобладают:

— позиционный мотив (стремление ученика занять первое место, быть одним из
лучших; попытки самоутверждения, желание влиять на других учеников — т.е. стрем-
ление занять определённую позицию среди окружающих);

— учебный (состоит в ориентации школьников на усвоение способов получения
знаний, на интерес к приёмам самостоятельного приобретения знаний);

— игровой (связан с игровой формой деятельности).
Преобладающая мотивация. Характеризуется отношение к самой деятельнос-

ти, здесь различают внешние и внутренние мотивы. Внутренние мотивы определяются
интересом к самому процессу и его результату, поиску наиболее рациональных спосо-
бов усвоения знаний. Внешние проявляются тогда, когда человек действует в силу
долга, обязанности, желания получить хорошую отметку, похвалу учителя.

Эмоциональный компонент мотивации. Психологи говорят об отрицательной
и положительной мотивации учения. Под отрицательной мотивацией подразумевается от-
ношение школьника, вызванное осознанием неудобств и неприятностей, которые могут
возникнуть, если он не будет учиться (плохие отметки, наказание родителями и учителями,
упрёки окружающих). Положительная мотивация связана с достижением успехов в учёбе,
с овладением новыми знаниями, с поддержанием хороших отношений с окружающими.

Итак, предлагаю вашему вниманию результаты анкетирования школьников 
12–13 лет. Всего приняли участие в анкетировании: в России — 3 школы, 140 учени-
ков; в Швеции — 4 школы, 200 учеников.

ÌÌÎÎÒÒÈÈÂÂÛÛ  ÏÏÎÎ--ØØÂÂÅÅÄÄÑÑÊÊÈÈ  ÈÈ  ÏÏÎÎ--ÐÐÓÓÑÑÑÑÊÊÈÈ::
ÑÑÐÐÀÀÂÂÍÍÈÈÌÌ??

Äâà âîïðîñà, êîòîðûå çàèíòåðåñóþò êðåàòèâíûõ ïåäàãîãîâ: êàê ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ ó÷èòåëþ çíàíèÿ

î ìîòèâàöèè øêîëüíèêà è ÷òî ïîáóæäàåò ó÷èòüñÿ äåòåé â Ðîññèè è Øâåöèè? Îòâåò íà ïåðâûé

âîïðîñ: âûÿâëÿÿ ìîòèâàöèþ ó÷åíèêà (òî, ÷òî õàðàêòåðèçóåò ïðîöåññ ïîáóæäåíèÿ ê ó÷åáíîé

äåÿòåëüíîñòè), ìû ìîæåì óïðàâëÿòü ýòîé äåÿòåëüíîñòüþ. Îòâåò íà âòîðîé âîïðîñ âû,

óâàæàåìûå êîëëåãè, íàéä¸òå íèæå.

ÑÑââååòòëëààííàà  ÞÞððüüååââàà,,

îòëè÷íèê íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ 
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Педагогическая стажи-

ровка была организова-

на усилиями Открытого

шведского института

при участии координа-

тора Алексея Усова.

2

Заведующая лаборато-

рией психолого-педаго-

гической и социальной

диагностики Ульянов-

ского института повы-

шения квалификации

и переподготовки ра-

ботников образования.
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Обнаруженные тенденции: 
● российские школьники выше ценят
знания;
● умение ставить цели, их обосновывать,
достигать и у русских, и у шведских
школьников на высоком уровне (у швед-
ских детей — несколько выше);
● ведущие мотивы совпадают, причём
значительно преобладает позиционный
мотив;
● и у русских, и у шведских детей преоб-
ладает внутренняя мотивация;
● в шведской школе незначителен про-
цент детей, имеющих только положитель-
ные эмоции, связанные со школой. В рус-
ской школе таких детей нет.

Ясно, что надо формировать опре-
делённые представления об учёбе, убеж-
дать учеников в значении обучения для
них самих, для семьи, для общества; со-
здавать в школах эмоциональный ком-
форт, благоприятный эмоциональный
климат.

Обнаруженные тенденции по ре-
зультатам анкетирования школьников
14–15 лет:
● в обеих школах личностный смысл —
на среднем уровне;
● целеполагание значительно выше
у российских школьников;
● ведущие мотивы почти совпадают, од-
нако у российских школьников появляет-
ся оценочный мотив, что отсутствует
у шведских (полагаю, это связано с бе-
зотметочной системой обучения в швед-
ской школе);
● в русской школе учеников, имеющих
внутреннюю мотивацию, в два раза боль-
ше, чем в шведской;
● в российских школах больше учеников
стремятся к успеху: они ставят перед со-
бой позитивные цели, активно ищут сред-
ства их достижения, испытывая при этом
положительные эмоции;
● следует формировать личностный
смысл учения, т.е. показывать ученику,
что знания необходимы ему в его собст-
венной жизни, повышать уровень притя-
зания ребёнка, его самооценку (для рус-
ской и для шведской школ);

● обучать учеников ставить цели, обос-
новывать и достигать их (для шведской
школы).

Обнаруженные тенденции при анке-
тировании школьников 16–17 лет:
● личностный смысл, целеполагание вы-
ше у российских школьников;
● ведущие мотивы совпадают (при пре-
обладании на 18% позиционного мотива
у русских школьников);
● количество детей с внутренней мотива-
цией в российской школе выше на 20%;
● стремление к достижению успеха
в этом возрасте увеличивается и у рус-
ских, и у шведских школьников (в срав-
нении с более младшими школьниками).

Сравнив мотивы всех опрошенных
по разным возрастам учеников в России
и Швеции, можно сделать вывод, что лич-
ностный смысл учения и целеполагания
несколько выше у русских учеников; веду-
щие мотивы в шведской школе — это:
позиционный, учебный, игровой; в рус-
ской — позиционный, игровой и учебный;
внутренняя мотивация к обучению значи-
тельно выше у российских детей.

Выявив особенности мотивации
у российских и шведских школьников, мы
с коллегами, учителем младших классов
и учителем филологии, провели в четырёх
шведских школах исследование по теме
«Организация учебного процесса: осо-
бенности психических и педагогических
условий в Швеции и России».

Инструментом для сравнения послу-
жили два вида опросников: «Изучение
удовлетворённости учителя своей про-
фессией и работой»3 и «Опросник на вы-
горание»4.

Выгорание — набор негативных
психических переживаний, «истощение»
от длительного напряжения в професси-
ях, связанных с интенсивным, эмоцио-
нально насыщенным, межличностным
взаимодействием.

Мы исследовали профессиональное
выгорание учителей в Швеции и в России
(аналогичное анкетирование было прове-
дено в трёх русских школах). Выделяют
три главных компонента выгорания:

3

Методика разработана

Н.В. Журиным

и Е.П. Ильиным для

выявления степени

удовлетворённости учи-

телей своей професси-

ей и различными сторо-

нами профессиональ-

ной деятельности.

4

Авторы этой методики

(опросника) — амери-

канские психологи

Т. Маслач и С. Джек-

сон. Используемый ва-

риант адаптирован

Н.Е. Водопьяновой.
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Эмоциональное истощение. У рус-
ских учителей оно выше на 4%, т.е.
на 4% больше выражены чувства опусто-
шённости, исчерпанности эмоциональных
ресурсов.

Деперсонализация: возникает рав-
нодушное, негативное отношение к лю-
дям, к ученикам. Этот показатель на 2%
больше у русских учителей. Это может
проявляться в сдерживаемом раздраже-
нии, которое со временем прорывается
наружу и приводит к конфликтам.

Сниженная рабочая продуктив-
ность (или редукция личностных дости-
жений). Этот показатель незначительно
выше у шведских учителей (на 2%): учи-
тель недоволен собой, негативно воспри-
нимает себя как профессионала, не ощу-
щает ценности своей деятельности. По-
является безразличие к работе.

Анкетирование показало, что
и в русской, и в шведской школах у боль-
шинства педагогов есть синдром выгора-
ния: у наших учителей его уровень дости-
гает 66,9%, у шведских — 62,7% (из
числа опрошенных). И там, и там преоб-
ладает эмоциональное истощение —
28,3% и 23,9% соответственно, а также
сниженная рабочая продуктивность —
29,4% и 31,9 соответственно.

Наибольшее сходство мнений у рус-
ских и шведских учителей оказалось по
следующим вопросам (разница не превы-
шает 0,1 балла):
● мне кажется, я слишком много рабо-
таю;
● во время работы я чувствую приятное
оживление;
● на работе я спокойно справляюсь
с эмоциональными проблемами;
● в последнее время мне кажется, что
коллеги и подчинённые всё чаще пере-
кладывают на меня груз своих проблем
и обязанностей.

Наибольшие отличия по следующим
вопросам (от 1 балла):
● я чувствую себя эмоционально опусто-
шённым;
● я чувствую, что общаюсь с некоторыми
подчинёнными и коллегами как с предме-

тами (без теплоты и расположения
к ним);
● я чувствую угнетённость и апатию;
● бывает, что мне безразлично то, что
происходит с некоторыми моими подчи-
нёнными и коллегами.

Для шведских учителей характерны
высказывания: я уверен, что моя работа нуж-
на людям; я легко могу создать атмосферу
доброжелательности и сотрудничества в кол-
лективе; благодаря своей работе я уже сде-
лал в жизни много действительно ценного.

Профессиональное выгорание раз-
вивается раньше, если учитель:
● оценивает свою работу как незначи-
тельную;
● не удовлетворён профессиональным
ростом;
● испытывает недостаток самостоятель-
ности, считает, что его излишне контро-
лируют;

Ñ â å ò ë à í à  Þ ð ü å â à М О Т И В Ы  П О - Ш В Е Д С К И  И  П О - Р У С С К И :

С Р А В Н И М ?

Т е к с т  о п р о с н и к а  « Н а  в ы г о р а н и е »

11..    ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ ýìîöèîíàëüíî îïóñòîø¸ííûì.
22..  Ïîñëå ðàáîòû ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ, êàê «âûæàòûé ëèìîí».
33..  Óòðîì ÿ ÷óâñòâóþ óñòàëîñòü è íåæåëàíèå èäòè íà ðàáîòó.
44..  ß õîðîøî ïîíèìàþ, ÷òî ÷óâñòâóþò ìîè ïîä÷èí¸ííûå è êîëëåãè,
è ñòàðàþñü ó÷èòûâàòü ýòî â èíòåðåñàõ äåëà.
55..  ß ÷óâñòâóþ, ÷òî îáùàþñü ñ íåêîòîðûìè ïîä÷èí¸ííûìè è êîëëåãàìè
êàê ñ ïðåäìåòàìè (áåç òåïëîòû è ðàñïîëîæåíèÿ ê íèì).
66..  Ïîñëå ðàáîòû íà íåêîòîðîå âðåìÿ õî÷åòñÿ óåäèíèòüñÿ îò âñåõ è âñåãî.
77..  ß óìåþ íàõîäèòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ,
âîçíèêàþùèõ ïðè îáùåíèè ñ êîëëåãàìè.
88..  ß ÷óâñòâóþ óãíåò¸ííîñòü è àïàòèþ.
99..  ß óâåðåí, ÷òî ìîÿ ðàáîòà íóæíà ëþäÿì.
1100..  Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ ñòàë áîëåå «÷¸ðñòâûì» ïî îòíîøåíèþ ê òåì,
ñ êåì ðàáîòàþ.
1111..  ß çàìå÷àþ, ÷òî ðàáîòà ìåíÿ îæåñòî÷àåò.
1122..  Ó ìåíÿ ìíîãî ïëàíîâ íà áóäóùåå è ÿ âåðþ â èõ îñóùåñòâëåíèå.
1133..  Ìîÿ ðàáîòà âñ¸ áîëüøå ìåíÿ ðàçî÷àðîâûâàåò.
1144..  Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ñëèøêîì ìíîãî ðàáîòàþ.
1155..  Áûâàåò, ÷òî ìíå äåéñòâèòåëüíî áåçðàçëè÷íî òî, ÷òî ïðîèñõîäèò
ñ íåêîòîðûìè ìîèìè ïîä÷èí¸ííûìè è êîëëåãàìè.
1166..  Ìíå õî÷åòñÿ óåäèíèòüñÿ è îòäîõíóòü îò âñåãî è âñåõ.
1177..  ß ëåãêî ìîãó ñîçäàòü àòìîñôåðó äîáðîæåëàòåëüíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâà
â êîëëåêòèâå.
1188..  Âî âðåìÿ ðàáîòû ÿ ÷óâñòâóþ ïðèÿòíîå îæèâëåíèå.
1199..  Áëàãîäàðÿ ñâîåé ðàáîòå ÿ óæå ñäåëàë â æèçíè ìíîãî äåéñòâèòåëüíî
öåííîãî.
2200..  ß ÷óâñòâóþ ðàâíîäóøèå è ïîòåðþ èíòåðåñà êî ìíîãîìó, ÷òî ðàäîâàëî
ìåíÿ â ìîåé ðàáîòå.
2211..  Íà ðàáîòå ÿ ñïîêîéíî ñïðàâëÿþñü ñ ýìîöèîíàëüíûìè ïðîáëåìàìè.
2222..  Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíå êàæåòñÿ, ÷òî êîëëåãè è ïîä÷èí¸ííûå âñ¸ ÷àùå
ïåðåêëàäûâàþò íà ìåíÿ ãðóç ñâîèõ ïðîáëåì è îáÿçàííîñòåé.



ÏÏ ÐÐ ÎÎ ÁÁ ËË ÅÅ ÌÌ ÛÛ ÎÎ ÁÁ ÓÓ ×× ÅÅ ÍÍ ÈÈ ßß

● полностью по-
глощён своей рабо-
той (трудоголик);
● испытывает нео-
пределённость
вследствие нечёт-
ких к нему требова-
ний;
● испытывает пе-
регрузки или, на-
оборот, недогрузки
(последнее порож-
дает чувство своей
ненужности).

Так что, ува-
жаемые коллеги,
просмотрев этот
перечень, вы сами
сможете опреде-
лить, как скоро вы

можете «сгореть на работе».
Ещё больше отличий обнаруживает

другое сравнение педагогов, а именно —
«Изучение удовлетворённости учителей
своей профессией и работой». Результа-
ты таковы:

— у русских и шведских учителей
удовлетворённость своей профессией до-
стигает соответственно 69% и 93% от
количества всех опрошенных;

— высокая удовлетворённость —
у 9% русских учителей и у 43% шведских;

— средняя — у 36% и 39%;
— низкая — у 45% и 18%.
Можно сделать вывод, что у швед-

ских учителей удовлетворённость своей
профессией гораздо выше, чем у россий-
ских (на 24%); высокая удовлетворён-
ность своей профессией более характер-
на для шведских учителей (на 34%).

От 70% до 90% от опрошенных
шведских коллег удовлетворены своей
методической подготовкой и материаль-
ной базой школы; взаимоотношениями
с коллегами; взаимоотношениями с адми-
нистрацией; своей профессией; своей те-
оретической подготовкой.

Российские учителя удовлетворены
(от 56% опрошенных) профессией, взаи-
мопониманием с учащимися, профессио-
нальной подготовкой, теоретической под-
готовкой, местом работы (одинаково);
взаимоотношениями с коллегами.

Шведские учителя не удовлетво-
рены заработной платой (50% опро-
шенных).

Российские учителя не удовлетворе-
ны учебной программой, результатами
своей работы, материальной базой шко-
лы, заработной платой. НО

О п р о с н и к ,  в ы я в л я ю щ и й  у д о в л е т в о р ё н н о с т ь  

у ч и т е л я  с в о е й  п р о ф е с с и е й  и р а б о т о й

Óäîâëåòâîðåíû ëè âû:
11.. Âàøåé ïðîôåññèåé.
22.. Äîñòèãàåìûìè ðåçóëüòàòàìè.
33.. Âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ àäìèíèñòðàöèåé øêîëû.
44.. Âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ êîëëåãàìè.
55.. Âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ ó÷àùèìèñÿ.
66.. Âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ.
77.. Îòíîøåíèåì ó÷àùèõñÿ ê âàøåìó ïðåäìåòó.
88.. Îòíîøåíèåì ê âàøåìó ïðåäìåòó ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî êîëëåêòèâà.
99.. Îòíîøåíèåì ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ ê âàøåìó
ïðåäìåòó.
1100.. Ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêîé â öåëîì.
1111.. Ñâîåé ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé.
1122.. Ñâîåé òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé.
1133.. Ñâîåé îðãàíèçàöèîííîé ïîäãîòîâêîé.
1144.. Ó÷åáíîé ïðîãðàììîé.
1155.. Ìàòåðèàëüíîé áàçîé øêîëû.
1166.. Ìåñòîì ðàáîòû.
1177.. Çàðàáîòíîé ïëàòîé.

ÌÌååòòîîääîîëëîîããèèÿÿ  èè  îîððããààííèèççààööèèÿÿ  ààòòòòååññòòààööèèèè  ððààááîî÷÷èèõõ  ììååññòò  
ïïîî  óóññëëîîââèèÿÿìì  òòððóóääàà  ââ  îîááððààççîîââààòòååëëüüííûûõõ  óó÷÷ððååææääååííèèÿÿõõ

ÂÂ..ÒÒ..  ÊÊîîííîîííîîââ,, äèðåêòîð Èíñòèòóòà äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê

ÂÂ..ÌÌ..  ÏÏîîïïîîââ,,  äèðåêòîð Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà áåçîïàñíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê

Àòòåñòàöèÿ ðàáî÷èõ è ó÷åáíûõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà è îáó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì íà÷àëüíûì ýòà-

ïîì ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Â ñòàòüå ïðèâåäå-

íà ñòðóêòóðà ìåòîäîëîãè÷åñêîãî, ðåñóðñíîãî è íîðìàòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé àòòå-ñòà-

öèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà. Ðàññìîòðåíû ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè, ïðåäóñ-

ìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ïðåäñòàâëåí àíàëèç îñíîâíûõ âàðèàíòîâ îðãàíèçàöèè àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ è ó÷åáíûõ ìåñò â îáðàçî-

âàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Ïðèâåäåíà ñõåìà, èëëþñòðèðóþùàÿ âçàèìîäåéñòâèå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîâîäÿùåãî

àòòåñòàöèþ, ñ èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèåé, îðãàíèçàöèåé, îêàçûâàþùåé óñëóãè â ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè,

è îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà.

ÂÂ   ÝÝ ËË ÅÅ ÊÊ ÒÒ ÐÐ ÎÎ ÍÍ ÍÍ ÎÎ ÉÉ   ÂÂ ÅÅ ÐÐ ÑÑ ÈÈ ÈÈ   ÆÆ ÓÓ ÐÐ ÍÍ ÀÀ ËË ÀÀ


