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В чём причины? Я полагаю, что их немало. И хотя в каждом конкретном случае своя причи-
на, но есть и довольно распространённые, более или менее типичные, на которые надо об-
ратить особое внимание. Рассмотрим их подробнее.

Неумение учиться и преодолевать трудности познавательной деятельности.
Учение — это деятельность, требующая специальных умений и навыков, а также немалой
силы воли. Усидчивость, умение читать и понимать текст, навыки запоминания, счёта и во-
обще математических операций, наблюдательность, твёрдость руки и владение письмом,
аккуратность, ловкость, чувство ритма и музыкальный слух, внимательность, достаточный
запас слов, начитанность, умение слушать и складно говорить, терпение, настойчивость,
целеустремлённость, умения и навыки сотрудничества с окружающими, чувство ответст-
венности — вот лишь часть тех умений, навыков и качеств, без которых трудно или даже
невозможно добиться успеха в учении. Можно с уверенностью сказать, что только некото-
рыми из этих качеств обладают дети (и то далеко не все) при поступлении в школу. А как
же качества, которых недостаёт? Ведь они необходимы. Их дети приобретают в процессе
школьного обучения, прежде всего в начальной школе. Многие из этих качеств совершен-
ствуются вплоть до выпуска из школы. Тем не менее основной набор необходим школьни-
кам к моменту окончания начальной школы, и если его нет, если по каким-то причинам учи-
теля и родители не научили детей и не привили им соответствующие навыки, учение оказы-
вается затем очень трудным делом. Пожалуй, даже более трудным, чем сначала.

Громадность школьного материала, который нужно усвоить и запомнить. По-
пытка передать каждому школьнику основные знания, накопленные человечеством, утопич-
на. Об этом не раз писали известные учёные, педагоги, но содержание общего школьного
образования продолжает разбухать. Попытка втиснуть в память и сознание школьников
весь материал, объявленный обязательным в соответствии с государственным стандартом,
приводит к чрезвычайной перегрузке, усталости и сопротивлению детей.

Но посмотрим на проблему ещё с другой стороны. Школа отвечает на вопросы, кото-
рые школьник не задавал, вталкивает в него интеллектуальный материал, который им не
востребован. Педагоги часто пытаются организовать деятельность без опоры на желания и
мотивы участников этой деятельности. Попробуйте кормить ребёнка, который уже наелся и
больше есть не хочет! Но ведь именно это делают педагоги, организующие познавательную
деятельность таких масштабов, которые многократно превышают потребности и желания
школьников узнать что-либо ещё! Такой громадный познавательный материал требуется ос-
воить за сравнительно небольшой временной период. Вот в этом и состоит одна из серьёз-
ных причин нежелания многих детей учиться. 

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 примеров и задач, без выполнения других заданий учителей школьник не сможет
овладеть знанием и нужными навыками. Но это ему тем более трудно делать потому, что
вокруг него кипит полнокровная жизнь с различными соблазнами — телевизор, компьютер
с захватывающими многосложными играми-«стратегиями» и т.п. Когда школьник должен
выбирать между необходимостью делать нужные, но далеко не желанные школьные зада-
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ния, и возможностью насладиться захваты-
вающими телепередачами или компьютер-
ными играми, то предпочтение нередко ока-
зывается совсем не школьным заданиям.

Однообразие жизни и учебного про-
цесса. И даже в самой школе деятельность
учеников оказывается нередко довольно
бледной по сравнению с тем, что происхо-
дит вокруг школы. Монотонность и однооб-
разие школьных занятий, убранства клас-
сов, действий учителей, отсутствие быст-
рой смены событий и красок, ярких
впечатлений и новых встреч, необходи-
мость долгое время смирно сидеть и почти
не говорить — всё это делает школьную
жизнь тусклой и скучной для очень многих
подростков и старшеклассников. В школе
им не хватает движения и смены впечатле-
ний. Поэтому так часто хочется вырваться
и убежать туда, где «всё-всё иначе!». Это
тоже одна из причин нежелания учиться.

Бедность и непродуманность мето-
дики и организации учебного процесса и
школьной жизни вообще. Учитель с годами
подбирает наиболее удобные для себя мето-
ды и приёмы работы, привыкает к ним и не-
заметно для себя может превратиться в жи-
вой совершенный (в своём роде) автомат.
На каждом уроке всё такие же объяснения,
тот же рассказ, фронтальный и индивиду-
альный опросы, сообщение домашнего зада-
ния… Тот же выговор неуспевающим учени-
кам за плохую подготовку к уроку и вооб-
ще — «за безобразное отношение к учёбе».
(Нередко ученики не только чувствуют, но
даже могут более или менее точно предска-
зать поведение учителя в ближайшие мину-
ты и даже — слова, которые он обязательно
произнесёт.) Такая рутина и однообразие не
могут не настраивать учеников против уро-
ков, против учителей и вообще против
школьного учения.

Упорно-однообразная авторитар-
ная позиция учителей и родителей.
В школе, а равно и дома многие дети часто
слышат одни и те же слова: «Учитесь, учи-
тесь и учитесь! Это главное в вашей жизни!
Скажи, какая у тебя успеваемость на этой
неделе? Надо учиться лучше!» Как будто
нет другой темы для общения...

Авторитарную позицию взрослых
школьники воспринимают как несправедли-
вую и неправильную, что вызывает их про-
тест и отбивает желание учиться.

Мы видим, что причины нежелания
учиться бывают самые разные. И не все из
них легко устранить. Можно ли в этих усло-
виях «обеспечить» не только желание
школьников учиться, но и их упорную, по-
стоянную и активную познавательную дея-
тельность? Чтобы ответить на этот вопрос,
надо рассмотреть роль эффективной моти-
вации в познавательной деятельности детей.

Ýôôåêòèâíàÿ ìîòèâàöèÿ ó÷åíèÿ

Трудности овладения современной культу-
рой требуют использовать в учебном про-
цессе специальные средства и меры и преж-
де всего — стимулирование.

Необходимость в стимулировании свя-
зана с тем, что человек включается в любую
деятельность только тогда, когда это нужно
ему, когда у него есть определённые моти-
вы для её выполнения. Можно спросить: а
почему ученику должно хотеться учиться?
Не есть мороженое, не наслаждаться мульт-
фильмом, не играть в футбол, а именно
учиться?!

Мотив отражает наличие некоторых
потребностей, которые сможет удовлетво-
рить определённая деятельность. Даже на-
вязанная деятельность может быть мо-
тивирована! Чем? Стремлением к безопас-
ности, желанием избежать наказания,
несвободы или каких-то неприятностей при
попытке уйти от неё. Естественно, такие мо-
тивы побуждают не к эффективной, а ско-
рее к формальной деятельности, цель кото-
рой — как можно скорее выйти из неприят-
ной ситуации. Итак, отметим главное:
человек активно включается в деятельность
только тогда, когда у него есть мотив в
ней участвовать.

Обычно в душе школьника одновре-
менно присутствуют и борются различные,
а то и противоречивые мотивы. Например,
на уроке он может стараться слушать объ-
яснение учителя, но в то же время ему хо-
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чется посмотреть журнал, потихоньку по-
смеяться с соседом, нарисовать что-нибудь
или просто помечтать. Характер и результат
его познавательной деятельности зависят от
того, какой мотив возобладает, станет реша-
ющим. Если главным станет желание — ра-
зобраться в рассматриваемых на уроке
учебных проблемах, школьник сосредото-
чится и познавательный процесс пойдёт ус-
пешно. Задача учителя (и весьма непро-
стая) заключается как раз в том, чтобы вы-
звать и сохранить именно работающий на
успех учения мотив. С этой целью использу-
ются стимулы, т.е. внешние побудители
определённой деятельности школьника. Но
стимул — не плётка. Он — двигатель и при-
зван не просто заставить ученика учиться, а
именно стимулировать, т.е. вызвать и уси-
лить собственные (ученика) полезные моти-
вы деятельности.

Но мотивы, как мы уже отмечали, от-
ражают некоторые потребности, которые
стали актуальны для человека в какой-то
момент. Чтобы вызвать, «подогреть» и уси-
лить мотив, надо актуализировать свя-
занную с ним потребность. Именно на
этом основано стимулирование познава-
тельной, да и всякой иной деятельности.

Если педагог не знает, что нужно де-
тям, какие у них нужды, потребности, жела-
ния, интересы, ему не удастся стимулиро-
вать их деятельность. Сложно, конечно,
знать все потребности конкретного ребёнка.
Но изучать типичные потребности школь-
ников — общечеловеческие, возрастные,
половые и другие, чтобы обратить их на
пользу стимулирования учения и позна-
ния, совершенно необходимо. Именно опи-
раясь на такие потребности, можно най-
ти эффективные стимулы. В этом случае
преподавателю удаётся вызвать у школьни-
ков соответствующие желания и мотивы.

Рассмотрим способы стимулирования.
Эти способы можно разделить на три груп-
пы. Первая группа связана с оптимальным
удовлетворением врождённой потребности
в познании, которая есть у каждого ребён-
ка, через разумную организацию обучения.
Вторая группа — это специальные стиму-
лы, каждый из которых ориентирован на

другие вполне определённые потребности
школьников. Третья группа связана с созда-
нием общих благоприятных условий для
учебного процесса, также стимулирующих
познавательную деятельность.

Ñòèìóëèðóþùàÿ ðîëü
îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà

Опять-таки азбучная истина: эффектив-
ность усвоения знаний зависит от того, как
эти знания подаются. Умелая организация
обучения усиливает желание школьников
слушать учителя, читать учебник, решать
задачи и запоминать изученный материал.

Чёткое структурирование учебного
материала облегчает его восприятие. Если
одни идеи вытекают из других, если ясна
связь и обоснована последовательность со-
общаемых сведений, школьники их легче
воспринимают, осознают и запоминают.

Логичное, яркое, увлекательное из-
ложение побуждает школьников слушать
то, что говорит учитель, полностью вклю-
чаться в мир познания.

Своевременное чередование различ-
ных умственных занятий, более напряжён-
ных умственных действий и кратковремен-
ных расслаблений, дающих необходимый
отдых, укрепляет работоспособность детей
и их желание овладевать знаниями.

К сожалению, педагоги ещё недоста-
точно используют возможности ритмичной
организации обучения. Исследования мол-
давских учёных показали, что можно влиять
на ритм деятельности мозга и, сообразуя с
ним организацию учебных занятий, повы-
сить их эффективность. Предложенная ими
организация учебных занятий (ритмопе-
дия) предусматривает успокаивающее и по-
вышающее результативность познаватель-
ного процесса влияние череды замедляю-
щихся слабых звуковых и световых
сигналов, подаваемых в начале и в середине
45-минутного занятия, что благотворно дей-
ствует на школьников, на их психику. Такая
ритмическая «светомузыка» существенно
повышала эффективность уроков иностран-
ного языка.

È î ñ è ô  Ã ë è ê ì à í К А К  С Т И М У Л И Р О В А Т Ь  

Ж Е Л А Н И Е  У Ч И Т Ь С Я ?
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Èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ ñòèìóëîâ

Выделим три подгруппы стимулов в зависимости от того, на какую
категорию потребностей они опираются:
а) общечеловеческие потребности;
б) возрастные потребности;
в) специфические потребности мальчиков и девочек. 

1) Опора на типичные общечеловеческие потребности
Начнём с такого стимула, как новизна учебного материала и харак-
тера познавательной деятельности, предлагаемых учителем школь-
никам.

У детей безусловен острый интерес к ранее неизвестному, ес-
ли оно, конечно, как-то связано с тем, что они уже знают.

Новое, абсолютно не связанное с тем, что уже знакомо детям,
непонятно им. Так, если школьникам младших классов рассказы-
вать о формулах расчёта химических реакций, то никакого интере-
са от них ожидать не приходится, хотя этот материал и будет но-
вым для них. Однако, не связанный с их знаниями, он не вызовет
познавательной активности. Это неудивительно, ибо основной путь
познания — опора нового знания на уже известное.

Новизна материала, необычность его подачи всегда побужда-
ют школьников получше присмотреться к прежде неизвестному и
разобраться в нём.

На какую потребность учеников при этом опирается педагог?
На их природную любознательность, на желание всё знать. Бес-
смысленно повторять детям на уроке давно известные им истины
или факты без добавления чего-то нового. Ребята в этом случае по-
теряют всякий интерес к учению. Задача учителя — всегда, в лю-
бом учебном материале и в самой организации учебного процесса
находить новое, неизвестное детям.

Следующий стимул — практическое значение и польза пред-
лагаемых учителем знаний для самих школьников.

Действительно, смысл познания — ориентация в мире, успех
в деятельности, достижение целей, поиск своего места и утвержде-
ние в обществе. Жизнь нередко ставит человека в тупик, а позна-
ние помогает найти из него выход. «Только те знания, которые ис-
пользуются, закрепляются в нашем сознании» (Д. Карнеги). Не слу-
чайно школьники проявляют большой интерес к той информации,
которая помогает им решать жизненные проблемы. Мы при этом
опираемся на их потребность активно действовать и добиваться ус-
пеха. Учитель должен помнить, что интересно полезное и акту-

альное, и с этой точки зрения готовить материал для уроков. Ко-
нечно, это совсем не просто — отыскивать для учеников то, что им
пригодится в жизни, и показывать им практическую пользу знаний.
Но, с другой стороны, зададим себе вопрос: зачем ученику слу-

шать и разбираться в том, что ему не нужно и, как ему ка-

жется, никогда не пригодится? Школьников всё меньше убежда-
ют соображения о том, что им это нужно «для общего образова-
ния», или о том, что они просто «обязаны» учиться! Неубедительны

ÅÙÅ ÐÀÇ 

ÎÁ  «ÓÒÅ×ÊÅ ÌÎÇÃÎÂ»

Òåðìèí «óòå÷êà ìîçãîâ» âîçíèê â ñòðàíàõ
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åçäå ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ ó÷¸íûõ èç Åâðîïû

â ÑØÀ, Àâñòðàëèþ è Êàíàäó. Íî íà ñàìîì äåëå

ýòî ÿâëåíèå î÷åíü ñòàðîå — åù¸ â ñðåäíèå

âåêà óíèâåðñèòåòû ïåðåìàíèâàëè äðóã ó äðóãà

ñïåöèàëèñòîâ. Ñîâðåìåííàÿ ìèãðàöèÿ ó÷¸íûõ

èìååò ãîðàçäî áîëåå ìàññîâûé õàðàêòåð,

íî è ñåé÷àñ îòúåçä îäíîãî-äâóõ ÷åëîâåê ìîæåò

ïîñòàâèòü êðåñò íà öåëîì íàó÷íîì íàïðàâëå-

íèè. Êòî æå óåçæàåò èç Ðîññèè è êóäà? Êòî îñ-

òà¸òñÿ è ïî÷åìó? Êàê îòíîñÿòñÿ ê íàïëûâó

ðîññèÿí ïðèíèìàþùèå ñòðàíû? Íà ýòè âîïðî-

ñû, îïèðàÿñü íà äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêèõ èñ-

ñëåäîâàíèé, ïûòàåòñÿ îòâåòèòü êàíäèäàò ôè-

ëîñîôñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê

Èíñòèòóòà ñîöèîëîãèè ÐÀÍ Ëåîíèä Ïðîêîôüå-

âè÷ Âåð¸âêèí.

Íàèáîëüøèì ñïðîñîì íà ìèðîâîì ðûíêå

íàó÷íûõ êàäðîâ ïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëèñòû â òåõ

äèñöèïëèíàõ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò îñíîâíûå

òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé íàóêè è òåõ-

íîëîãèè — ôèçèêè, ìàòåìàòèêè, ïðîãðàììèñòû,

áèîëîãè è õèìèêè. Îíè-òî â îñíîâíîì è ïîêè-

äàþò ñòðàíó. «Ëèäåð» ïî ïðè¸ìó íàøèõ ó÷¸-

íûõ — ÑØÀ, çà íèìè èäóò Ãåðìàíèÿ, Âåëèêî-

áðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ è Êàíàäà. Â ïîñëåäíåå âðå-

ìÿ çàìåòíî ðàñò¸ò ïîòîê ó÷¸íûõ-ýìèãðàíòîâ

â ñòðàíû òðåòüåãî ìèðà, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþò

áîëåå íèçêèå òðåáîâàíèÿ ê íàó÷íîé êâàëèôè-

êàöèè.

Çà ðóáåæîì ðîññèéñêèõ ó÷¸íûõ âîñïðèíè-

ìàþò íåîäíîçíà÷íî. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýìèãðà-

öèþ íàøèõ ó÷¸íûõ ïîääåðæèâàþò. Àêòèâíóþ

ïîëèòèêó ïî ïðèâëå÷åíèþ îòå÷åñòâåííûõ ñïå-

öèàëèñòîâ íà÷àëà âåñòè, íàïðèìåð, ßïîíèÿ.

Âìåñòå ñ òåì â ÑØÀ è íåêîòîðûõ ñòðàíàõ

Çàïàäíîé Åâðîïû îñîçíàþò ïðîáëåìû, âîçíè-
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эти слова для подростков. Итак, обучение, полагаем, обязательно
должно быть связано с практическими потребностями ученика.

Противоречивость материала — тоже стимул. Когда чело-
век встречается с противоречием, в частности, со взаимоисключаю-
щими сведениями о каком-либо предмете или взаимно противореча-
щими объяснениями процесса, у него возникает желание разо-
браться в проблеме, чтобы преодолеть противоречие.

Почему противоречие возбуждает познавательную актив-
ность? Это связано, на мой взгляд, с врождённым стремлением че-
ловека к гармонии, упорядоченности. Противоречие разрушает гар-
монию, нарушает предполагаемый и ожидаемый порядок и поэтому
вызывает желание (кстати, не всегда осознаваемое) глубже понять
противоречивую ситуацию и восстановить упорядоченность.

Земля прямая или шарообразная? Солнце больше Земли или
меньше? Почему одни утверждают, что Ленин и Дзержинский — ве-
ликие люди, а другие — что они злодеи? Кто же прав? Равномерное
распределение средств производства и богатств между всеми людьми
справедливо и полезно для человечества или недопустимо и вредно?
Учитель всегда может найти те или иные противоречия в учебном
материале, а также использовать при обучении школьников противо-
речия между научными и житейскими толкованиями явлений приро-
ды и общества, между новыми знаниями и опытом детей, между но-
выми познавательными задачами и существующим уровнем умений
школьников, между достигнутым уровнем знаний и неумением их
применять, между новыми сведениями и знаниями и существующим
уровнем мировоззрения учащихся. Задача учителя — находить,
конструировать полезные для познавательного процесса противоре-
чия, привлекать школьников к их обсуждению и решению.

Такой стимул, как оценка, уже давно используется учителя-
ми. Однако в последние десятилетия у нас не утихают споры о том,
нужна ли оценка, должна ли она точно отражать успехи ученика
или слабо успевающему ученику лучше не показывать реальный
уровень его знаний. Особенно некоторые теоретики педагогики
ополчились против отметки. Они считают, что если и есть смысл
оценивать успешность познания словесно, то ставить какой-либо
знак такой оценки, например цифру, показывающую уровень ус-
пешности, нельзя! Именно это, считают они, больно ранит слабоус-
певающих детей и отбивает у них желание учиться.

Такие рассуждения нам представляются недостаточно обосно-
ванными. Прежде всего остановимся на необходимости самой оцен-
ки, показывающей уровень успешности овладения знаниями. Любой
человек, занятый делом, хочет знать, насколько успешно он действу-
ет. Без такой обратной связи не может быть эффективной деятель-
ности. У детей тоже есть потребность посмотреть на свою работу со
стороны, сравнить свои успехи с успехами в учебной работе своих
одноклассников. Каждому из них хочется учиться хорошо (даже ес-
ли кто-то и не признаётся в этом), все они чувствуют и знают, что
высокий уровень знаний в глазах окружающих престижен.

Что касается отметки, то её роль чисто техническая: она про-
являет, обнаруживает, фиксирует оценку в виде слова, цифры или

È î ñ è ô  Ã ë è ê ì à í К А К  С Т И М У Л И Р О В А Т Ь  

Ж Е Л А Н И Е  У Ч И Т Ь С Я ?

Çàïàäíîé Åâðîïû îñîçíàþò ïðîáëåìû, âîçíè-

êàþùèå â ñâÿçè ñ ìàññîâîé ýìèãðàöèåé èç

áûâøåãî ÑÑÑÐ, è ïðåäëàãàþò ââåñòè îãðàíè÷å-

íèÿ. Ñðåäè çàïàäíûõ êîëëåã íàðàñòàåò íåäî-

âîëüñòâî êîíêóðåíöèåé ýìèãðàíòîâ. Ñ äðóãîé

ñòîðîíû, íàöèîíàëüíûå íàó÷íûå ñîîáùåñòâà

îáåñïîêîåíû ðàçðóøåíèåì îäíîé èç ñàìûõ

ìîùíûõ ìèðîâûõ íàó÷íûõ ñèñòåì è ïûòàþòñÿ

ïîääåðæèâàòü íàøèõ ó÷¸íûõ. Â ôèíàíñèðîâà-

íèè ðîññèéñêîé íàóêè ó÷àñòâóþò Ôîíä Ñîðîñà,

Åâðîïåéñêèé öåíòð ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé,

ôðàíöóçñêèå àâèàöèîííûå ôèðìû, ôðàíöóç-

ñêèé Íàöèîíàëüíûé öåíòð íàó÷íûõ èññëåäîâà-

íèé, Ìèíèñòåðñòâî íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé

Ôðàíöèè, Ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî Ãåðìà-

íèè, Ôîíä Ôîðäà, Îáùååâðîïåéñêèé ôîíä ïî-

ìîùè ðóññêîé íàóêå è äð. Ðàçóìååòñÿ, ýòà ïîä-

äåðæêà âûãîäíà â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, êòî å¸

îêàçûâàåò; â òîì ÷èñëå îíà ïîçâîëÿåò ðàçâè-

òûì ñòðàíàì ñîõðàíèòü ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ

ñîáñòâåííûõ ó÷¸íûõ, ñíèçèòü çàòðàòû ïî ñî-

çäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ó÷¸íûõ-ýìèãðàíòîâ

è ñýêîíîìèòü íà çàðïëàòå, ñîõðàíèâ ïðàâà íà

ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé. Òàê, îïëàòà òðóäà

ó÷¸íîãî-ýìèãðàíòà íà Çàïàäå â 4 ðàçà íèæå,

÷åì ñâîåãî ñïåöèàëèñòà òàêîãî æå óðîâíÿ

è ïðîôèëÿ, à ðîññèéñêèé ó÷¸íûé, ðàáîòàþùèé

ïî èíîñòðàííûì êîíòðàêòàì «íà ìåñòå», ïîëó-

÷àåò â 60 ðàç ìåíüøå.

Íåñìîòðÿ íà äèñêðèìèíàöèþ, ìíîãèå õî-

òÿò óåõàòü. Ïî äàííûì îïðîñîâ, ïðîâåä¸ííûõ

â 18 íàó÷íûõ èíñòèòóòàõ è íåñêîëüêèõ ïðå-

ñòèæíûõ âóçàõ ñòîëèöû, ó÷¸íûõ ïîáóæäàþò

ê îòúåçäó ïëîõîå îñíàùåíèå ëàáîðàòîðèé, ïà-

äåíèå ïðåñòèæà ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêè è íà-

ó÷íîãî òðóäà âîîáùå, îòñóòñòâèå óñëîâèé äëÿ

êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, äëÿ óñòà-

íîâëåíèÿ ñòàáèëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷-

íûõ êîíòàêòîâ è, íàêîíåö, íèçêàÿ çàðïëàòà.

Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ó÷¸íûõ ïîëàãàþò,

÷òî å¸ íåîáõîäèìî ïðèáëèçèòü ê ìåæäóíàðîä-

íûì ñòàíäàðòàì, ïîâûñèâ â 10–30 ðàç.

Ïðè÷èíû òðóäíîñòåé, êîòîðûå ïåðåæèâàåò

ðîññèéñêàÿ íàóêà, îïðîøåííûå âèäÿò â íûíåø-

íåì ñîñòîÿíèè îáùåñòâà. Ïî èõ ìíåíèþ, â áëè-

æàéøåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ èçìåíèòüñÿ íå ìîæåò,

ïîýòîìó íàäî óåçæàòü. Áîëüøèíñòâî óåçæàåò

íå íàâñåãäà, à ïî êîíòðàêòó, íî ìíîãèå ïîòîì

îñòàþòñÿ çà ðóáåæîì. Òåõ æå, êòî âåðíóëñÿ,
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какого-либо другого знака. Никому в голову не приходит протесто-
вать против отличных оценок, пятёрок в дневниках школьников, ни-
кто не говорит, что такие отметки отбивают желание учиться. Зна-
чит, дело не в самом факте выставления отметки.

Конечно, расхождение между мечтой быть сильным учеником
и реальностью, которую обнаруживает оценка, задевает слабого уче-
ника. Но влияние на ученика отметки может быть двояким. Она мо-
жет стимулировать более упорную и успешную учёбу. Если же на
отстающего ученика обрушивается водопад двоек, тогда и получает-
ся закономерный результат: у него пропадает всякое желание учить-
ся. Если же отменяются оценки или ставятся только отличные и хо-
рошие отметки, а вместо других остаётся пустое место, мы дезорга-
низуем школьников и не используем стимулирующую роль оценок.

Нельзя и преувеличивать роль оценок. Они не могут заменить
собой все остальные стимулы и всю работу учителя. Если урок скуч-
ный, объяснение слабое или непонятное, если учебный процесс орга-
низован неразумно, в классе постоянный шум и беспорядок, если де-
ти неимоверно перегружены, запуганы и задёрганы авторитарными
учителями, то нормализовать учение одними оценками невозможно.

В то же время при целесообразной организации учебного про-
цесса в целом оценки становятся хорошим стимулом познаватель-
ной деятельности. Особенно благоприятно действуют на школьни-
ков собственные успехи: они всегда укрепляют веру школьника,
да и любого человека, в собственные силы и возможности. В таком
состоянии возникает желание преодолевать ещё бо′льшие труднос-
ти. И действительно, учебная, да и внеклассная работа школьника
оказывается плодотворной и успешной. Ситуация успеха — са-
мый эффективный стимул познавательной деятельности. Она удов-
летворяет потребность каждого школьника в самоуважении и повы-
шении престижа.

С этой точки зрения даже если фактические успехи ученика
не очень значительны, полезно некоторое время ставить ему более
высокие оценки — именно для стимулирования познавательной де-
ятельности. Но если завышать оценки постоянно, возникает явное

противоречие: не совсем адекватная выполненной работе более
высокая оценка должна укрепить желание учиться и преодоле-
вать трудности, однако её несоответствие фактическому
уровню сделанного вызывает у ребят в классе ощущение не-
справедливости и приводит к обратным результатам.

Как же преодолеть такое противоречие? Здесь возможны, на
мой взгляд, такие решения. Во-первых, максимально доброжела-
тельное отношение учителя к слабому ученику позволяет учителю
ставить ему адекватную отметку с благожелательным коммента-
рием. Во-вторых, оценка может быть незначительно завышена, если
преподаватель уверен в поддержке и понимании ситуации в классе.
Но в любом случае такие действия учителя должны быть временны-
ми, исключительными, в то время как безусловно преобладать долж-
ны оценки совершенно адекватные. Правильный выход из этого про-
тиворечия требует мастерства преподавателя и знания им детской
психологии.

óäðó÷àåò êîíòðàñò ìåæäó óñëîâèÿìè òðóäà

«òàì» è «çäåñü», è îíè ñíîâà èùóò âîçìîæ-

íîñòü óåõàòü. Íî, ïî ïîäñ÷¸òàì ñïåöèàëèñòîâ,

äîëÿ âíåøíåé ýìèãðàöèè ó÷¸íûõ èç Ðîññèè íå

ïðåâûøàåò 2% îò îáùåãî îòòîêà êàäðîâ èç íà-

ó÷íîé ñôåðû. «Áóäóùèå» êàäðû, ñòóäåíòû, ïîêà

íå æàæäóò ïîêèíóòü ñòðàíó íàñîâñåì, íî áîëü-

øèíñòâî õîòåëî áû ïðîäîëæèòü ó÷¸áó èëè

ïðîéòè ñòàæèðîâêó çà ðóáåæîì.

Êòî æå îñòà¸òñÿ è ïî÷åìó? 12% îïðîøåí-

íûõ çàÿâèëè, ÷òî ìîãóò ðàáîòàòü òîëüêî â ñâîåé

ñòðàíå, 13% — ÷òî ìîãóò ðåàëèçîâàòü ñâîè íà-

ó÷íûå ïëàíû çäåñü è ïîòîìó ó íèõ íåò ïîòðåá-

íîñòè óåçæàòü íà Çàïàä, åù¸ 15% — ÷òî â òðóä-

íîå äëÿ ñòðàíû âðåìÿ íå õîòÿò å¸ îñòàâëÿòü.

Íåêîòîðûå îòêàçûâàþòñÿ îò ýìèãðàöèè èç-çà

íåäîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèè (14%), íåçíàíèÿ

èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ (10%) è ñåìåéíûõ îáñòî-

ÿòåëüñòâ (12%). Êñòàòè, î êâàëèôèêàöèè.

Ïî ìíåíèþ îïðîøåííûõ, ðîññèéñêèå ó÷¸íûå

îïåðåæàþò ñâîèõ çàïàäíûõ êîëëåã, ïðåæäå

âñåãî, â ôèçèêå, ìàòåìàòèêå è â òåõíè÷åñêèõ

îòðàñëÿõ çíàíèÿ.

Ïðàêòè÷åñêè âñå ó÷¸íûå ñîãëàñíû, ÷òî

«óòå÷êà ìîçãîâ» íå íà ïîëüçó ñòðàíå, íî áîëü-

øå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ (65,2%) óáåæäåíû,

÷òî ãîñóäàðñòâî íå äîëæíî âìåøèâàòüñÿ

â ýìèãðàöèþ íàó÷íûõ êàäðîâ çà ðóáåæ, åãî çà-

äà÷à — ñòèìóëèðîâàòü âîçâðàùåíèå íà ðîäè-

íó. 12,7% âûñòóïàþò çà àáñîëþòíîå íåâìåøà-

òåëüñòâî ãîñóäàðñòâà, à 10% ðåñïîíäåíòîâ

ñ÷èòàþò, ÷òî íåîáõîäèìî îãðàíè÷èâàòü âûåçä

èç ñòðàíû ïðåäñòàâèòåëåé ñòðàòåãè÷åñêèõ ñïå-

öèàëüíîñòåé.

Ðåçóëüòàòû îïðîñà âñåãäà âûðàæàþò â öèô-

ðàõ, îäíàêî, ïî ìíåíèþ Ë.Ï. Âåð¸âêèíà, êîëè-

÷åñòâåííûé ïîäõîä íå âñåãäà îêàçûâàåòñÿ äî-

ñòàòî÷íûì, à èíîãäà ìîæåò äàæå ââåñòè â çà-

áëóæäåíèå. Åñëè æå ó÷åñòü, ÷òî ñðåäè

ïîêèäàþùèõ ñòðàíó ó÷¸íûõ ìíîãî ìîëîä¸æè,

òî óãðîçà ïîòåðè èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèà-

ëà Ðîññèè ñòàíîâèòñÿ âåñüìà ðåàëüíîé.
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2) Опора на возрастные потребности
До сих пор мы рассматривали стимулы, опи-
рающиеся на общечеловеческие потребнос-
ти. Теперь переходим ко второй подгруппе
специальных стимулов. Их базой становят-
ся потребности возрастные.

Значительная часть потребностей детей
отличается от потребностей взрослых, так же
как интересы старших школьников отличают-
ся от интересов подростков, а последних —
от интересов младших школьников.

Начнём с младших школьников. Они в
своей массе весьма любознательны. У них
ещё не определилась область особых интере-
сов, поэтому они тянутся ко всему новому.
Мир представляется им довольно простым,
их больше интересуют конкретные эмпири-
ческие объекты и темы: животные, расте-
ния, моря и реки, острова и города, различ-
ные виды транспорта, звёзды, планеты и
межпланетные полёты. Любые рассказы и
знакомство с фотографиями или фильмами
на эти темы вызывают их интерес и желание
больше узнать. Учитель, который удовлетво-
ряет эти потребности школьников, безуслов-
но, влияет на их стремление учиться.

Школьники этого возраста любят
мечтать и играть, разгадывать загадки и
раскрывать тайны. Они стремятся к при-
ключениям. Серьёзная и длительная одно-
типная работа быстро их утомляет. Для по-
вышения познавательной активности по-
лезно чаще включать в занятия с ними
игры или игровые элементы, давать пищу
их воображению, чаще использовать не-
большие экскурсии и выходы за пределы
класса и школы.

Для стимулирования познавательной
деятельности младших школьников можно
использовать также их интерес к нормам
взаимоотношений между людьми: что мож-
но и чего нельзя делать, почему люди посту-
пают так, а не иначе, как надо себя вести и
почему — всё это ребята часто обсуждают,
время от времени жалуются учителю на по-
ведение одноклассников. Этот интерес к
нормам поведения часто используют учите-
ля литературы, истории для того, чтобы вы-
звать и стимулировать познавательный ин-
терес к своему учебному предмету.

У подростков свои особенности, кото-
рые приходится учитывать преподавателю.
Прежде всего, отметим их стремление избе-
жать всякой рутины, однообразия и форма-
лизма, интерес к фантастике и вообще к нео-
бычному, стремление к подвигу. Если учи-
тель чаще рассказывает им о необычных и
малоизвестных явлениях природы или собы-
тиях, если чаще меняет организацию урока
и вводит в него новые и неожиданные эле-
менты, если рассказывает о подвигах иссле-
дователей или защитников отечества и уст-
раивает обсуждение героических поступков,
он чувствует явное желание подростков уз-
нать больше и вообще — учиться.

Для подростков характерны потреб-
ность в справедливости, нетерпимость к
унижению, стремление к взрослости. Так-
тичное отношение к каждому школьнику, в
том числе и тогда, когда он слабо учится,
когда не прав, — такой стиль отношений пе-
дагога с учениками удовлетворяет возраст-
ные потребности подростков и потому сти-
мулирует их желание учиться.

Подростки любят испытывать свои
возможности: кто сильнее, кто быстрее, кто
больше знает и умеет, кто более сообрази-
тельный и находчивый. Их стремление к со-
перничеству и к сравнению своих возмож-
ностей можно использовать при организа-
ции различных соревнований, в том числе и
в области познания. Конкурсы, викторины,
школьные соревнования и чемпионаты ста-
новятся стимулами познавательной дея-
тельности.

Общеизвестное стремление подрост-
ков к общению и объединению в группы,
страх и стремление избежать изоляции пре-
подаватель тоже может использовать при
организации обучения. Объединение в
группы и команды в классе для совместного
изучения учебного материала, разработка
совместного проекта удовлетворяют по-
требность в общении и объединении, а в ре-
зультате учебные достижения тоже замет-
но улучшаются.

Что касается старшего школьного
возраста, то первое, на что мы обратим вни-
мание, это стремление юношей и девушек
разобраться во взаимоотношениях полов,
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в особенностях других людей, «не таких, как
я». Если учитель хотя бы иногда говорит на
эти темы, это вызывает интерес школьников,
желание общаться с учителем, а это всегда
сказывается на результатах обучения.

3) Опора на специфические
потребности мальчиков и девочек
Стимулирование познавательной активности
школьников должно учитывать половые осо-
бенности их интересов. Рассмотрим специ-
фические потребности мальчиков и девочек.

Мальчики, как правило, проявляют
больший интерес к спорту, автомобилям, во-
обще к технике, а также к военной проблема-
тике. Девочек интересуют взаимоотношения
людей, мода, проблемы искусства и эстети-
ки. Учитель может стимулировать учение,
затрагивая те или иные проблемы, связанные
с этими интересами, не только при отдель-
ном общении с мальчиками или девочками,
но и в общей деятельности класса.

4) Опора на индивидуальные 
потребности
И, наконец, вспомним об индивидуальных
потребностях школьников. Кто-то любит
крикливую музыку современного телеэкра-
на, а кто-то музыкальную классику. Кто-то
разводит аквариумных рыбок, а кто-то увле-
кается дрессировкой собаки. Таких индиви-
дуальных интересов у школьников бесчис-
ленное множество, они есть у каждого, хотя
у кого-то больше, а у кого-то меньше. Учёт и
возможное (хотя бы какое-то, хотя бы в ви-
де упоминания полезных дел и увлечений
ученика) удовлетворение и использование
этих интересов на занятиях отражается на
учебной деятельности. Сложность тут в
том, чтобы знать и помнить об этих интере-
сах и увлечениях детей. 

Привлекательность школьных по-
мещений, приятная окраска стен, чистота,
уют, достаточная освещённость классов, за-
лов и коридоров, свежий воздух, живые цве-
ты — всё это нужно школе не меньше, чем
театру или Дому культуры. Соответствуя
многим потребностям детей и педагогов, в
частности — потребности в гармонии окру-
жающей среды, такая обстановка успокаи-

вает детей и настраивает их на упорядочен-
ную деятельность.

Дети устают от слишком большого
учебного материала и от непомерно длитель-
ной умственной работы. Утомлённая психика
не воспринимает новых знаний. Кратковре-
менный отдых от умственных занятий
стимулирует дальнейшую познавательную
деятельность. Если учитель чувствует, что
45 минут — слишком длинный отрезок вре-
мени для урока, он может посередине заня-
тия сделать небольшой перерыв. Шутка,
анекдот, розыгрыш — всё это снимает напря-
жение, даёт разрядку и стимулирует дальней-
шее напряжённое учение. Вся школьная
жизнь, всё общение педагогов с детьми долж-
ны быть пронизаны гуманным отношением
к школьникам. При этом удовлетворяются
многие потребности растущего человека.

Следствие такого отношения — дове-
рие к детям, предоставление им максималь-
но возможной свободы. В книгах известных
педагогов, опытных директоров школ Алек-
сандра Вилла (Англия) и Александра Ту-
бельского (Россия) показывается многолет-
ний опыт обучения и воспитания детей в
школе в условиях широко понимаемой сво-
боды. Там утверждаются равные права уче-
ников и учителей; право ученика делать то,
что он хочет; его право на критику учителей
и администраторов. Не во всём соглашаясь
с этими авторами и сознавая, что пределы
свободы должны быть педагогически оправ-
даны, отмечу, что расширение свободы и са-
мостоятельности в целом положительно
влияют на самочувствие школьников. Им
нравится в школе, они любят своих препо-
давателей; им нравится учиться в таких
условиях.

Разнообразие деятельности и полно-
кровная жизнь в классе и школе: масса ин-
тересных новых событий, клуб, ученическое
самоуправление, преодоление однообразной
школьной рутины — всё это также положи-
тельно сказывается на учебном процессе.
Но, конечно, внеучебная деятельность долж-
на быть подчинена общим задачам учебно-
воспитательного процесса и не превращать
школу в подобие загородного оздоровитель-
ного лагеря. Всё надо делать в меру.


