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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
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Òåðìèí «óòå÷êà ìîçãîâ» âîçíèê â ñòðàíàõ

Çàïàäíîé Åâðîïû äëÿ îáîçíà÷åíèÿ íîâîãî ÿâ-

ëåíèÿ, âûçâàííîãî ïîñëåäñòâèÿìè Âòîðîé ìè-

ðîâîé âîéíû. Ðå÷ü òîãäà øëà î ìàññîâîì îòú-

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
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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.


