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о мнению А.Н. Леонтьева всякая дея-

тельность начинается с потребностей, 

все они, даже биологические по происхож-

дению, складываются во взаимоотношении 

ребенка с взрослыми и поэтому социально 

обусловлено. «Потребность – это направлен-

ность активности ребенка, психическое со-

стояние, создающее предпосылку деятельно-

сти» (А.Н. Леонтьев). Однако сама по себе 

потребность не определяет характера дея-

тельности; это объясняется тем, что в самом 

«потребностном» состоянии предмет ее удо-

влетворения жестко не записан. Одна и та же 

потребность может быть удовлетворена раз-

ными предметами, разными способами. 

Предмет ее удовлетворения определяется 

только тогда, когда человек начинает дей-

ствовать, это приводит, как говорят психоло-

ги (А.Н. Леоньтьев, Е.И. Савонько, Л.И. Бо-

жович) к «опредмечиванию» потребности. 

Но без потребности не пробуждается актив-

ность ребенка, у него не возникают мотивы, 

он не готов к постановке целей. По словам 

А.Н Леонтьева: «цель – это направленность 

на промежуточный результат, представляю-

щий этап достижения предмета потребно-

сти». Что же из этого следует для обучения? 

По мнению Л.И. Божович всякому ребенку 

свойственна потребность в новых впечатле-

ниях, переходящая в не насыщаемую позна-

вательную потребность. На нее учитель 

должен, прежде всего, опереться, актуализи-

ровать ее, сделать более четкой, осознанной 

у большинства учащихся. Если у школьника 

не актуализирована это широкая познава-

тельная потребность, создающая готовность 

к учебной деятельности, то он не переходит 

и к другим – более активным формам по-

буждений, например, к постановке целей; 

если же учителю не удается опереться на 

имеющиеся у школьников познавательные 

потребности и использовать их для самостоя-

тельной постановки целей учащихся, то ему 

не чего не остается, как ставить перед учени-

ками готовые цели. А это не только не спо-

собствует развитию положительной учебной 

мотивации, а является ступором для развития 

интереса к учению. Необходимо обеспечить и 

переход от потребности к деятельности. В тех 

случаях, когда потребность в общей познава-

тельной активности не находит выражения в 

формах самостоятельной учебной деятельно-

сти школьника, возникают трудности в рабо-

те с учениками. Его, не реализованные по-

требности, могут найти выход в нигилизме, 

упрямстве, конфликтности и других не жела-

тельных формах поведения. 

В современных условиях формирование 

учебной мотивацииобучающихся начальных 

классов приобретает особую актуальность, 

что подтверждается нормативными доку-

ментами системы образования. Ссылаясь на 

нормативные документы такие как: Феде-

ральный государственный образовательный 

стандарт начального и основного общего об-

разования и Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, которые позволяют 
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нам понять, насколько важно приобрести 

ученику начальных классов мотивацию в 

учебном процессе. 

Проблемы учебной мотивации младших 

школьников приобретает особую актуаль-

ность и имеет значимость в определении за-

дачами повышения успешности обучения 

обучающихся общеобразовательных школ. В 

образовательной теории и практики опреде-

ленывопросы, связанные с формированием 

мотивации ученья обучающихся [5, с. 33]. 

Преподавателями и психологами всё чаще 

замечается значительное увеличение числа 

обучающихся, обладающих или приобрета-

ющих «мотивационный пустоту». Это можно 

объяснить тем, что для большей части обуча-

ющихсякакой-либо данной школой степень 

требований проявляется слишком высоким, 

как в результателичных способностей и воз-

можностей, так и ввиду отсутствия заинтере-

сованности к итогамсвоей деятельности. 

Формирование мотивации учения - одна 

из главных проблем всех учителей нашей-

страны [4]. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандар-

том начального общего образования одним 

из основных требований к результатам обу-

чающихся, изучивших основную образова-

тельную программу начального общего об-

разования, является готовность и способ-

ность к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению и познанию. Моло-

дые специалисты нового поколения легче 

справляютсяс этойзадачей, а традиционная 

школа не привыкла мотивировать, она при-

выкла только требовать отшкольника.  

По определению Д.Б. Эльконина, мотива-

ция – это динамический процесс физиологи-

ческого и психологического управления по-

ведением человека, определяющий его 

направленность, организованность, актив-

ность, устойчивость. Выделяют пять уровней 

учебной мотивации:  

Первый уровень – высокий (у таких де-

тей есть познавательный мотив, стремление 

наиболее успешно выполнять все предъяв-

ляемые школьные требования). Ученики 

четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно пе-

реживают, если получают неудовлетвори-

тельные отметки.  

Второй уровень – хорошая школьная мо-

тивация (учащиеся успешно справляются с 

учебной деятельностью). Подобный уровень 

мотивации является средней нормой.  

Третий уровень – положительное отноше-

ние к школе, но школа привлекает таких де-

тей внеучебной деятельностью. Такие дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, чтобы общаться с друзьями, с учите-

лями. Им нравиться ощущать себя ученика-

ми, иметь красивый портфель, ручки, пенал, 

тетради. Познавательные мотивы у таких де-

тей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает.  

Четвертый уровень – низкая школьная 

мотивация. Эти дети посещают школу не-

охотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними 

делами, играми. Испытывают серьезные за-

труднения в учебной деятельности. Находят-

ся в серьезной адаптации к школе.  

Пятый уровень – негативное отношение к 

школе. Такие дети испытывают серьезные 

трудности в обучение: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают про-

блемы в общении с одноклассниками, во вза-

имоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, 

пребывание в ней для них невыносимо. В 

других случаях ученики могут проявлять 

агрессию, отказываться выполнять задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. 

Часто у подобных школьников отмечаются 

нервно – психические нарушения [6]. 

Учителя и школа обязаны взять в свои ру-

ки руководство, управление процессом фор-

мирование учебной мотивации обучающих-

ся. При этомзначимо обеспечить такое фор-

мирование, которое помогало бы действен-

ную и продуктивную учебную деятельность 

каждого обучающегося в классе на протяже-

нии всех лет его нахождения в школе и стало 

бы ядром для его самообучения и самосо-

вершенствованияпредстоящем времени.  

Каковы пути и методы формирования по-

ложительной устойчивой мотивации к учеб-

ной деятельности? Рассмотрим основные пу-

ти и методы формирование положительно 

мотивации из общего списка. 

1. Роль содержания учебного материала в 

учебной мотивации [1]. 



 

 
В итогеобучающийсяприобретает им-

пульс к последующей деятельности.Для это-

го содержание учебного материала должно 

быть доступно обучающимся, отталкиваться 

из имеющихся у них знаний и основываться 

на них и на жизненный опыт детей, но в то 

же время материал обязан быть достаточно 

сложным и трудным. 

2. Организация учебной деятельности как 

один из путей формирования мотивации.  

Психологические исследования учебного 

процесса показали: учебную деятельность 

нужно выстраивать необычным образом для 

того, чтобы у обучающихся сформировалось 

правильное отношение к ней. Выяснилось, 

что изучение каждого самостоятельного раз-

дела или темы учебной программы должно 

состоять из трёх основных этапов: 

− мотивационного; 

− операционно-познавательного; 

− рефлексивно-оценочного. 

Особо следует подчеркнуть рольметодов 

проблемно-развивающего обучения в фор-

мировании мотивов учения. Рассмотрим не-

которые психологические аспекты значений 

и роли проблемного обучения для становле-

ния мотивации. 

Дело в том, что формирование потребно-

стей и мотивов деятельности происходит в 

процессе осуществления самой деятельно-

сти. Сколько бы обучающийся ни слышал о 

необходимости учиться, о его долге и обя-

занностях, о важности для него самого и бу-

дущей его жизни учебной деятельности, но 

если он не включился в эту деятельность, то 

соответствующих мотивов у него не возни-

кает и не сформируется устойчивая мотива-

ция. Чтобы мотивы возникли, укрепились и 

развились, ученик должен начать действо-

вать. Если сама деятельность вызывает у не-

го интерес, если в процессе её выполнения 

он будет испытывать яркие положительные 

эмоции удовлетворения, то можно ожидать, 

что у него постепенно возникнут потребно-

сти и мотивы к этой деятельности. 

3. Влияние коллективных форм учебной 

деятельности на мотивацию учении [1]. 

В последнее время в школе всё шире при-

меняются различные формы совместной дея-

тельности учащихся на уроке: коллективные 

и групповые. Различные формы коллективной 

деятельности учащихся играют значительную 

роль в становлении мотивации учения, по-

скольку их использование втягивает в актив-

ную работу всех учащихся. Различные формы 

коллективной учебной деятельности дают 

возможность дифференцировать эту деятель-

ность для различных категорий учащихся, 

дифференцировать задания так, чтобы сде-

лать их посильными для каждого ученика. 

4. Значение оценки в становлении моти-

вации учебной деятельности [1]. 

Деятельность учащихся, не подкреплён-

ная в должной мере познавательной потреб-

ностью и интересом, направленная главным 

образом на внешние её атрибуты, на оценку, 

становится недостаточно эффективной, от-

метка зачастую становится неадекватной. 

Для формирования положительной устойчи-

вой мотивации учебной деятельности важно, 

чтобы главным в оценке работы ученика был 

качественный анализ этой работы, подчёр-

кивание всех положительных моментов, 

продвижение в освоение учебного материала 

и выявление причин имеющихся недостат-

ков, а не только их констатация.  

Для того, чтобы развивать у обучающихся 

умение самооценки и самоконтроля работы, 

следует использовать разные формы взаимо-

проверки и взаимооценки, задания на рефлек-

сию своей деятельности. Как показывают 

многолетние эксперименты, всё это формиру-

ет у учащихся правильное и разумное отно-

шение к отметке, как к важной, но не самой 

существенной ценности в работе [3, с. 14]. 

Формирование учебной мотивации не 

только зависит от учителя, но и от родителя. 

Родители в начале обучения своих детей со-

вершают много разных ошибок, которые 

влияют на снижение интереса к учению:  

1. Ребенка рано отдают в школу. Нельзя 

сбрасывать со счетов биологическое созре-

вание (костный и зубной биологический воз-

раст). Биологически несозревшего ребенка 

лучше в школу не отдавать, т.к. у него не 

сформирована рука. Проверить сформирова-

на ли рука можно следующим образом: по-

просить ребенка ставить точки в клеточки. В 

норме ребенок проставляет 70 точек за 1 ми-

нуту. Если результат ниже, то вполне воз-

можно, что рука еще не окостенела. Что ка-

сается зубов, к моменту поступления ребен-



 

 
ка в школу у него должны смениться 4 пе-

редних зуба: 2 внизу и 2 вверху. Таким обра-

зом, биологическая неготовность ребенка к 

школе ведет, как правило, к тяжелой школь-

ной адаптации (ребенок быстро устает и не 

справляется), а это вероятность того, что ре-

бенок начинает тихо ненавидеть школу.  

2. Родитель полагает, что ребенок готов к 

обучению в школе, потому, что он много 

знает для своего возраста. Но интеллекту-

альная готовность – это не синоним готовно-

сти психологической, которая определяется 

уровнем развития произвольного поведения, 

то есть умением ребенка подчиняться опре-

деленным правилам и делать не то, что ему 

хочется в данный момент, а то, что делать 

необходимо. Здесь важно развивать у ребен-

ка умение преодолевать себя: приучать ре-

бенка делать не только то, что ему нравится, 

но и то, что не нравится, но необходимо. И 

это задача еще дошкольного возраста.  

3. Неблагополучие в семье: ребенок, при-

выкший к высокому эмоциональному отри-

цательному накалу во время переживаний 

по поводу своей семьи, как правило, уже 

просто не реагирует на проблемы по поводу 

учебы и отметок – у него просто не хватает 

на это энергии. 

4. Дети не посещают детский сад. Отсут-

ствие контакта со сверстниками ведет к от-

сутствию произвольного поведения, когда 

ребенок вынужден, чтобы играть с другими, 

соблюдать правила, даже, если ему не очень 

хочется, считаться с чужим мнением и жела-

нием, жить в коллективе.  

5. Нарушение единства требований к ре-

бенку со стороны родителей (всегда есть ла-

зейка для ребенка что-то сделать не так, как 

надо, «столкнуть родителей лбами», пожало-

ваться бабушке и дедушке на родителей) 

6. Отсутствие четкой организации жизни 

ребенка, несоблюдение режима дня, безнад-

зорность в быту – дети, которые организо-

ваны помимо школы, т.е. посещают какие-

то интересные для них занятия, как прави-

ло, несмотря на нагрузку, более мотивиро-

ваны на учебу. 

7. Завышенные требования без учета объ-

ективных возможностей ребенка; усмотре-

ние злого умысла, лени, в то время, как мо-

гут быть объективные причины для этих 

проявлений (соматическое состояние, психо-

логические особенности, особенности ум-

ственного развития и пр.). 

8. Неправильные методы воспитания: по-

давление личности, угрозы, физические 

наказания или, наоборот, заласкивания, 

чрезмерная опека.  

9. Проецирование своих ожиданий на 

дочку или сына – это, наверное, самая рас-

пространенная ошибка родителя, не всегда 

даже осознаваемая.  

10. «Убивание» мотивации к обучению 

путем высмеивания, некорректных высказы-

ваний, сравнения с другими детьми, «загон» 

ребенка в ситуацию неуспеха, неудачи и пр.  

11. Родители верят в то, что дети должны 

разделять интересы, которые были у них в 

детстве, и порой не допускают даже мысли о 

том, что их ребенку это может быть совсем не 

интересно. Давление родителей может быть 

тем сильнее, чем меньше им самим удалось 

реализоваться в интересующих их областях. 

Таким образом, искусство воспитания всё-

таки заключается в создании правильного 

сочетания «понимаемых мотивов» и мотивов 

«реально действующих» и вместе с тем в 

умении вовремя придать более высокое зна-

чение успешному результату деятельности, 

чтобы обеспечить переход к более высокому 

типу внутренних мотивов, управляющих 

жизнью личности.Пути воспитания мотива-

ции учения у школьников должны быть в 

центре внимания педагогического коллекти-

ва школы. Воспитание мотивации учения 

чрезвычайно важно, потому что, оно означа-

ет формирование активной социальной по-

зиции молодого человека [1]. 
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