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Тема доклада является весьма актуальной. Ее содержание 
направлено на изучение мотивации учебной и внеурочной дея-
тельности школьника. Представленные методические материалы 
могут помочь педагогам-психологам в работе со школьниками.

Мотивация как ведущий фактор регуляции активности личности, 
ее поведения и деятельности представляет исключительный интерес 
для педагога и родителей. По существу, никакое эффективное социаль-
но-педагогическое взаимодействие с ребенком, подростком, юношей 
невозможно без учета особенностей его мотивации. За объективно абсо-
лютно одинаковыми поступками, действиями школьников могут стоять 
совершенно различные причины, т. е. побудительные источники этих 
действий, их мотивация может быть разной.

В современной психологии при сходности общего подхода к понима-
нию мотива, существуют значительные расхождения в некоторых деталях 
и конкретике определения этого понятия. Одни под мотивом понимают 
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психическое явление, становящееся побуждением к действию, другие – 
осознаваемую причину, лежащую в основе выбора действий и поступков 
личности. Считают также, что мотив – это то, что, отражаясь в голове 
человека, побуждает деятельность, направляет ее на удовлетворение 
определенной потребности. При этом подчеркивают, что в качестве мо-
тива выступает не сама потребность, а предмет потребности [3, c. 244].

Сформулируем простое определение. Итак, под мотивом мы будем 
понимать внутреннее побуждение личности к тому или иному виду ак-
тивности (деятельность, общение, поведение), связанное с удовлетво-
рением определенной потребности [6, c. 564].

Будем считать, что в качестве мотивов могут выступать и идеалы, 
интересы личности, убеждения, социальные установки, ценности. Од-
нако при этом мы предполагаем, что за всеми этими причинами все рав-
но стоят потребности личности во всем их многообразии (от витальных, 
биологических до высших социальных).

Исходя из современных психологических представлений по пово-
ду категории мотивация, мы будем понимать под мотивационной сфе-
рой личности совокупность стойких мотивов, имеющих определенную 
иерархию и выражающую направленность личности [6, c. 565].

Известно, что успешность учебной деятельности зависит от мно-
гих факторов психологического и педагогического порядка, в том чис-
ле в значительной степени и от факторов социально-психологического 
и социально-педагогического характера. Очевидным является чрезвы-
чайно большое влияние силы учебной мотивации и ее структуры на 
успешность учебной деятельности.

Л. И. Божович, рассматривая строение мотивационной сферы лич-
ности в целом, большое внимание уделяет именно мотивам учения. Она 
выделяет две большие категории учебных мотивов. К первой относятся 
познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной ак-
тивности и овладении новыми умениями, навыками и знаниями (позна-
вательные мотивы). Вторая связана с потребностями ребенка в общении 
с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика занять 
определенное место в системе доступных ему отношений (широкие со-
циальные мотивы). Было показано, что обе эти категории мотивов необ-
ходимы для успешного осуществления учебной деятельности. Мотивы, 
идущие от самой деятельности, оказывают непосредственное воздей-
ствие на субъект, в то время как социальные мотивы учения могут его 
побуждать его деятельность посредством сознательно поставленных це-
лей, принятых решений, иногда даже независимо от непосредственного 
отношения человека к деятельности [7, c. 272].
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М. В. Матюхина, основываясь на классификации, предложенной 
Л. И. Божович и П. М. Якобсоном, выделила следующие группы и под-
группы мотивов [5, c. 217].

1. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности, связанные 
с ее прямым продуктом. В этой группе учебно-познавательных мотивов 
выделяются две подгруппы мотивов.

Мотивы, связанные с содержанием учения. Учащегося побуждает 
учиться стремление узнавать новые факты, овладевать знаниями, способа-
ми действий, проникать в суть явлений. Такую мотивацию можно условно 
назвать мотивацией содержанием.

Мотивы, связанные с самим процессом учения. Учащегося побу-
ждает учиться стремление проявлять интеллектуальную активность, 
думать и рассуждать на уроке, преодолевать препятствия в процессе по-
знания, в процессе решения трудных задач; ребенка увлекает сам про-
цесс решения, а не только полученные результаты. Такую мотивацию 
можно условно назвать мотивацией процессом.

2. Мотивы, связанные с косвенным продуктом учения, его резуль-
татом, с тем, что лежит вне самой учебной деятельности. В эту группу 
входят следующие подгруппы мотивов.

Широкие социальные мотивы: мотивы долга и ответственности перед 
обществом, классом, учителем и т.п.; мотивы самоопределения (понимание 
значения знаний для будущего, желание подготовится к предстоящей работе 
и т. п.) и самосовершенствования (получить развитие в результате учения).

Узко-личностные мотивы – стремление получить одобрение со 
стороны учителей, родителей, одноклассников; стремление получать 
хорошие отметки. Такая мотивация названа мотивацией благополучия. 
Сюда же относится желание быть в числе первых учеников, желание 
быть лучшим, желание занять достойное место среди товарищей. Такая 
мотивация условно названа престижной мотивацией. В эту категорию 
мотивов входят отрицательные мотивы, стремление избежать неприят-
ностей, которые могут возникнуть со стороны учителей, родителей, од-
ноклассников, если школьник не будет хорошо учиться. Подобную мо-
тивацию можно условно назвать мотивацией избегания неприятностей.

Содержательный анализ исследований, посвященных проблеме мо-
тивации учения у детей, обнаруживает большое разнообразие мотивов, 
влияющих на эффективность процесса учения, которое обусловлено во 
многом чрезвычайной сложностью самой учебной деятельности, уров-
нем е организации, возрастными особенностями учащегося и всей си-
стемы его отношений с миром.

Возрастное развитие мотивации состоит в появлении психологических 
новообразований, т. е. качественно новых особенностей, характеризую-
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щих ее более высокий уровень. Мотивационная сфера маленького ребенка 
отличается одноуровневым строением и рядоположенностью отдельных 
побуждений, ситуационностью и импульсивностью поведения. Для школь-
ного возраста характерно наличие иерархии с преобладанием некоторых ве-
дущих мотивов, которые меняются от возраста к возрасту. Необходимо под-
черкнуть, что особенности мотивов и познавательных интересов учащихся 
разных возрастов не являются «фатально неизбежными» и необходимо при-
сущими этим возрастам. Современная возрастная психология, демонстри-
рующая наличие больших резервов развития в каждом возрасте, утверждает 
возможность создания нового типа отношения к учению (например, форми-
рования интереса к способам добывания знания) уже в младшем школьном 
возрасте (В. В. Давыдов, В. В. Репкин). Вместе с тем имеются качественные 
отличия мотивов учения в разные возрастные периоды. 

В младшем школьном возрасте отмечаются как позитивные, так 
и негативные (в плане учебной деятельности) особенности мотивации. 
Позитивные особенности: общее положительное отношение к школе, 
повышенная любознательность; широта, интенсивность познаватель-
ной потребности; открытость, доверчивость, вера в авторитет учителя, 
готовность выполнять задания. Негативные особенности: неустойчи-
вость интересов (они быстро угасают и не возобновляются, требуют 
постоянной поддержки); слабая осознанность мотивов.

Общая линия развития мотивации: от интереса к внешней стороне 
пребывания в школе, к первым результатам своей деятельности и да-
лее – к самим способам добывания знания. Социальные мотивы раз-
виваются от общего недифференцированного понимания значимости 
школы к пониманию реальных причин необходимости школьного об-
учения. В целом к концу младшего школьного возраста положительное 
отношение к учению снижается, возникает «мотивационный вакуум».

С вхождением ребенка в подростковый период происходят суще-
ственные преобразования в характере мотивации его учебно-познава-
тельной деятельности. Мотивы, доминировавшие на прежнем этапе 
онтогенеза, оказываются вытесненными другими, которые ранее не за-
нимали столь значимого места.

В среднем школьном возрасте имеются положительные и негативные 
особенности мотивации. Позитивные особенности: потребность во взрос-
лости, стремление занять новую социальную позицию, что определяет 
повышенную восприимчивость подростка к усвоению способов, норм по-
ведения взрослых; общая повышенная активность, желание включиться 
в различные формы деятельности; потребность в самооценке; стремление 
к самостоятельности, что требует освоения способов, знаний; возрастные 
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меры устойчивости и определенности мотивов. Рассмотрим некоторые 
негативные особенности. Незрелость самооценки и оценок других людей 
затрудняет контакты, они, в свою очередь, блокируют и развитие соци-
альных мотивов, приводят к конфликтам. Противоречие между стремле-
нием как независимости от мнения взрослых и чувствительностью к их 
оценкам; резко отрицательное отношение к готовым знаниям; отсутствие 
понимания связи учебных предметов с возможностью их использования 
в будущем, широта интересов, приводящая к их разбросанности.

Так, в качестве ведущего мотива в средних классах исследователи 
называют стремление подростка завоевать определенное положение 
в классе, добиться признания сверстников, что продиктовано общими 
особенностями этого возрастного периода.

Ведущим мотивом в средних классах является стремление подростка за-
воевать определенное положение в классе, добиться признания сверстников.

Общая линия развития мотивов заключается в доминировании со-
циальных мотивов.

Развитие познавательных мотивов: интерес к фактам сменяется ин-
тересом к общим закономерностям. 

Проявления собственно познавательных интересов подростков, как 
правило, сильно расходятся. У одних они характеризуются неопреде-
ленностью, изменчивостью и ситуативностью. У других проявляются 
применительно к узкому кругу учебных предметов, у третьих – к боль-
шинству из них. Однако в целом исследователи отмечают у детей в этом 
возрасте достаточно низкий уровень познавательных интересов. В сред-
нем лишь 22 % школьников средних и старших классов имеют устойчи-
вый интерес к учебным предметам. У большинства подростков сфор-
мированного активного интереса к учебе нет, а для значительной части 
учащихся (примерно 54 %) характерно преобладание ориентации не на 
получение знаний, а на оценку [7, c. 348].

С возрастом у подростков происходит все более глубокая дифферен-
циация учебных интересов, которая в старших классах во многом может 
диктоваться и истинным, познавательным интересом, и прагматической 
целью – необходимостью определенных предметов для сдачи вступи-
тельных экзаменов в вуз. 

В старшем школьном возрасте познавательная мотивация усилива-
ется, что связано с необходимостью получения знаний в аспекте подго-
товки к прогнозируемой профессии. Происходит осознание личностной 
значимости учения. Позитивные особенности мотивации в этом воз-
расте следующие: относительно сформированная потребность в про-
фессиональном самоопределении, осознание необходимости получе-
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ния новых знаний и умений; становление социальных мотивов долга; 
сформировавшийся интерес к самообразованию; устойчивость и опре-
деленность мотивов и интересов по сравнению со всеми иными возрас-
тами. Негативные особенности: устойчивый интерес к одним предме-
там в ущерб другим; отрицательное отношение к жесткому контролю со 
стороны учителей, несформированность мотивации долженствования.

В настоящее время в современной школе достаточно остро стоит за-
дача повышения эффективности педагогического процесса. Каждый учи-
тель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием 
занимались в школе. В этом заинтересованы и родители обучающиеся. 

Школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению 
и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. 
Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию у ре-
бёнка положительной мотивации к учебной деятельности с целью повы-
шения эффективности образовательного процесса.

Внеурочная деятельность для школьников – это способ научиться тому, 
чему не может научить обычный урок, это ориентация в реальном мире, 
проба себя, поиск себя. Разнообразная форма организации внеурочной де-
ятельности значительно повышает активность и работоспособность детей.

Внеурочная работа служит тем действенным средством, которое мо-
билизует активность ученика в поиске знаний.

Внеурочная деятельность для школьников – это способ научиться 
тому, чему не может научить обычный урок, это ориентация в реальном 
мире, проба себя, поиск себя.

Отличительной особенностью между формированием мотивации на 
уроке и вне его является следующее: 

– для внеурочной деятельности – формирование потребности в при-
обретении новых знаний и умений (а через них и навыков), а для уроч-
ной – удовлетворение этой потребности.

При всем многообразии форм внеурочная работа должна быть орга-
нически связана со школьной программой, выходить за пределы и вме-
сте с тем дополнять ее, то есть должна существовать тесная взаимосвязь 
между учебной и внеурочной работой.

Проектируя внеурочную деятельность в гимназии 14, мы использу-
ем разнообразные формы проведения занятий, направленные на повы-
шение интереса учащихся по предметам.

Формы внеурочной деятельности такие как: проектная деятельность; 
деловые игры; предметные недели; научно-исследовательская деятель-
ность; участие в предметных олимпиадах; выпуск тематических газет; со-
здание клубов знатоков; проведение тематических викторин по предмету; 
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беседы, конференции; групповые и индивидуальные исследования, защита 
исследовательских работ; посещение объектов с исследовательской целью.

Разнообразная форма организации внеурочной деятельности 
значительно повышает активность и работоспособность детей, спо-
собствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, 
гармоничному включению в мир человеческих отношений, а значит 
эффективности обучения.

Таким образом, во внеурочной деятельности формируется потреб-
ность в приобретении знаний, а в урочной – удовлетворение этой по-
требности. Внеурочная работа служит тем действенным средством, 
которое мобилизует активность ученика в поиске знаний и помогает 
полнее удовлетворить интересы.
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