
Формирование мотивов учебной деятельности 

 Мотивация, определяемая главным образом новой социальной ролью 

учащегося, не может поддерживать в течение долгого времени его учебную работу 

и постепенно теряет свое значение. Учебно-познавательные мотивы формируются 

в ходе самой учебной деятельности, поэтому важно, как эта деятельность 

осуществляется. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной 

устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются: 

 содержание учебного материала; 

 организация учебной деятельности; 

 коллективные формы учебной деятельности; 

 оценка учебной деятельности; 

 стиль педагогической деятельности педагога. 

Содержание учебного материала. Содержание обучения выступает для 

учащихся в первую очередь в виде той информации, которую они получают от 

педагога, из учебной литературы, учебных телевизионных передач и т. п. Однако 

сама по себе информация вне потребностей учащихся не имеет для него какого-

либо значения, а следовательно, не побуждает к учебной деятельности. Поэтому 

при подаче учебного материала нужно учитывать имеющиеся у учащихся данного 

возраста потребности. 

 Таковыми являются: 

 потребность в постоянной деятельности, в упражнении различных 

функций, в том числе и психических — памяти, мышления, воображения; 

потребность в новизне, в эмоциональном насыщении; 

 потребность в рефлексии и самооценке и др. 

Поэтому учебный материал должен подаваться в такой форме, чтобы 

вызывать у учащихся эмоциональный отклик, задевать их самолюбие, т. е. быть 

достаточно сложным, активизирующим познавательные психические процессы, 

хорошо иллюстрированным. Содержательно и иллюстративно бедный материал не 

обладает мотивирующей силой и не способствует пробуждению интереса к 

учению. 

Стремление некоторых преподавателей (чаще при низкой успеваемости 

учащихся по какому-то разделу учебной программы) до предела упрощать 

материал, «разжевывать» сложные вопросы и понятия, хотя и приводит к 

сиюминутному успеху, но делает изучение материала тягостным и нудным 

занятием, убивающим всякий интерес к учению. 

Учебный материал должен опираться на прошлые знания, но в то же время 

содержать информацию, позволяющую не только узнать новое, но и осмыслить 

прошлые знания и опыт, узнать уже известное с новой стороны. Важно показать, 

что имеющийся у каждого учащегося жизненный опыт часто обманчив, 

противоречит научно установленным фактам; объяснение наблюдаемых явлений, 

процессов придаст новому материалу значимый смысл, разовьет потребность в 

познании мира. 

Однако, пробуждая интерес учащихся к учению, не следует излишне 

эксплуатировать приемы, связанные с внешней занимательностью или ссылками на 



практическую значимость получаемых знаний и умений в настоящее время и в 

будущем. 

Коллективная (групповая) форма деятельности. Известно, что во многих 

случаях групповая форма учебной деятельности создает лучшую мотивацию, чем 

индивидуальная. Групповая форма «втягивает» в активную работу даже 

пассивных, слабо мотивированных учащихся, так как они не могут отказаться 

выполнять свою часть работы, не подвергнувшись обструкции со стороны 

товарищей. Кроме того, подсознательно возникает установка на соревнование, 

желание быть не хуже других. 

Оценка результатов учебной деятельности. Мотивирующая роль оценки 

результатов учебной деятельности не вызывает сомнения. Однако слишком частое 

оценивание (выставление отметок) приводит к тому, что получение хороших 

отметок становится для учащихся самоцелью, что и показано в ряде исследований. 

Происходит сдвиг учебной мотивации с самой деятельности, с ее процесса и 

результата на отметку, которая «добывается» многими учащимися нечестными 

способами. Это приводит к угасанию мотива собственно учебной (познавательной) 

деятельности и к деформации развития личности учащегося.  

Важно, чтобы в оценке давался качественный, а не количественный 

(валовый) анализ учебной деятельности учащихся, подчеркивались положительные 

моменты, сдвиги в освоении учебного материала, выявлялись причины имеющихся 

недостатков, а не только констатировалось их наличие. 

В то же время принижать мотивирующую роль отметок (балльного 

оценивания) при существующей в учебных заведениях системе аттестации не 

стоит. Плохо это или хорошо, но отметки имеют юридическую силу. Именно на их 

основании оценивают достижения учащихся, хвалят и поощряют или, наоброт, 

порицают и наказывают. Отметки имеют существенное значение при поступлении 

в высшие учебные заведения. 

Стиль деятельности педагога. На формирование мотивов учения оказывает 

влияние стиль педагогической деятельности преподавателя, различные стили 

формируют различные мотивы. Авторитарный стиль формирует «внешнюю» 

мотивацию учения, мотив избегания неудачи, задерживает формирование 

«внутренней» мотивации. Демократический стиль педагога, наоборот, 

способствует интринсивной мотивации, а попустительский (либеральный) стиль 

снижает мотивацию учения. 

 


