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качества школьного образования, входя-
щие в нее методики предоставляют объ-
ективную информацию о сформирован-
ности у учащихся необходимых универ-
сальных учебных действий, возможна 
компьютерная обработка результатов ди-
агностики на основе современных ин-

формационных технологий. В перспекти-
ве планируется использование диагно-
стического инструментария, входящего в 
третью часть указанной технологии — 
для мониторинга формирования УУД у 
учащихся 7−11-х классов. 
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ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАЗВИТИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Представлен экспериментальный материал по реультатам диагностики 
основных учебных мотивов современных подростков. Рассматриваются возможности 
образовательных технологий для повышения познавательной мотивации учащихся. 

 
Ключевые слова: познавательная мотивация, личностные и профессиональные 
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Theoretical and Experimental Justification  of Educational Technologies Application Opportunities 
for the Development of  Learning Motivation of Secondary School Students 

 
The article covers the possibilities of applying educational technologies to enhance the cognitive 

motivation of teenagers. The research findings on teenagers’ basic learning motives are presented. 
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Стратегическая цель государственной 

политики в области образования — повы-

шение доступности качественного образо-

вания, соответствующего требованиям ин-

новационного развития экономики, совре-

менным потребностям общества и каждого 

гражданина. Но цели и задачи тех, кто пре-

доставляет образовательные услуги, и за-

просы тех, кто их получает, оказываются 

различными. Большинство учителей на се-

годняшний день по-прежнему ориентирова-

ны на передачу предметных знаний, хоро-

шее усвоение которых обеспечивает высо-

кие результаты ЕГЭ, процент успеваемости, 

поступление учащихся в высшие учебные 

заведения. Для современных выпускников, 

согласно исследованиям (С. Г. Вершловско-

го, В. С. Собкина), на передний план выхо-

дят личностные результаты обучения: раз-

витие самостоятельности в достижении 

своих жизненных целей, получение практи-

чески полезных знаний, гарантирующих 

решение проблем, значимых на данном эта-

пе жизни. Такое расхождение целей тех, кто 

учит, и потребностями учащихся ведет, по 

мнению О. Е. Лебедева, к увеличению доли 

тех, кому учиться неинтересно. «В 2001 г. 

доля таких учащихся составила 5%, в 2003 

г. — 8%, в 2005 г. — 12%, в 2007 г. — 21%. 

С интересом ко всем предметам учились 

лишь 8% опрошенных» [4, с. 49]. Познава-

тельная активность характерна практически 

для всех детей, поступающих в школу. Про-

цесс демотивированности у школьников на-

чинается, как правило, с переходом из на-

чальной школы в среднюю, и особенно это 

характерно для подростков. «У них <подро-

стков> снижена мотивация, связанная с на-

стоящим — школьной жизнью, и выражена 

мотивация, связанная с будущей взрослой 

жизнью. Школа в сознании современных 

подростков в определенной степени обес-

ценивается, выступая лишь, как ступенька в 

будущее, а отношение к школе становится 

прагматичным» [7, с. 21]. Во многом паде-

ние интереса к учебе связано, на наш 

взгляд, с традиционной формой организа-

ции процесса обучения. «Обучение в школе 

— это снабжение ответами без поставлен-

ных учеником вопросов. <…> В социаль-

ную технологию взаимоотношений по фор-

муле «учитель снабжает — ученик потреб-

ляет» познавательная мотивация ученика, 

выбор учеником своего места в жизни не 

вписываются» [1, с. 10]. Снижается любо-

знательность, падает интерес к школьным 

предметам. Не выполняются домашние за-

дания. Многие дети становятся пассивны и 

невнимательны на уроках, ухудшается дис-

циплина на уроках. Пропадает мотивация к 

учебе. Возникает противоречие между 

удовлетворенностью школьника сущест-

вующим процессом обучения и его тради-

ционным построением, что обусловливает 

необходимость нахождения нового научного 

знания об основных направлениях и средст-

вах изменения процесса обучения, реализа-

ция которых должна способствовать фор-

мированию и развитию познавательной мо-

тивации подростков как важного фактора 

его учебной мотивации. 

«Мотивация — процесс, в результате 

которого определенная деятельность 

приобретает для индивида личностный 

смысл, создает устойчивость его интереса к 

ней и превращает внешне заданные цели 

его деятельности во внутренние 

потребности личности» [2, с. 97.] Изучению 

мотивации и мотивов посвящено большое 

количество исследований как отечествен-

ных, так и зарубежных авторов. Мотивы как 

источники активного поведения человека 

рассмотрены в трудах Б. Г. Ананьева, А. Н. 

Леонтьева, Ю. К. Бабанского, А. К. Марко-

вой, Г. И. Щукиной, Е. П. Ильина, А. Мас-

лоу, Х. Хекхаузена. Выявить возрастные ас-

пекты развития познавательной мотивации 

нам помогли работы Л. И. Божович, И. В. 
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Дубровиной, И. С. Кона, А. К. Марковой, В. 

С. Мухиной, В. А. Крутецкого, Н. С. Луки-

на. Анализ психологических и социально-

психологических изменений, происходящих 

с современными подростками, трансформа-

ция их целей, потребностей и мотивации 

учебы рассмотрены в работах Д. И. Фельд-

шейна, В. С. Собкина, С. Г. Вершловского. 

Данные этих исследований обусловили не-

обходимость уточнить мотивы учения со-

временных подростков.  

В ходе проведенных исследований ана-

лизировалось, как меняется мотивация уча-

щихся при переходе из 4-го класса в 5-й, а 

затем в 8-й класс. Педагогический аспект 

формирования и изучения мотивации к уче-

нию наиболее полно был рассмотрен в ис-

следованиях Г. И. Щукиной [8]. Опираясь 

на методики изучения мотивации Г. И. Щу-

киной, мы составили анкету, причем при 

анкетировании использовался принцип ран-

жирования позиций по степени значимости 

(важности) соответствующих причин, мо-

тивов, учебных предметов. Позиции, кото-

рым опрашиваемые присваивали наиболее 

высокие значения, учитывались нами при 

усреднении и выражении результатов в 

процентном отношении к общему числу 

опрошенных. Опрос 105 учащихся восьмых 

классов и 130 учащихся четвертых-пятых 

классов, проведенный на базе трех школ 

Василеостровского, Невского и Петродвор-

цового районов Санкт-Петербурга, выявил 

следующее. Учебная мотивация от 4-го к 8-

му классу характеризуется тем, что: 

− уменьшается количество школьников, 

имеющих в качестве основного мотива по-

знавательный мотив (интересно учиться) с 

88% в четвертых классах до 27% в восьмых 

классах. 

− наблюдается дифференциация мотива-

ции у хорошо, средне и слабоуспевающих 

учащихся (диаграммы 1−3). 

 
Диаграмма 1 
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       Успевающие на «4» и «5»            Одна-две тройки        Слабоуспевающие 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Социальный мотив 

(принести пользу обществу) 

Личностный 

(стать образованным 

человеком) 

Познавательный 

(интересно учиться) 

Профессиональный 

(знания для будущей профессии) 

Мотив самовоспитания 

Творческий 

(возможность 

проявить себя) 

Мотив необходимости 

(не прожить без обра-

зования) 



Теоретико-экспериментальное обоснование возможностей образовательных технологий… 
 

 

 159 

Диаграмма 2 

 

Мотивы учения школьников пятых классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3 
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является у учащихся 5-х классов, что, ско-

рее всего, связано с особенностями данного 

возраста, когда ребенок пробует себя в раз-

личных направлениях и у него начинает 

формироваться направленный интерес к 

конкретным занятиям. Что касается позна-

вательного интереса, то оказалось, что ин-

тересно учиться лишь учащимся 4-х клас-

сов, хорошо успевающим в школе. Для ос-

тальных категорий респондентов данный 

мотив не является ведущим. 

Таким образом, у всех групп учащихся 

наблюдается рост мотивов учебной дея-

тельности, которые можно обозначить как 

личностные и профессиональные. Под 

личностыми мотивами современных подро-

стков мы понимаем желание стать успеш-

ным, поиск своего смысла жизни. Поэтому 

появляется потребность в знаниях, имею-

щих жизненное значение. К сожалению, 

образование рассматривается современ-

ными подростками не как самостоятель-

ная, а как промежуточная цель на пути к 

карьере, как своеобразный лифт к дости-

жению прагматической цели — матери-

ального благополучия. Отсюда — и про-

фессиональный мотив как желание полу-

чить знания для будущей профессии. 

Профессии, которая обеспечит определен-

ный уровень жизни. Это соответствует ис-

следованиям жизненных ценностей со-

временных подростков, по результатам 

которых неизменно высокий рейтинг 

имеют базовые ценности, такие как здоро-

вье, друзья, высокооплачиваемая, инте-

ресная и престижная работа [5]. 

 

Что привлекает учащихся к школе 

 
4-й класс 5-й класс Мотивация 

Успеваю-

щие на «4» 

и «5», 

% 

Одна-

две 

тройки, 

% 

Слабоуспе-

вающие, 

% 

Успеваю-

щие на «4» 

и «5», 

% 

Одна-

две 

тройки, 

% 

Слабоуспе-

вающие, 

% 

8-й 

класс, 

% 

Процесс овла-

дения знаниями 
88 58 67 73 67 73 25 

Удовлетворение 

интереса к кон-

кретным пред-

метам 

79 54 80 93 56 64 40 

Коллективная 

учебная дея-

тельность 

74 69 73 80 67 73 33 

Коллективная 

внеучебная дея-

тельность 

59 54 53 80 50 55 37 

Общение с 

друзьями по 

школьному кол-

лективу 

82 62 80 100 72 82 60 

Общение с учи-

телями 
74 62 60 53 72 55 15 

Дополнитель-

ные спецкурсы, 

занятия по вы-

бору 

56 23 40 47 44 45 17 
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Как видно из таблицы, процесс получе-

ния знаний к концу начальной школы оста-

ется важным только для хорошо успеваю-

щих учащихся, а к 8-му классу его доля в 

процентном соотношении уменьшается в 

1,5 раза. На наш взгляд, это можно объяс-

нить тем, что, во-первых, хорошо успеваю-

щие 4−5-х классов сильно подвержены дав-

лению родителей, нацеливающих на дости-

жение высоких результатов в учебе. Для де-

тей этого возраста большое значение имеет 

не конечный результат, а оценка учителя, 

выставленная в журнал. Показательно, что 

интерес к процессу получения знаний воз-

растает при переходе в среднюю школу. 

Скорее всего, это связано с изменениями в 

организации учебного процесса, появлени-

ем новых предметов, новых учителей, рас-

ширением свобод, прав и обязанностей пя-

тиклассника. А резкое снижение данного по-

казателя к подростковому возрасту соответст-

вует реалиям времени: нужную информацию 

подросток может получить в любой момент 

времени и в разнообразной форме, поскольку 

его возможности выхода в глобальную сеть, 

возможности общения с различными группа-

ми в социальных сетях становятся неограни-

ченными. Все категории респондентов тради-

ционно рассматривают школу, в первую оче-

редь, как место общения с друзьями. 

 
Диаграмма 4 
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Интересно, что мнения всех категорий 

респондентов совпадают по двум показате-

лям. Важным фактором является препода-

вание учителя и необходимость предметных 

знаний для образованного человека. Не-

смотря на доступность современному ре-

бенку различных способов получения ин-

формации, он заинтересован в неординар-

ности личности, в профессиональном мас-

терстве человека, в общении с которым вы-

нужден проводить большую часть времени. 

Что касается фактора необходимости пред-

метных знаний, то на мнение младших 

школьников, скорее всего, оказывает боль-

шое влияние аргументация старших. Под-

ростки же избирательно относятся к изуче-

нию школьных дисциплин: нужно только 

то, что нужно знать для успешной сдачи эк-

заменов, либо то, что может пригодиться в 

дальнейшей профессиональной жизни. От-

сюда же — и заинтересованность во взаи-

мосвязи предмета с будущей профессией, 

что подтверждает изменения ценностных 

ориентаций подростков в сторону личной 

значимости образования. 

Исходя из вышеизложенного, используя 

ведущие на сегодняшний день личностный 

и профессиональный мотивы, можно ока-

зать влияние на повышение значимости мо-

тива познавательного, на изменение отно-

шения к процессу обучения современых 

подростков. Мы предполагаем, что для 

формирования положительной мотивации 

учения современных подростков целесооб-

разно использовать технологии, способст-

вующие индивидуализации процесса обу-

чения, учету потребностей и возможностей 

конкретного учащегося, гарантирующих 

личностное развитие. Это должны быть 

технологии, реализующие деятельностный 

подход к обучению; организующие разно-

образную развивающую среду школы, кото-

рая обеспечивала бы удовлетворение по-

требности в знаниях, имеющих жизненное 

значение; создающие ситуацию успеха для 

каждого ученика. Но при этом учителю в 

процессе подготовки и организации про-

цесса обучения следует не только обращать 

внимание на планирование пошаговой реа-

лизации алгоритма технологии для дости-

жения предметной цели, но и учитывать 

приемы стимулирования учебной мотива-

ции подростков, характерные для каждой 

технологии. В этом случае возможно появ-

ление положительной динамики изменения 

уровней мотивации и повышение качества 

образования. 
В работах В. П. Беспалько, Г. К. Селевко, 

М. В. Кларина, В. Оконя, В. В. Краевского, 
И. Я. Лернера доказано, что образователь-
ные технологии способствуют достижению 
предметных результатов обучения. Понятие 
«технология обучения» на сегодняшний 
день не является общепринятым в традици-
онной педагогике. В документах ЮНЕСКО 
технология обучения рассматривается как 
системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодейст-
вия, ставящий своей задачей оптимизацию 
форм образования. С. И. Заир-Бек дает та-
кое определение: «Педагогическая техноло-
гия — это воспроизводимый способ органи-
зации учебного процесса с четкой ориента-
цией на определенную цель» [3, с. 36]. По 
мнению Н. В. Бордовской, «…любая техно-
логия обеспечивает актуализацию и регули-
рование внутренних процессов, происходя-
щих с объектом (или субъектом) педагоги-
ческого влияния» [6, с. 15]. Это касается, в 
том числе, и мотивационных процессов. 

На основе теоретического анализа осо-
бенностей подросткового возраста, отноше-
ния к учебе современных учащихся основ-
ной школы, анализа выделенных в литера-
туре стимулов познавательной мотивации и 
алгоритма наиболее часто используемых 
образовательных технологий было установ-
лено, что приемы стимулирования могут 
быть органично выделены в каждой техно-
логии и связаны: 

− с личностью учителя; 

− с реализацией диалогового, интерак-

тивного режима занятий; 
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− с совместным поиском и постановкой 

проблем, представляющих интерес для 

учащихся; 

− с организацией работы с источниками: 

«деятельностное чтение»; 

− с разработкой дифференцированных 

заданий для индивидуальной и групповой 

работы с учетом индивидуальных интере-

сов и жизненных планов подростков; 

− с разъяснением целей деятельности;  

− с учетом состояния самих учащихся, с 

подготовкой их к восприятию новых зна-

ний, с воспитанием у них положительного 

отношения к приобретаемым знаниям через 

оценочные обращения учителя, поощрение, 

создание ситуации успеха, оказание помощи, 

стимулирование постановки вопросов сами-

ми учащимися, поддержку их начинаний;  

− с организацией коллективной работы 
по планированию и выполнению совмест-
ной деятельности; с проведением коллек-
тивного обсуждения итогов работы. 

Это предположение было подтверждено 
анализом опыта учителей, использующих 
современные образовательные технологии. 
В качестве первоначальной проверки гипо-
тезы нами проводилась серия уроков мате-
матики с использованием приемов техноло-
гии критического мышления, в том числе 
приема «Зигзаг», позволяющего организо-
вать взаимообучение. Учащиеся, как прави-
ло, изучали с использованием приема «Ин-
серт» или таблицы «Плюс, минус, интерес-
но» свой фрагмент текста и выполняли оп-
ределенное задание по прочитанному. По-
сле этого собирались в группе сменного со-
става с теми, кто изучал эту же проблему и 
получали возможность скорректировать 
свои знания, уточнить какие-то аспекты. 
Получив почетный статус «эксперта» по 
данному вопросу, каждый возвращался в 
свою постоянную группу и должен был 
объяснить своими словами, с предъявлени-
ем графических интерпретаций (таблиц, 
схем, кластера) основные идеи проработан-
ного им вопроса. После этого ученик полу-
чал задание для экспресс-проверки полу-

ченных знаний. Урок в обязательном поряд-
ке завершался фазой рефлексии, когда уча-
щимся предлагалось в той или иной форме 
оценить результаты работы. В основном ис-
пользовался прием «незаконченное предло-
жение». Среди полученных ответов (неко-
торые были по желанию авторов озвучены 
прямо на уроке) преобладают ответы сле-
дующего содержания: «я считаю, что такие 
уроки очень продуктивны (эффективны, ре-
зультативны, очень полезны, интересны, 
увлекательны)», «я считаю, что этот урок не 
прошел для меня даром», «я понял, что мне 
надо серьезно позаниматься (взяться за 
ум)», «такая форма урока хорошо помогает 
понять тему», «я считаю, что все темы НЕ 
сложные, если их разбирать в группах». То 
есть наблюдался явный сдвиг в сторону 
осознания своей деятельности на уроке, не-
достаточности имеющихся на сегодняшний 
день знаний и умений, появлялось стремле-
ние поставить перед собой цель для дости-
жения определенного уровня знаний. Сни-
мался страх перед достаточно серьезным и 
традиционно сложным материалом. Появ-
лялось ощущение удовлетворенности про-
деланной работой и удовольствия от про-
цесса учебы. После проведения уроков в 
подобной форме учащиеся, как правило, 
предлагают найденные самостоятельно дру-
гие способы решения, мнемонические пра-
вила для запоминания каких-то формул, что 
свидетельствует о росте познавательного 
интереса. О положительных изменениях, 
произошедших в мотивационной сфере, 
можно судить и по тому, что ученик подхо-
дит на следующий день со словами: «Я тут 
подумал, а что если…» или «У меня возник 
вопрос…», и далее речь идет о расширении 
информации, затронутой на уроке, выходя-
щей за его рамки.  

При разъяснении учащимся смысла ис-

пользования таких приемов технологии раз-

вития критического мышления, как чтение с 

остановками, приема «Инсерт», таблицы 

«ПМИ», кластерного представления ин-

формации приводит к тому, что при домаш-

нем чтении учащиеся начинают использо-
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вать данные приемы работы с текстом. Это 

делает процесс чтения более осознанным, 

критичным. Все перечисленные приемы 

призваны систематизировать работу с тек-

стом, развивать навыки анализирования и 

классификации получаемой информации. 

Так, прием «Инсерт» (INSSERT — самоак-

тивизирующая системная разметка для эф-

фективного чтения и размышления) заклю-

чается в следующем: по ходу чтения текста 

учащийся делает пометки следующего со-

держания: «V» — уже знаю, «+» — новая 

для меня информация, «−» — думал иначе, 

«?» — есть вопросы. Сводная таблица 

«ПМИ» используется для эмоциональной 

оценки текста. Учащийся отмечает свои 

субъективные суждения по поводу прочи-

танного: в графу «плюс» заносится наибо-

лее важная информация, положительные 

характеристики главного объекта, описы-

ваемого в тексте; в графе «минус» отмеча-

ются отрицательные стороны изучаемого 

объекта. Наконец, в графу «интересно» за-

писываются неожиданные, интересные фак-

ты. У учащегося появляется свое оценочное 

суждение по поводу прочитанного, что не 

только повышает его самооценку, но и ра-

ботает на познавательный интерес.  

При изучении квадратичной функции в 

курсе алгебры 8-го класса параллельно с 

изучением материала на уроках осуществ-

лялась работа над учебным проектом. Ос-

новной учебной задачей было изучить тему 

и составить силами учащихся электронный 

ресурс, который можно будет использовать 

в дальнейшем. С точки зрения повышения 

учебной мотивации, задачей было предос-

тавить возможность каждому учащемуся 

проявить себя в той области, где он чувст-

вовал себя наиболее уверенно; создать си-

туацию успеха для каждого. 

С этой целью на первом установочном 

занятии после предварительного знакомства 

с темой проекта, рассказа легенды о том, 

как Архимед с помощью зеркал сжег рим-

ский флот, и постановки основного про-

блемного вопроса проекта: «Правда или 

вымысел — рассказ об Архимеде?» уча-

щимся предлагается разбиться на группы, 

выбрав деятельность согласно их интересам 

и возможностям. Те учащиеся, кто проявля-

ет интерес к изучению матемтики и физики, 

составили группы «аналитиков» и «техни-

ков»; задача первых состояла в проведении 

иследования и обобщении полученных ре-

зультатов по поводу зависимости располо-

жения на координатной плоскости графика 

квадратичной функции от значений коэф-

фициентов в уравнении, задающем функ-

цию. «Техники» должны были найти (а по 

возможности, и придумать сами) техниче-

ские устройства, использующие определен-

ные свойства параболы. Те учащиеся, кто 

предпочитает работу с информацией, соста-

вили группу «историков», задачей которой 

являлся сбор материала, касающегося за-

гадки Архимеда и его последователей. В 

группу «теоретиков» вошли ребята, склон-

ные обобщать и систематизировать теоре-

тический материал по данной теме. Для 

учащихся, не проявляющих особого инте-

реса к изучению математики, была приду-

мана группа «художники». Участники этой 

группы карандашом на листе бумаги, или 

же с использованием возможностей компь-

ютера рисовали картины графиками квадра-

тичных функций. Таким образом, практиче-

ски каждому была предоставлена возмож-

ность выбрать направление деятельности по 

своим интересам. А в итоге общей работы 

был получен реальный продукт — неболь-

шой электронный справочник по выбран-

ной теме. 

Перспективы дальнейшего исследования 

заключаются в следующем: 

− продолжить поиск путей включения 

личностных стимулов в пошаговые алго-

ритмы реализации конкретных образова-

тельных технологий, выбор которых будет 

обоснован опросом учителей, работающих 

в классах данной возрастной группы; 

− апробировать на уроках технологии, с 

которыми привыкли работать учителя, 

включив в их алгоритм соответствующие 
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приемы, стимулирующие познавательный 

интерес; 

− с целью уточнения гипотезы разрабо-

тать интервью с учителями, диагностиче-

ские задания для анализа динамики образо-

вательных (личностных, метапредметных и 

предметных) результатов учащихся, что по-

зволит уточнить возможности образова-

тельных технологий в развитии учебной 

мотивации школьников посредством вклю-

чения в алгоритмы реализации технологий 

приемов стимулирования учебной мотива-

ции, характерных для каждой технологии; в 

свою очередь, это будет способствовать 

достижению предметных и личностных ре-

зультатов обучения в их неразрывной цело-

стности.  
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