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Когда ребенок приходит в первый класс, то в его мотивационной сфере отсутствуют еще
мотивы, направляющие его деятельность на усвоение новых знаний, на овладение общими
способами действий. К моменту поступления в школу у него еще сохранилась потребность
принимать цели взрослых, учителя за свои собственные цели. Важно обеспечить такое
формирование мотивов, которое поддерживало бы эффективную и плодотворную учебную работу
каждого ученика на протяжении всех лет его пребывания в школе и, было бы основой для его
самообразования и самосовершенствования в будущем.

Младший школьный возраст это первичное вхождение ребенка в учебную деятельность.
Мотивация учения в младшем школьном возрасте развивается в нескольких направлениях:

· широкие познавательные мотивы интерес к знаниям (интерес к способам приобретения
знаний);

· мотивы самообразованияинтерес к дополнительным источникам знаний;

· широкие социальные мотивыразвиваются от общего неразделенного понимания социальной
значимости учения к более глубокому осознанию причин необходимости учится;

· узкие социальные мотивы представлены желанием ребенка получить, главным образом
одобрение учителя. Мотивы сотрудничества и коллективной работы широко присутствуют
у младших школьников, но пока в самом общем представлении.

Младший школьник учится понимать и принимать цели, исходящие от учителя, выполняет
действия по инструкции. При правильной организации учебной деятельности младших школьников
можно закладывать умения самостоятельной постановки цели. Начинает складываться умение
соотнесения цели со своими возможностями.

На первых этапах обучения, в младшем школьном возрасте, любознательность,
непосредственный интерес к окружающему, с одной стороны, и стремление выполнить общественно
значимую деятельность — с другой, определяют положительное отношение учащихся к учебе
и связанные с этим эмоциональные переживания по поводу полученных оценок. Отставание
в учении, плохие оценки чаще всего остро, до слез переживаются детьми. Самооценка в младшем
школьном возрасте формируется главным образом под влиянием оценок учителя. Особое значение
дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими.
Малышам важно, чтобы положительная оценка была общепризнана.

Широко известно, что к концу дошкольного детства у ребенка складывается достаточно
сильная мотивация к обучению в школе. Психологи (Л. И. Божович, Л. С. Славина и др.) определяют
это новое личностное образование как «внутреннюю позицию школьника». Она состоит
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в потребности ребенка посещать школу (носить школьную форму, ранец), включиться в новую для
него деятельность учения, занять новое положение среди окружающих. Психологи отмечают, что
на рубеже дошкольного и школьного детства происходит впервые осознаваемое самим ребенком
расхождение между его объективным положением и его внутренней позицией.Эта широкая
потребность образует так называемую субъективную готовность к школе. Наряду с этим существует
и объективная готовность к школе — уровень знаний и умений, с которым ребенок приходит
в школу.

У современного ребенка семи лет уровень субъективной готовности к школе может несколько
снижаться из-за рассказов других детей о трудностях в школе, а также из-за того, что стремление
учиться в некоторой мере удовлетворяется в детском саду. Уровень осведомленности современных
семилеток значительно выше, чем тридцать — сорок лет назад. Таким образом, у современного
ребенка уровень субъективной готовности несколько понижается, а уровень объективной
готовности повышается, что уже усложняет дело дальнейшего формирования мотивации
в начальной школе.

Выделим теперь положительные и отрицательные стороны мотивации учения младшего
школьника.

В качестве благоприятных черт мотивации отмечается общее положительное отношение
ребенка к школе, широта его интересов, любознательность. Широта интересов младших школьников
проявляется в том, что их интересуют многие явления окружающей жизни, которые не входят
в программу даже средней школы. Любознательность является формой проявления широкой
умственной активности младших школьников. Непосредственность, открытость, доверчивость
младших школьников, их вера в непререкаемый авторитет учителя и готовность выполнять любые
его задания являются благоприятными условиями для упрочения в этом возрасте широких
социальных мотивов долга, ответственности, понимания необходимости учиться, чтобы быть
полезным Родине.

Мотивация младших школьников имеет и ряд негативных характеристик, препятствующих
учению. Так, интересы младших школьников:

· недостаточно действенны, т.к. сами по себе долго не поддерживают учебную деятельность;

· неустойчивы, быстро удовлетворяются и без поддержки учителя могут угасать
и не возобновляться (учебный материал и задания нередко быстро надоедают ученику);

· малоосознанны, проявляется в неумении школьника назвать, что и почему ему нравится
в данном предмете;

· слабо обобщены, т.е. охватывают один или несколько учебных предметов, объединенных
по их внешним признакам;

· содержат в себе ориентировку школьника чаще на результат учения, а не на способы
учебной деятельности;

· до конца начальной школы порой не складывается интерес к преодолению трудностей
в учебной работе (что нередко косвенно стимулируется самими учителями, т. к. в отметке
оценивается прежде всего результат, а не стремление к преодолению трудностей, которое чревато
неуспехом).

Все эти особенности обуславливают поверхностный, в ряде случаев недостаточный интерес
к учению, называемый иногда формальным и беспечным отношением к школе.

Проследив общую динамику мотивов учения от I к III классу, видно следующее. Вначале
у школьников преобладает интерес к внешней стороне пребывания в школе (сидение за партой,



ношение формы, портфеля и т. д.), затем возникает интерес к первым результатам учебного труда
(к первым написанным буквам и цифрам, к первым отметкам учителя) и лишь после этого
к процессу, содержанию учения, а еще позднее — к способам добывания знаний.

Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие школьники от интереса
к отдельным фактам переходят к интересу к закономерностям, принципам. В последние годы
психологические исследования показали, что уже в середине младшего школьного возраста может
закладываться и интерес к способам приобретения знаний. В младшем школьном возрасте
возникают и мотивы самообразования, но они представлены самой простой формой — интересом
к дополнительным источникам знания, эпизодическим чтением дополнительных книг.

Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания социальной
значимости учения, с которым ребенок приходит в I класс, к более глубокому осознанию причин
необходимости учиться, к пониманию смысла учения «для себя», что делает социальные мотивы
более действенными. Позиционные социальные мотивы в этом возрасте представлены желанием
ребенка получить главным образом одобрение учителя. Отношение младшего школьника к учителю
в целом доброжелательное и доверчивое, хотя его огорчает получение плохих отметок. Уже
появляется стремление занять определенное место и в коллективе сверстников, ориентировка
на мнение товарищей. Мотивы коллективной работы широко присутствуют у младших школьников,
но пока в самом общем и наивном их проявлении.

Такова качественная картина мотивов учения в младшем школьном возрасте. Если же
проследить количественную их динамику, то приходится констатировать, что положительное
отношение к учению несколько снижается к концу начальной школы. Снижение интереса
происходит более заметно в тех классах начальной школы, где преобладала установка учителя
на сообщение готовых знаний, на их запоминание, где активность школьника носила
воспроизводящий, подражательный характер. Ученики III класса больше всего не любят
пересказывать прочитанное, списывать упражнение с доски, учить наизусть правила и стихи,
а любят самостоятельно решать примеры и задачи, наблюдать за явлениями природы, лепить,
рисовать. Иными словами, учащиеся начальной школы проявляют интерес к тем заданиям, где есть
возможность инициативы и самостоятельности. Уже в этом возрасте ученики отдают предпочтение
более трудным заданиям.

В качестве причин снижения интереса к учению в начальной школе В. А. Сухомлинский
называл злоупотребление учителя плохой отметкой, снижающее стремление ребенка учиться и его
уверенность в своих возможностях.

Понимание социальной значимости учения(во II–III классах) должно быть подкреплено
интересом к самому содержанию учения, к способам добывания знаний. Там, где учителю удается
это сделать, снижения мотивации учения к концу начальной школы не наступает.

Существуют критерии сформированности учебной мотивации у младшего школьника:

ü мотивационно — целостный (устойчивый интерес к познанию как

сфере жизнедеятельности человека);

ü когнитивный (умение самостоятельно определять познавательную задачу, намечать поиск
ее решения);

ü аффективный (положительные эмоциональные реакции в процессе приобретения новых
знаний и умений);

ü рефлексивный (умение анализировать успешность собственной учебно-познавательной
деятельности)
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Постановка целей в младшем школьном возрасте характеризуется тем, что ученик:

· готов к принятию целей, заданных учителем (умение младшего школьника подчинять свое
поведение целям и задачам учителя от класса к классу возрастает, о чем свидетельствует
выполнение правил поведения в школе, обязанностей в классе);

· научается определять важность и последовательность целей, как на уроке, так и при
самостоятельной организации своего времени (при соблюдении режима домашних занятий);

· может уже самостоятельно наметить систему промежуточных целей на пути к цели,
поставленной учителем, например, может назвать этапы своего решения задачи, а также
определить средства достижения этих промежуточных целей.

Таким образом, мотивационная сфера в младшем школьном возрасте существенно
перестраивается: общая познавательная и социальная направленность дошкольника
конкретизируется в «позиции школьника» — стремлении посещать школу, затем эта позиция
удовлетворяется и должна быть заменена новым типом отношения — учебно-познавательными
мотивами и более зрелыми формами социальных мотивов. К концу младшего школьного возраста
у учащихся совершенно необходимо сформировать учебно-познавательный мотив — интерес
не только к новым знаниям и даже не только к общим закономерностям, а именно к способам
добывания новых знаний. Воспитание этого мотива необходимо для подготовки перехода ученика
в среднюю школу. Формирование этих новых уровней мотивации составляет существенный резерв
воспитания положительного отношения к учению в данном возрасте.
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