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Основное направление, по которому развивается современная наука – это 

центрация на человеке, возврат к самой его сущности – к его личности. 

Поэтому основополагающим направлением в гуманитарных науках является 

устремлённость к гуманистическим традициям, направленность на 

развивающуюся личность [Амерханова, Матвеева 2015]. 

Современное общество не может считать себя цивилизованным, если оно 

не ставит своей целью сохранение и всестороннее развитие самой главной 

своей ценности – человека.  
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Основная задача – создание условий для всесторонне развитой 

гармоничной личности. При этом происходит соединение как общественных, 

так и личных интересов.  

Одна из проблем гуманизации образования состоит в том, что должны 

выполняться культурообразующая и личностно-образующая функции. 

И. С. Якиманская считает, что педагог должен принимать ребёнка таким, 

какой он есть, принимать его внутренний мир, с уважением относиться к нему. 

Доброжелательное отношение к ученику – это одно из важнейших условий для 

гуманистического общения, создающего возможность полностью раскрыть 

свою уникальность каждому обучающемуся [Якиманская 1996]. 

Гуманизация образования нацелена на создание условий для 

всестороннего развития каждой личности, на положительную его 

самореализацию. Основу составляет уважительное отношение к 

обучающемуся, независимо от возраста и других характеристик (пола, 

национальности, вероисповедания и др.). Главным при этом является вера в 

человека: его возможности, способности, уникальность. 

Гуманизация – это основа нового педагогического мышления, суть 

которого составляет идея полисубъектности образования, считает Е. В. 

Бондаревская. Основной целью такого образования становится развитие 

личности ребёнка, а не просто передача знаний, накопленных человечеством. 

Знания, умения, навыки являются средством, а главным смыслом является 

развитие внутреннего мира каждого ученика [Бондаревская 2007]. 

Е. Н. Шиянов раскрывает педагогические условия, которые способствуют 

гуманизации образования. 

Во-первых, учёт психолого-возрастных особенностей учеников, что 

позволяет рассматривать возможности развития детей на разных возрастных 

этапах, а также особенности содержания методик преподаваемых предметов, 

опирающихся на педагогические технологии, учитывающие индивидуальные 

особенности каждого ребёнка. 

Во-вторых, в основе гуманистически ориентированного обучения стоят 

этические принципы, которые опираются на взаимодействие учителя и 

учеников, строящиеся на субъект-субъектных отношениях между взрослым и 

ребёнком, дающим возможность раскрыть свои индивидуальные особенности, 

проявить активность, творческие возможности. 

В-третьих, дифференцированный подход, учитывающий способности, 

склонности каждого обучающегося, дающий возможность создавать условия 

для реализации требований государственного стандарта. 

В-четвёртых, вариативность содержания обучения создаёт право выбора, 

способствует формированию самостоятельности, широте, критичности 

мышления, что не просто развивает интеллект, а способствует формированию 

собственного мнения, раскрывает индивидуальность каждого обучающегося. 

В-пятых, использование ситуации общения, как особого вида учебной 

ситуации, способствующей созданию совместной деятельности, организации 
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психолого-педагогической среды, как условия и средства становления 

личности. 

В-шестых, использование диалога как средства общения с целью 

создания коммуникативной среды, которая создаёт условия для 

самоактуализации, самореализации, самораскрытия личности обучающегося и 

мотивирует учителя для дальнейшего развития, как в профессиональном, так и 

в личностном планах. 

В-седьмых, направленность обучения, как на результативность, так и на 

процессуальную сторону, что даёт возможность ставить как близкие, так и 

далёкие цели, обеспечивающие возможность становления перспективы 

развития. При этом важно, чтобы процесс обучения способствовал раскрытию 

личностно значимых знаний для каждого обучающегося, что способствует 

созданию и формированию учебной мотивации в потребность в знаниях. 

В-восьмых, использование групповых форм общения для открытого 

обмена мнениями, реализации креативного потенциала, развития 

диалогического общения. 

В-девятых, критерием эффективности обучения является не сведение всех 

результатов к отметке, не к фиксации конкретных знаний, умений и навыков 

(хотя это тоже важно), а внутренние психические изменения, которые 

произошли в результате усвоения этих знаний, в ходе выработки этих умений, 

навыков и создали условия для их развития.  

В-десятых, одним из важных условий является создание ситуации успеха, 

позволяющей обучающимся прочувствовать свою значимость, что даёт 

возможность повысить уверенность в себе, свою самооценку, формирует 

убеждённость в правильности своих действий. В сложных ситуациях 

неуверенности, критики, разочарования этот положительный потенциал 

способствует позитивному решению встающих перед обучающимся проблем, 

что создаёт условия для личностного роста [Шиянов 1991].  

На современном этапе в нашей стране сложилась очень важная 

направленность – устремлённость в будущее, что невозможно без развития и 

нацеленности на каждого человека, без учёта его индивидуальных 

особенностей. 

Поэтому очень важно для обучения на современном этапе развивать 

индивидуальность, творческие способности каждого ребёнка, но учебный 

процесс не может дать полноценных результатов, если ребёнок сам не 

стремится узнавать новое.  

Образовательный процесс достаточно напряженный, сложный и 

утомительный для развивающегося ребёнка. Он требует от учеников 

значительных усилий, при этом ещё недостаточно развит характер, 

целеустремленность, воля.  

Учебная деятельность сформировывается в норме к концу младшего 

школьного возраста, но целое не может быть сформировано, если не 

сформировались его составные части. Одним из таких компонентов является 
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учебная мотивация, которая является обязательным условием успешности 

учебной деятельности.  

О роли учебной деятельности писали многие учёные Л. И. Божович, А. К. 

Маркова, М. В. Матюхина, В. И. Махновская и др. Учебная мотивация 

объясняет направленность деятельности школьника, устойчивость и 

организованность целостной деятельности, стремление к достижению 

определённых целей. 

Во многих образовательных учреждениях рассматриваются пути 

повышения эффективности обучения учащихся. Меняются школьные 

программы, но в них остаётся стремление, сделать материал удобным для 

обучающихся. С целью успешного усвоения изыскиваются различные формы и 

методы процесса активизации обучения, формируется самостоятельность у 

учащихся [Матвеева 2018]. 

Одним из таких направлений учёных и практиков является формирование 

познавательной активности у учеников, что даёт возможность в дальнейшем 

сформировать учебную мотивацию. Высшим уровнем развития может стать, по 

мнению А. К. Марковой, потребность в учении [Маркова 2014]. 

В работах Е. П. Ильина рассматриваются основные факторы, которые 

могут влиять на формирование устойчивой мотивации  к учебной деятельности. 

К ним относятся:  

1. содержание самого учебного предмета;  

2. организация учебной деятельности;  

3. стиль педагогической деятельности;  

4. оценка учебной деятельности;  

5. коллективные формы учебной деятельности [Ильин 2002]. 

В целом, уровень учебной мотивации может рассматриваться как 

показатель успешной работы образовательного учреждения, как критерий 

эффективности учебного процесса. Поэтому в план работы педагога-психолога 

включена диагностика, направленная на исследование школьной мотивации. 

Для её изучения была использована анкета по оценке школьной 

мотивации Н. Г. Лускановой. Анкета предназначена для выявления 

мотивационных предпочтений в учебной деятельности. Выделяется пять 

основных уровней школьной мотивации. Исследование проводилось на базе 

МОУ «Лицей» г. Балашова. В статье представлен фрагмент анализа результатов 

исследования учащихся пятых классов (5 «А», 5 «Б», и 5 «В»). 

Максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности в 5 «А» и 5 «В» классах не был выявлен. В 5 «Б» классе он составил 

24 % учеников. Самые высокие показатели – это 28 баллов из 30 возможных. 

Этот уровень предполагает наличие высоких познавательных мотивов. Также 

проявляется стремлениекак можно успешнее выполнять все предъявляемые 

школой требования. Они стараются очень четко следовать всем указаниям 

учителя. Для них характерны: 1. добросовестность; 2. ответственность; 3. 

сильные переживания, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. 
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Хорошая школьная мотивация в 5 «А» классе выявлена у 38 % учащихся, 

в 5 «Б» у 19 % учеников, в 5 «В» не диагностирована. Подобные показатели 

имеют большинство учащихся, успешно  справляющихся с учебной 

деятельностью. Такой уровень мотивации является средней нормой.  

Положительное отношение к школе, когда школа привлекает больше 

внеучебными сторонами, выявлена у 19 % учеников 5 «А» класса, 19 % 

учеников 5 «Б» класса и 27 % школьников 5 «В» класса. Для этого уровня 

мотивации характерно, что дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе. Для них приход в школу – это возможность в первую очередь 

пообщаться с друзьями, с учителем. Их привлекает то, что они могут ощущать 

себя учениками. Для них важна внешняя сторона – возможность иметь 

красивый портфель, ручки, тетради, желательно с различными изображениями. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Их 

мало привлекает учебный процесс. 

Низкая школьная мотивация выявлена у 31 % учеников 5 «А» класса, 38 

% учеников 5 «Б» класса и 50 % школьников 5 «В» класса.  Такие дети с 

неохотой посещают школу. Предпочитают пропускать занятия. Могут 

заниматься посторонними делами на уроке, даже играми, поэтому, конечно, как 

результат – сложности в учёбе, невысокие результаты. Характерна 

неустойчивая адаптация к школе. 

Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация диагностирована 

у двух учеников 5 «А» класса. В 5 «Б» классе не выявлена. В 5 «В» классе 

характерно сразу для пяти учеников. Такие дети имеют серьезные трудности в 

школе: 1. они не справляются с учебой; 2. испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками; 3. могут быть сложности     во  взаимоотношениях с 

учителем. В целом, школа может восприниматься такими учениками как 

враждебная   среда. Для них просто пребывание в школе уже невыносимо. 

Такие ученики могут: 1. проявлять  агрессию; 2. отказываться выполнять 

задания; 3.не принимать нормы и правила (см. гисторамму 1). 
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Рисунок 1 - Уровни школьной мотивации 

 

Таким образом, от 30 % до 50 % детей из каждого класса имеют низкую 

школьную мотивацию, а в двух классах выявлен значительный процент 

обучающихся, имеющих негативное отношение к школе, выражена школьная 

дезадаптация.  

Диагностика учебной мотивации была проведена с учениками всех 

классов. Исследование показало, что проблема формирования учебной 

мотивации остаётся на протяжении всех лет обучения. Наиболее ярко 

обостряется в подростковом возрасте, когда происходит переплетение сразу 

нескольких причин. На первый план начинают выходить проблемы 

подросткового возраста, связанные с личностным становлением, 

физиологическим созреванием, формированием общения с одноклассниками. К 

этому прибавляются сложности, связанные конкретно с адаптацией 

пятиклассников при переходе в среднее звено. 

Были разработаны ряд рекомендаций для учителей, родителей, учеников 

для формирования школьной мотивации на всех возрастных ступенях, 

проведены индивидуальные консультации. 

Итак, школьная мотивация является одним из условий, способствующих 

гуманизации образования. Развитие интереса ребёнка к учебному процессу даёт 

возможность не просто привлечь его внимание к той или иной учебной 

дисциплине, а это первый шаг к развитию его как личности, его внутреннего 

потенциала. 
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