
Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

____________________________________________ 

© Серафимович И. В., 2021 

Представление педагогов об особенностях мотивации учебной деятельности  

у современных сельских подростков 

71 71 

УДК 159.99+316.6+37.03 

И. В. Серафимович http://orcid.org/0000-0002-0740-5145 

Представление педагогов об особенностях мотивации  

учебной деятельности у современных сельских подростков 

Для цитирования: Серафимович И. В. Представление педагогов об особенностях 

мотивации учебной деятельности у современных сельских подростков // 

Педагогика сельской школы. 2021. № 1 (7). С. 71-85. DOI 10.20323/2686-8652-

2021-1-7-71-85 

Мотивация к учебной деятельности обучающихся подростково-юношеского 

возраста является приоритетной и одной из самых труднорешаемых современной 

школой задач. Низкая мотивация к учебной деятельности связана с рядом 

негативных тенденций: снижением познавательной активности и замедлением 

психического развития, появлением негативной мотивации социального 

поведения, снижением показателей обученности. При этом положительная 

мотивация является фактором психосоциального развития, индивидуализации и 

успешной профессионализации. В данной публикации представлен опыт 

исследования мотивации обучающихся подросткового возраста в рамках 

мероприятий регионального проекта «Повышение качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» в Ярославкой области, оператором 

которого выступил Институт развития образования. 

На репрезентативной выборке учащихся 6-9-х классов школ с низкими 

результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях (n = 

1861) показано, что обучающиеся имеют поливариативную мотивацию к 

обучению. Вместе с тем педагоги констатируют преобладание низкой мотивации к 

обучению, что позволяет говорить о невысокой конгруэнтности представлений о 

мотивации у различных участников образовательного процесса и необходимости 

разработки и апробации комплекса мер психолого-педагогического 

сопровождения, позволяющего компенсировать выявленные противоречия. 

Установлено, что достоверных отличий в уровне мотивации подростков в 

городских и сельских школах, а также в школах с низкими результатами обучения 

и функционирующих в сложных социальных условиях не обнаружено. Выявлены 

достоверные различия между девушками и юношами в мотивации к учебной 

деятельности, которая выше у юношей. Полученные гендерные отличия 

необходимо учитывать как при осуществлении мотивации в индивидуальной 

форме, так и при разработке программ для развития и подержания внутренней 

учебной мотивации обучающихся учителями и родителями. 
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I. V. Serafimovich 

Teachers' understanding of motivation peculiarities  

in modern rural adolescents’ educational activities  

Motivation for educational activities of adolescent age students is priority and one of 

the most difficult tasks of modern school. Low motivation for learning activities is 

associated with a number of negative trends: a decrease in cognitive activity and a 

slowdown in mental development, the appearance of negative motivation for social 

behavior, and a decrease in learning indicators. At the same time, positive motivation is 

a factor of psycho-social development, individualization and successful 

professionalization. This publication presents the experience of studying the motivation 

of adolescent students in the framework of the regional project «Improving the quality 

of education in schools with low learning outcomes and in schools operating in 

unfavorable social conditions» in the Yaroslavl region, the operator of which was the 

Institute for Education Development. 

On a representative sample of students in 6-9 grades at schools with low learning 

outcomes and functioning in difficult social conditions (n=1861), it is shown that 

students have a multivariate motivation to learn. At the same time, teachers state the 

predominance of low motivation to learn, which suggests a low congruence of ideas 

about motivation among various participants in the educational process and the need to 

develop and test a set of measures of psychological and pedagogical support that allows 

you to compensate for the identified contradictions. There were no significant 

differences in the level of motivation of adolescents in urban and rural schools, as well 

as in schools with low learning outcomes and functioning in difficult social conditions. 

There were significant differences between girls and boys in the motivation for learning 

activities, which is higher in boys. The resulting gender differences should be taken into 

account when implementing motivation both in an individual form, and when 

developing programs for the development and maintenance of internal educational 

motivation of students by teachers and parents. 

Keywords: motivation of educational activity, internal and external educational 

motivation, teachers, problem situations, students of adolescent age, socio-

psychological aspects of motivation, problem situations. 

Ежегодно наблюдается рост за-
интересованности общества в реа-
лизации интеллектуальных, лич-
ностных, творческих ресурсов 
субъекта. Важность человеческого 
капитала как ресурса для развития 
современного высокотехнологич-

ного общества отмечают многие 
ученые и практики [Асмолов, 2017; 
Ансимова, 2016; Кашапов, 2020]. 
Следует отметить, что мотивация 
выступает одним из факторов, спо-
собствующих развитию субъекта, 
эффективному включению в дея-
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тельность и успешному ее выпол-
нению [Божович, 2001; Гордеева, 
2011; Ильин, 2009; Dotterer, 2009; 
Grouzet, 2006; Wlodkowski, 1999]. 
Формирование мотивации к обуче-
нию у школьников подросткового 
возраста являлось и является прио-
ритетной задачей образования. До-
стижение всех групп образователь-
ных результатов (предметных, ме-
тапредметных и личностных) очень 
трудно реализовать без соответ-
ствующей мотивации к учебной 
деятельности у обучающихся. 

Проблема формирования раз-
личных аспектов мотивации, в том 
числе к учебной деятельности, а 
также факторов, влияющих на нее в 
разные возрастные периоды, освя-
щена в работах многих исследова-
телей. К. К. Платонов понимал мо-
тивацию как «процесс побуждения 
человека, социальной группы к со-
вершению определенной деятель-
ности, действий, поступков» через 
комплекс процессов «анализа и 
оценки альтернатив, выбора и при-
нятия решений» [Платонов, 1981, 
с. 165], что позволяет рассматри-
вать мотивацию как сложный фе-
номен, тесно связанный с мышле-
нием, эмоционально-волевой сфе-
рой и реальным поведением. 

Важным было выделение Л. И. 
Божович двух групп различных по 
содержанию мотивов: учебных мо-
тивов (познавательные интересы 
личности, основанные на потребно-
стях в когнитивном развитии, при-
обретении новых знаний и умений) 
и социальные (потребность лично-
сти в общении с другими и опреде-
ленный социальный статус) [Божо-

вич, 2001], которые впоследствии 
некоторыми учеными, в частности 
М. В. Матюхиной, были дифферен-
цированы на мотивы, заложенные в 
самой учебной деятельности (свя-
занные с содержанием), мотивы, 
связанные с действием учения 
(анализировать, справляться с 
трудностями), и мотивы, связанные 
с тем, что лежит за пределами са-
мой учебной деятельности [Матю-
хина, 1984]. 

А. К. Маркова показывает, что 
развитие мотивации предполагает 
усложнение структуры мотиваци-
онной сферы, появление новых мо-
тивов, их иерархии, соподчинения, 
противоречивых и разнонаправлен-
ных тенденций. В частности, по-
знавательные мотивы предполага-
ют разновидности: познавательные 
мотивы, направленные на освоение 
новых знаний; учебно-
познавательные мотивы (освоение 
способов добывания знаний, мето-
дов саморегуляции и самооргани-
зации); мотивы самообразования 
(совершенствование способов до-
бывания знаний) [Маркова, 1990].  

Эта многогранность и мультива-
риативность мотивационной сферы, 
с нашей точки зрения, требует от 
педагога полимотивации в деятель-
ности и учета того, что указанные 
виды мотивов будут иметь вариа-
ции и определенный диапазон в 
разные возрастные периоды. Рос-
сийскими учеными были выполне-
ны разработки не только в области 
выделения различных оснований 
для классификации видов мотивов. 
В частности, Е. П. Ильиным были 
обозначены группы факторов, от-
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носящиеся к разным компонентам 
учебной деятельности или участни-
кам образовательных отношений, 
так или иначе влияющие на форми-
рование положительной мотивации 
у подростков: содержание учебного 
материала, способы организация 
учебной деятельности, формы 
учебной деятельности, особенно 
коллективные, способы оценки 
учебной деятельности, стиль педа-
гогической деятельности [Е. П. 
Ильин, 2009]. 

Учебная деятельность, являясь 
одним из видов деятельности, по-
лимотивирована, а учебная мотива-
ция – это вид мотивации, включен-
ной в учебную деятельность. Как и 
любой другой вид мотивации, она 
характеризуется направленностью, 
устойчивостью и динамикой. Со-
гласно существующим на данный 
момент классификациям видов мо-
тивов, мотивацию можно условно 
разделить на внутреннюю и внеш-
нюю, положительную и отрица-
тельную; устойчивую и неустойчи-
вую, причем отсутствие одного или 
нескольких видов приводит к видо-
изменению системы учебных моти-
вов или их деформации [Гордеева, 
2011; Ляшенко, 2019]. В качестве 
внутренних факторов могут высту-
пать целеполагание («я хочу посту-
пить учиться дальше», «найти ра-
боту с хорошей зарплатой»), инте-
рес («мне нравится математика, 
физика…», «учитель по истории 
рассказывает с увлечением, уроки 
самые интересные…»), эмоции, как 
негативные, так и положитель-
ные/отрицательные («учить прихо-
дится, иначе от родителей влетит», 

«учитель меня хвалит, хотя и не все 
получается… я буду стараться), а в 
качестве внешних характер учеб-
ной деятельности – влияние макро- 
и микросоциума, отметки и оценки. 

Анализируя наработки в области 
мотивации учебной деятельности, 
нельзя не отметить, что подростко-
вый возраст характеризуется суще-
ственными особенностями мотива-
ции, детерминированными сменой 
ведущего типа деятельности: веду-
щая учебная деятельность, харак-
терная для младшего школьника, 
трансформируется в ведущую дея-
тельность общение, где наиболее 
важными становятся личная значи-
мость, место в коллективе, направ-
ленность на углубление и расшире-
ние контактов, в том числе в вирту-
альной реальности. Закономерно, 
что снижается мотивация к учению.  

Подростковый возраст традици-
онно считается сложным и крити-
ческим в целом в развитии лично-
сти [Волков, 2005; Выготский 1984; 
Драгунова, 1976; Драгунова, 1967; 
Воронцов, 2004], к этому в совре-
менном мире добавляются еще и 
активные изменения социального 
контекста. Следует отметить, что 
социально-психологические усло-
вия, связанные с развитием цифро-
вых технологий и наличием как 
минимум двух форматов реально-
сти, в том числе виртуальной, пе-
реход с коллективного на индиви-
дуальный и затем на командных 
подход, потребности общества в 
креативных и творческих людях, 
развитие нано-технологий и таких 
ведущих отраслей, как строитель-
ство и медицина, бизнес и культу-
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ра, железнодорожный транспорт и 
космос, не только по-новому пози-
ционируют приоритеты общества и 
ставят новые задачи перед образо-
ванием в плане мотивации и целе-
полагания, но и создают иные 
условия для формирования и про-
явления тех или иных возрастных 
особенностей личности. Иными 
словами, условия макро- и микро-
социума влияют как на проявления 
специфических закономерностей 
подросткового возраста, так и на 
мотивационные процессы и их осо-
бенности. 

Таким образом, обнаруживается 
противоречие: с одной стороны, в 
современном мире необходимо по-
вышать мотивацию к обучению, 
для достижения различного типа 
результатов обучения, в том числе 
личностных и метапредментных, 
что позволит развивать человече-
ский капитал, при этом в структуре 
учебной деятельности мотивация 
является одним из основных ком-
понентов и непосредственно влияет 
на эффективность учебного про-
цесса. С другой стороны, отноше-
ние к учебной деятельности в под-
ростковом возрасте носит избира-
тельный характер, что детермини-
ровано как возрастными, так и со-
циально-психологическими осо-
бенностями. В то же время наблю-
дается дефицит исследований мо-
тивации современных школьников, 
обучающихся в разных социальных 
контекстах как в городской, так и в 
сельской местности, сопряженных 
с исследованиями представлений 
педагогов об учебной мотивации и 
выявлением способов содействия 

мотивации к обучению у современ-
ных подростков и юношества, чему 
и было посвящено настоящее ис-
следование. 

Методы и логика исследова-
ния. Целью исследования стало 
изучение социально-
психологических особенностей 
учебной мотивации обучающихся 
подросткового возраста. В качестве 
задач выступали, во-первых, срав-
нительный анализ учебной мотива-
ции у девушек и юношей в под-
ростковом возрасте, анализ моти-
вации у обучающихся школ с низ-
кими результатами обучения 
(ШНОР) и функционирующих в 
сложных социальных условиях 
(ШНСУ), школьников города и се-
ла. Во-вторых, проводился анализ 
представлений о мотивации у педа-
гогов, полученных в рамках работы 
фокус-групп и обучающих семина-
ров, и сопоставление с реальным 
уровнем мотивации обучающихся. 

Методы. Методика диагностики 
мотивации учения и эмоционально-
го отношения к учению 
(Ч. Д. Спилбергер, модификация 
А. Д. Андреевой А. М. Прихожан) 
[Прихожан, 1998], метод фокус-
групп, контент-анализа, метод экс-
пертной оценки. 

Выборка. 1681 обучающийся 
подросткового возраста (из них 798 
человек – обучающиеся женского 
пола, 883 человека – обучающиеся 
мужского пола, 1114 – из городских 
школ и 567 из сельских) и более 70 
педагогов (из 68 школ, участников 
проекта из 12 муниципальных рай-
онов (МР) Ярославской области 
(г. Рыбинск, г. Ярославль, Борисо-
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глебский, Гаврилов-Ямский, Поше-
хонский, Ростовский, Ярославский, 
Угличский, Большесельский, Дани-
ловский, Мышкинский, Пошехон-
ский, Ростовский, Тутаевский). При 
выборе школ для полевого иссле-
дования мы опирались на данные 
ЦО и ККО, полученные в процессе 
идентификации в Ярославской об-
ласти, и само исследование было 
реализовано в рамках мероприятий 
регионального проекта «Повыше-
ние качества образования в школах 
с низкими результатами обучения 
(ШНОР) и в школах, функциони-
рующих в неблагоприятных соци-
альных условиях (ШНСУ)», реали-
зуемого ГАУ ДПО ИРО ЯО (ректор 
А. В. Золотарева, куратор направ-
ления по изучению мотивации – 
доцент Ю. Н. Сальникова). 

Анализ и интерпретация ре-
зультатов. При проведении иссле-
дования нам было важно обнару-
жить степень конгруэнтности пред-
ставлений о мотивации у самих пе-
дагогов и у обучающихся. 

На 1 этапе исследования были 
изучены представления педагогов о 
мотивации обучающихся в ходе 
обобщенного фокусированного ин-
тервью в рамках фокус-групп. Рабо-
та в таком формате позволяет, с од-
ной стороны, узнать, что думают и 
делают педагоги по обсуждаемой 
проблеме, почему они так думают, 
какие имеются проблемные ситуа-
ции и каковы типичные способы их 
решения, каковы особенности лич-
ного опыта, переживания и ожида-
ния. 

В ходе фокус-группы с педаго-
гами обсуждались следующие во-
просы: 

− Как, по каким критериям 
(маркерам) педагоги оценивают 
степень вовлеченности обучаю-
щихся в образовательный процесс, 
их мотивацию? 

− Какие способы и стратегии 
применяются для мотивации обу-
чающихся, как оценивается эффек-
тивность применяемых мер? 

− В чем участники образова-
тельного процесса видят причины 
низкой мотивации обучающихся? 

− Как организована работа с 
группами учеников, различающи-
мися по уровню мотивации? 

Использовался метод эксперт-
ной оценки для выявления типич-
ных проблемных ситуаций педаго-
гов в отношениях с обучающимися. 
Обнаружено, что более 2/3 всех 
проблемных ситуаций было связа-
но с мотивацией учебной деятель-
ности. В ходе группового обсужде-
ния и последующего контент-
анализа описания проблемных си-
туаций были выявлены маркеры, по 
которым педагоги оценивают низ-
кий уровень мотивации обучаю-
щихся. Среди этих маркеров есть 
такие, которые напрямую не связа-
ны с мотивацией и позволяют лишь 
косвенно, причем ситуативно, при 
наличии других показателей судить 
о ее наличии/отсутствии. Напри-
мер, обучающийся на уроке «сидит 
в телефоне», «смотрит в окно», «не 
реагирует на вопросы», «в глазах 
нет интереса». Есть также маркеры, 
которые принимаются за мотива-
ционные, но вместе с тем больше 
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характеризуют возрастные особен-
ности: «болтает с соседом на уро-
ке», «ничего не желает делать – по-
дай ему ВКонктате и все…», «не 
реагирует на замечания», «хамит, 
ты ему слово – он тебе два», «дока-
зывает, что прав, что учил, хотя не 
знает материал целиком», «не же-
лает выходит к доске, а хочет отве-
чать только с места».  

Для подросткового возраста ха-
рактерны негативизм, критическое 
отношение к мнению взрослых. 
Кроме того, общение со сверстни-
ками и взрослыми является важным 
для формирования самооценки, ко-
торая из фрагментарной и эклек-
тичной становится полной, целост-
ной и ресурсной Я-концепцией. 
Благодаря общению подросток по-
нимает, как его оценивают окру-
жающие, кроме того, постепенно 
интегрируются представления о 
позитивных и негативных каче-
ствах [Иоголевич, 2020; Кон, 1989; 
Ляшенко, 2019; Молчанова, 2019; 
Crocker, 2004]. И только часть мар-
керов, связанных с реализацией 
учебной деятельности, можно отне-
сти к проявлениям низкой мотива-
ции: «не учит уроки», «небрежно 
делает домашние задания». 

Таким образом, с одной сторо-
ны, наблюдается отнесение педаго-
гами разнообразных поведенческих 
маркеров к мотивационным. Это 
приводит к расширению понятия и 
не позволяет провести дифферен-
циацию и выбрать оптимальный 
способ воздействия на обучающе-
гося, что, в свою очередь, снижает 
удовлетворенность работой. С дру-
гой стороны, это нивелирование 

отличий в маркерах поведения 
(собственно мотивационных, воз-
растных, ситуативно-
деятельностных) приводит и к за-
вышенным ожиданиям от обучаю-
щихся. Полученная нами информа-
ция по оценке педагогами проявле-
ний мотивации обучающихся ча-
стично совпадает с результатами 
исследований некоторых россий-
ских ученых.  

Авторы установили, что в не-
благополучных школах существует 
рассогласование в ориентациях ро-
дителей и педагогов на уровень до-
стижений в учебной деятельности, 
педагоги и администрация в боль-
шей степени ориентированы на до-
стижение высоких учебных резуль-
татов, чем семьи. В таких школах 
при отсутствии запроса родителей 
и при наличии проблем у обучаю-
щихся реализуется «политика вы-
соких ожиданий и требований в 
отношении учащихся» [Пинская, 
2018]. В предыдущих исследовани-
ях нам удалось показать, что согла-
сованность мотивационно-
ценностных ориентиров педагогов 
и обучающихся создает возмож-
ность конструктивного взаимодей-
ствия, а гибкая оценка мотивации в 
начальной школе позволяет заме-
тить «потенциально» одаренных 
обучающихся, не проявляющих, на 
первый взгляд, выраженной учеб-
ной мотивации [Серафимович, 
2019; Серафимович, 2019]. Таким 
образом, по результатам первого 
этапа нашего исследования можно 
говорить о том, что педагоги 
склонны в большей степени видеть 
у обучающихся низкий уровень 
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мотивации на обучение. Не пред-
ставлена в достаточной степени у 
педагогов и вариативность ожида-
ний от обучающихся, и эта вариа-
тивность в обыденном сознании 
сопряжена со снижением требова-
ний, предъявляемых школой к уче-
никам. 

На 2 этапе исследования был 
сделан анализ мотивации у обуча-
ющихся. 

Во-первых, мы выявили, что у 
обучающихся наблюдается различ-
ная мотивация к обучению, в том 
числе и «ярко выраженная продук-
тивная мотивация с выраженным 

преобладанием познавательной мо-
тивации». Это требует специально-
го подхода и построения индивиду-
альных образовательных маршру-
тов для разных категорий детей, 
относящихся к группе потенциаль-
но одаренных и «трудных» в обу-
чении (Таблица 1). 

Во-вторых, корреляционный 
анализ Ч. Спирмена показал отри-
цательную взаимосвязь между уве-
личением возраста обучающихся 
(от начала подросткового к концу) 
и мотиваций к обучению 
(r-Spearman's = 0,66, р ≤ 0,01). 

Таблица 1 

Обобщенные данные диагностики «Система мотивов школьной 

мотивации» (Ч. Д. Спилбергер, модификация А. М. Прихожан), в % 
Уровни моти-
вации учения 

Вся сово-
купная 
выборка 

Гендерные осо-
бенности 

Тип поселения Тип ОО 

Девуш-
ки 

Юно-
ши 

Город-
ские 
школы 

Сель-
ские 
школы 

ШНО
Р 

ШНС
У 

Высокая про-
дуктивная 
мотивация, 
познаватель-
ная мотивация 

,,2 2,8 3,5 4,1 1,4 3,8 1,5 % 

Продуктивная 
мотивация, 
позитивное 
отношение к 
учению 

19,6 19,5 19,7 18 22,4 18,8 21,4 

Средний уро-
вень познава-
тельной моти-
вации 

45 42,2 47,7 45 45 44,2 47,6 

Сниженная 
мотивация, 
переживание 
«школьной 
скуки» 

25,1 27 23,4 25 25,4 25,4 24,5 

Низкая моти-
вация и отри-
цательное 
отношение к 
учению 

7,1 8,5 5,7 7,9 5,8 7,8 5 
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Отметим, что процесс снижения 
мотивации во время обучения в 
школе закономерно проявляется на 
различных выборках подросткового 
возраста: российские, американ-
ские, канадские обучающиеся 
[Бадмаева, 2006; Гордеева, 2011; 
Dotterer, 2009; Grouzet, 2006]. 
Учебная деятельность в подростко-
вом возрасте уходит на второй план 
в связи с возрастающей потребно-
стью в общении и самоутвержде-
нии. При этом мы считаем, что со-
здание организационных условий 
для мотивирующей, психологиче-
ски комфортной среды, где в дея-
тельности общения и взаимодей-
ствия реализуются внеурочные ме-
роприятия, а в рамках урочной дея-
тельности применяются активные и 
интерактивные методы обучения, в 
том числе с использованием воз-
можностей ИКТ-технологий, будут 
способствовать поддержанию име-
ющейся мотивации и развитию но-
вой. Именно по такому принципу 
строится обучение-общение в рам-
ках Всероссийских проектов для 
школьников поколения Z, таких как 
«ПроеКТОрия», «Большая переме-
на», что дает возможность приоб-
ретать современные компетенции 
обучающихся, навыки взаимо- и 
самомотивации, командной работы 
и возможности самоутверждения. 
Кроме того, нами будут учитывать-
ся факторы, которые, с точки зре-
ния Т. О. Гордеевой, влияют на 
формирование положительной мо-
тивации учебной деятельности 
школьников: содержание учебного 
материала, стиль общения учителя 
и учащихся, характер и уровень 

учебно-познавательной деятельно-
сти [Гордеева, 2011]. 

Хотя в целом в городских шко-
лах выше процент подростков как с 
высокой, так и с крайне низкой мо-
тивацией, достоверных различий по 
уровню мотивации между сельски-
ми и городскими школами (М = 
18,82/18,27, t Стьюдента = 0,751) 
нет. В этом наши данные сопоста-
вимы с исследованиями А. К. Лу-
киной, И. Н. Сетковой, А. С. Сево-
стьяновой в других регионах РФ 
(Красноярском крае) в отношении 
городских и сельских школьников, 
которые показали, что существует 
больше сходств, чем отличий: бо-
лее 1/3 обучающихся той и другой 
группы негативно оценивают роль 
школы в развитии жизненных 
навыков, каждый восьмой ученик 
находится в школе в плохом 
настроении, более 50 % испытыва-
ют страх и дискомфорт в школе 
[Лукина, 2020]. 

Представляют интерес выявлен-
ные достоверные отличия по уров-
ню мотивации между юношами и 
девушками (М = 19,38/17,43, t Сть-
юдента = 2,795, р ≤ 0,01) в сторону 
более высокой мотивированности к 
обучению у юношей, что требует 
дополнительного изучения. 

В целом между разными катего-
риями образовательных организа-
ций – ШНОР и ШНСУ (М = 
18,80/18,32, t Стьюдента = 0,653) не 
выявлено отличий в мотивации. 
Вместе с тем среди обучающихся 
школ со сложным социальным кон-
текстом наибольший процент детей 
(47,6 %) имеют средний уровень 
мотивации, небольшие проценты 
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представлены обучающимися с 
продуктивной мотивацией (1,5 %), 
и обучающимися с резко отрица-
тельным отношением к учению 
(5 %). Среди обучающихся школ с 
низкими результатами обучения 
также наибольший процент обуча-
ющихся имеют средний уровень 
мотивации (44,2 %), имеются обу-
чающимися с продуктивной моти-
вацией (3,8 %) и обучающиеся с 
резко отрицательным отношением 
к учению (7,8 %). Несмотря на то, 
что крайние полюсы мотивации 
присутствуют в малой степени, эти 
две группы требуют пристального 
внимания: с негативной мотиваци-
ей (как потенциально возможные 
неформальные лидеры) и с продук-
тивно повышенной (как потенци-
ально одаренные обучающиеся, 
имеющие высокую мотивацию, 
требующую постоянной поддерж-
ки). 

Примерно ¼ обучающихся име-
ют сниженную мотивацию к обу-
чению, связанную с переживанием 
«школьной скуки» и отрицатель-
ным эмоциональным отношением к 
учению. Отношение обучающихся 
различного возраста к обучению 
всегда неоднозначно. По мнению 
В. И. Борзенко и А. С. Обухова, 
возникновение различных трудно-
стей в учебной деятельности у под-
ростков приводит к снижению мо-
тивации обучения, характеризуется 
«отходом от школы», «мотиваци-
онным вакуумом» [Борзенко, 2001]. 
А значит, одно из направлений – 
это дифференциация обучающими-
ся и педагогами отличий оценки от 
отметки, обучение навыкам само-

оценки учебной деятельности у 
обучающихся и использование тех-
нологии формирующего оценива-
ния на уроке педагогами, развития 
навыков обратной связи и умения 
создавать ситуацию успеха. В 
настоящее время данное направле-
ние уже осуществило запуск меро-
приятий для школ Ярославской об-
ласти в рамках сотрудничества с 
Благотворительным фондом Сбер-
банка «Вклад в будущее», один из 
образовательных треков которого 
связан с развитием личностного 
потенциала и эмоционального ин-
теллекта (оператор ГАУ ДПО ИРО 
ЯО, куратор проректор 
А. А. Кораблева). 

Заключение и выводы. Резуль-
таты мониторинга школьной моти-
вации обучающихся позволяют 
сделать следующие заключения: 

− В школах с низкими результа-
тами обучения и функционирую-
щих в сложных социальных усло-
виях значимых различий в преоб-
ладающей мотивации к обучению 
нет. При этом в школах со сложным 
социальным контекстом меньше 
процент обучающихся с резко от-
рицательным отношением к обуче-
нию, как и обучающихся с продук-
тивной положительной мотивацией, 
в отличии от обучающихся школ с 
низкими результатами обучения. 

− Существуют гендерные раз-
личия мотивации у подростков: у 
девушек, по сравнению с юношами, 
ниже мотивация к обучению, отли-
чий в мотивации обучающихся, 
связанных с типом поселения (го-
род, село), не обнаружено. 
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− Выявлены некоторые рассо-
гласования в представлениях об 
уровне мотивации у педагогов и 
обучающихся, педагоги склонны в 
большей степени видеть низкий 
уровень мотивации к обучению. У 
обучающихся наблюдается различ-
ная мотивация к обучению, в том 
числе и «ярко выраженная продук-
тивная мотивация с выраженным 
преобладанием познавательной мо-
тивации», что требует специально-
го подхода и построения индивиду-
альных образовательных маршру-
тов для таких категорий детей, от-
носящихся к группе потенциально 
одаренных. 

− Полученные данные в насто-
ящее время используются для 
1) консультирования администра-
ции образовательной организации 
по вопросам корректировки про-
граммы развития организации; 
2) организации комплексного пси-
хологического консультирования 
родителей и обучающихся с явно 
выраженной низкой и высокой мо-
тивацией к обучению; 3) содей-
ствия в организации взаимодей-
ствия ППМС-центров и других 
структур, оказывающих психологи-
ческую помощь и сопровождение. 
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