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Аннотация. В статье представлен опыт работы педагога- психолога по решению ак-
туальных проблем учебной мотивации современных школьников. На основе собст-
венной практики и анализа актуальных исследований по данной проблеме выявлены 
основные причины снижения мотивации школьников к учебе, раскрыты направления 
в работе педагога- психолога: с педагогическим коллективом, непосредственно с сами-
ми обучающимися, с семьями обучающихся. По каждому из направлений определены 
задачи и формы работы педагога- психолога. Представлены психолого- педагогические 
рекомендации для педагогов и родителей, направленные на формирование учебной 
мотивации у обучающихся. Материал данной статьи будет интересен и полезен школь-
ным педагогам- психологам, а также тем педагогам и родителям, которые столкнулись 
с проблемой снижения учебной мотивации у детей.

Ключевые слова: учебная мотивация; адаптация; школьная дезадаптация; пси-
хологическое сопровождение; детско- родительские отношения; педагог- психолог
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Annotation. The article presents the experience of an educational psychologist in solving 
current problems of educational motivation of modern schoolchildren. Based on our own 
practice and analysis of current research on this issue, the main reasons for the decline in 
schoolchildren’s motivation to study have been identified, directions in the work of a teacher- 
psychologist have been revealed: with the teaching staff, directly with the students themselves, 
with the pupils’ families. For each of the areas, the tasks and forms of work of an educational 
psychologist are described. Psychological and pedagogical recommendations for teachers and 
parents are presented, aimed at developing learning motivation in pupils. The material in this 
article will be interesting and useful for the work of school educational psychologists, as well 
as for those teachers and parents who are faced with the problem of reducing educational 
motivation in children.

Keywords: learning motivation; adaptation; school disadaptation; psychological support; 
child- parent relations; educational psychologist

Введение

Направленность современного российского образования на личностно-ориентиро-
ванную и персонализированную парадигму обеспечивает фокусировку внимания 
педагогов, психологов на личности и индивидуальности каждого обучающегося, 
активизация их как субъектов учения становится важной задачей в системе орга-
низованного обучения. В связи с этим отмечается рост интереса исследователей 
к психологическим факторам эффективности учебной деятельности школьников. 
Одной из главных проблем в современном образовании, с которой сталкивается 
в своей работе психолог в школе, является неконструктивная или недостаточно 
сформированная мотивация учащихся к обучению. В данной статье будет пред-
ставлен практико-ориентированный подход педагога-психолога к повышению 
учебной мотивации у школьников.

Исследованию мотивации в  психологической науке посвящены труды 
А. Маслоу (2011), К. Роджерса (Роджерс, Фрейберг, 2002), Х. Хекхаузена (2003) 
и др., изучение феномена учебной мотивации проводилось Л. И. Божович (1972), 
А. Н. Леонтьевым (Леонтьев Д. А., 2016), А. К. Марковой (Маркова, Матис, Орлов, 
1990), П. М. Якобсоном (1969). Многие ученые анализировали проблемы учебной 
мотивации, возникающие именно на начальных ступенях образования.

Рассмотрим некоторые отечественные подходы к классификации учебных 
мотивов.

Л. И. Божович (1972) выделяет две группы учебных мотивов:
• мотивы, связанные с учебной деятельностью и получением новых знаний;
• мотивы, связанные с социальным взаимодействием и социальным разви-

тием.
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А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов (1990) предлагают классификацию 
учебных мотивов, также включающую учебную и  социальную ориентацию 
обучающихся (рис. 1).

Учебные мотивы

познавательные

широкие
познавательные

учебно-
познавательные

самообразования

социальные

широкие 
социальные

позиционные

социального
сотрудничества

Рис. 1. Классификация учебных мотивов.
И с т о ч н и к: Маркова, Матис, Орлов, 1990

П. М. Якобсон (1969) и М. В. Матюхина (2021) выделяют три группы учебных 
мотивов:

• учебные мотивы;
• внеучебные мотивы;
• мотив избегания неудач.
Приведенные выше классификации демонстрируют разделение учебных мо-

тивов на две основные группы: ориентированные на учение и ориентированные 
на социализацию. Оба типа мотивов обеспечивают обучающимся успешность 
и эффективность при выполнении учебной деятельности. Благодаря им учащиеся 
не только приобретают новые знания, умения, но и социализируется, осваивают 
совместную деятельность, учатся выстраивать социальную коммуникацию.

Причины снижения учебной мотивации у школьников

На основании собственной психолого-педагогической практики и некоторых 
актуальных научных изысканий по данной проблеме были определены распростра-
ненные причины снижения учебной мотивации у школьников:

• возрастные особенности, кризисы психического развития (например, 
в  младшем подростковом возрасте ведущей деятельностью является 
общение со сверстниками, поэтому снижение школьной мотивации и инте-
реса к учению закономерно и является нормой личностного развития 
школьников) (Зиновьева, 2018);
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• интеллектуальное развитие ученика (отставание от нормального развития 
или, наоборот, опережение развития сверстников);

• чрезмерная учебная нагрузка;
• стремление жить одним днем и в связи с этим отсутствие понимания 

пригодности получаемых знаний в будущей жизни;
• негативные взаимоотношения с учителями и одноклассниками;
• отклонения в стилях семейного воспитания (Нелюбина, Сараева, 2019);
• мотив долженствования;
• сниженная мотивация на фоне неуспешности обучения.

Направления в работе педагога-психолога, способствующие  
повышению учебной мотивации

Предлагается выстраивать психолого-педагогическую работу, направленную 
на повышение учебной мотивации у школьников, по трем направлениям (рис. 2).

Первое 
направление:
работа 
с педагогическим
коллективом

Второе 
направление:
работа 
с обучающимися

Третье 
направление:
работа с семьями
обучающихся

Рис. 2. Направления в работе педагога-психолога, способствующие повышению 
учебной мотивации у школьников

Самое первое и главное направление деятельности педагога-психолога по фор-
мированию школьной мотивации —  взаимодействие с педагогическим коллекти-
вом. Так как именно перед педагогом стоит первостепенная задача помочь ребенку 
во время учебного процесса —  создать условия, которые будут способствовать 
хорошей успеваемости учеников, благоприятной атмосфере в учебном коллективе, 
формированию интереса к школьному обучению.

Педагог-психолог должен оказывать непосредственную помощь педагогу, 
особенно молодому, в организации учебного процесса, способствующего высо-
кой учебной мотивации детей (см. рис. 2). Также необходимо проводить работу 
с педагогами по развитию у них специальных умений и способностей, таких, как: 
способность видеть и чувствовать, насколько ребенок понимает учебный матери-
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ал; самостоятельно подбирать и составлять учебную программу; уметь доступно 
излагать материал; уметь строить учебный процесс так, чтобы учитывать инди-
видуальные особенности учащихся; логически строить учебный процесс и при 
необходимости совершенствовать его; уметь быть примером для учеников и других 
учителей; самосовершенствоваться и формировать у детей любовь к исследова-
тельской деятельности (Бондаренко, 2016).

Педагог-психолог может использовать следующие формы работы с педагоги-
ческим коллективом по повышению учебной мотивации школьников:

• анкетирование педагогического коллектива с целью выявления имеющихся 
проблем школьной мотивации;

• выступление на  педагогических советах по  вопросам формирования 
учебной мотивации;

• индивидуальные и групповые консультации с педагогами, имеющими 
в классе детей с трудностями в обучении;

• тренинговая работа, направленная на развитие у педагога профессионально 
важных качеств;

• семинары с практической частью («Организация работы с неуспевающими 
учащимися», «Мониторинг сформированности УУД в начальной школе» 
и т. д.);

• совместная с педагогами разработка программ и мероприятий, направ-
ленных на  повышение учебной мотивации, коррекцию школьной 
дез адаптации.

Можно предложить психолого-педагогические рекомендации для педагогов, на-
правленные на формирование высокого уровня учебной мотивации у обучающихся:

1. Применение разнообразных видов деятельности, форм работы и техно-
логий: дети более продуктивно усваивают учебный материал при приме-
нении педагогом современных образовательных технологий, мультимедиа, 
они комфортно чувствуют себя в виртуальной среде, к которой адаптиру-
ются с раннего детства (Иванова, 2018).

2. Понятная структурная организация предмета.
3. Объективное оценивание.
4. Доступное и интересное объяснение материала.
5. Положительные взаимоотношения между участниками образовательного 

процесса. Необходимо в педагогическую деятельность включать парт-
нерские отношения между педагогом и учащимися. Важно обеспечение 
эмоционального тонуса познавательной активности, формирование благо-
приятного психологического климата для развития личности, постро-
ение доверительных отношений, создание ситуации успеха и социального 
одобрения (Егурнова, 2020).

Второе направление, по которому педагог-психолог должен работать, чтобы 
повысить уровень учебной мотивации, —  это сами обучающиеся. Психологическое 
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сопровождение школьников при работе с учебной мотивацией заключается в ре-
шении конкретных задач (рис. 3).
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Рис. 3. Задачи психологического сопровождения школьников при работе с учебной 
мотивацией.
И с т о ч н и к: Илатовская, 2013

Рассмотрим способы решения представленных задач на основании практико-
ориентированного подхода, предложенного Л. А. Илатовской (2013).

1. Осознание структуры учебной деятельности. Примеры упражнений: 
«Школьный распорядок» (упражнение для первоклассников), «Школьные 
правила» (упражнение для первоклассников), «Наши учителя» (упражнение 
для первоклассников и пятиклассников), «Сложные вопросы» (упражнение 
для пятиклассников), «Супер-ученик» (для учащихся выпускных классов), 
«Права и обязанности» (для учащихся выпускных классов).

2. Разрядка негативных эмоций, связанных с  различными сторонами 
школьной действительности.

3. Переосмысление привычных сторон школьной действительности. Примеры 
упражнений: «Мои ценности», «Хорошо —  плохо».

4. Коррекция самооценки учащихся. Примеры упражнений: «Ладошка», 
«Имя», «Незаконченные предложения», «Достоинства и недостатки».

5. Формирование навыков конструктивного общения. Примеры упражнений: 
«Эффективный контакт», «На спине», «Уходя, оглянись».

6. Групповое сплочение. Примеры упражнений: «Я в пространстве группы», 
«Клубок», рисунок «Наша группа».
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В рамках повышения уровня учебной мотивации у обучающихся педагог-пси-
холог может реализовать следующие формы работы:

• индивидуальная и групповая психологическая диагностика с целью выяв-
ления уровня учебной мотивации обучающихся и учеников, имеющих 
трудности в обучении (первоклассников, учеников при переходе с одной 
ступени обучения на другую);

• групповые формы работы с классами (классные часы, тренинги, мастер-
классы и пр.) с целью сплочения, повышения уровня учебной мотивации 
класса;

• индивидуальная работа с обучающимися (консультации, беседы, тренинги, 
психологические занятия);

• психологическая подготовка будущих первоклассников к  школьному 
обучению с целью профилактики школьной дезадаптации (Дюдина, 2020);

• психолого-педагогическое сопровождение адаптации первоклассников.
Третье направление —  работа с семьями обучающихся. Детско-родительские 

отношения, стиль семейного воспитания оказывают первостепенное и существен-
ное влияние на развитие личности человека с самого рождения. Можно выделить 
следующие направления деятельности педагога-психолога при работе с семьей, 
ориентированные на повышение уровня учебной мотивации школьника:

• осуществлять психологическую диагностику и анализ детско-родительских 
отношений;

• проводить коррекционную работу с семьями обучающихся, имеющими 
отклонения в стилях семейного воспитания;

• оказывать консультативную помощь родителям, чьи дети имеют трудности 
в адаптации к школьному обучению;

• проводить психологическую профилактику школьной дезадаптации;
• осуществлять психологическое сопровождение родителей учеников, 

имеющих трудности в школьном обучении.
Далее представим психолого-педагогические рекомендации для родителей, 

которые составлены А. О. Бондаренко (2016) на основании собственного про-
фессионального опыта и подхода и направлены на повышение уровня школьной 
мотивации ребенка:

• не сравнивать успеваемость ребенка с успеваемостью других детей;
• проводить совместный анализ причин неуспеха;
• четко ставить учебную цель перед ребенком и определять срок ее дости-

жения;
• проявлять заинтересованность процессом и результатами учебной деятель-

ности ребенка в течение всего времени обучения;
• обеспечить школьнику правильное питание, соблюдение режима дня, орга-

низовать рабочее место для учебы;
• проявлять любовь и терпение, уважать и не оскорблять ребенка, верить 

в него;
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• делиться с ребенком собственным опытом успешной деятельности, в том 
числе учебной;

• слушать и слышать ребенка;
• учить ребенка распоряжаться и управлять своим временем;
• сформировать семейные традиции и ритуалы, которые будут стимулировать 

учебную деятельность ребенка.

Заключение

Учебная мотивация изменчива, зависит от многих факторов, поддается специально 
организованному развитию и коррекции. В статье были рассмотрены основные 
причины снижения мотивации школьников к учебе, раскрыты направления 
в работе педагога-психолога с педагогическим коллективом, непосредственно 
с самими обучающимися, с семьями обучающихся. По каждому из направлений 
определены задачи и формы работы педагога-психолога. Представлены психо-
лого-педагогические рекомендации для педагогов и родителей, направленные 
на формирование учебной мотивации у обучающихся.
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