
отношения, интереса к будущей профессиональной деятель
ности и т.д. при систематической, совместной работе педаго
гов и родителей; -  качественно знакомить студентов с вы
бранной профессией, включать их в профессиональную дея
тельность с первых курсов (профессиональные сообщества, 
увеличение часов и повышение качества практики студентов 
на производстве и т.д.);

Проведенное исследование показало соотношение различ
ных уровней профессиональной мотивации среди студентов 
первого и пятого курсов технических специальностей, что да
ет основание для дальнейшего изучения данной проблемы, 
выработки соответствующих рекомендаций, внесения изме
нений в образовательный процесс высшей школы.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У 
ШКОЛЬНИКОВ

БНТУ, г. Минск
При организации учебной деятельности ничто так сильно 

не интересует и не заботит опытного педагога, как учебная 
мотивация школьников, так как результаты деятельности
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человека на 20-30% зависят от интеллекта, и на 70-80% -  от 
мотивов. И каждого педагога волнует как же сформировать у 
учащихся положительные мотивы к обучению и познанию. В 
настоящее время проблема формирования устойчивых поло
жительных мотивов у школьников актуальна в педагогике, 
психологии и практике школы. На протяжении всего обучения 
ученика в школе учебная деятельность является ведущей, и 
следовательно, тема формирования мотивов, побуждающих 
её, представляет интерес для изучения.

Преяоде чем начать говорить о мотивах, необходимо внести 
уточнения в понимание некоторых побудителей человека.

Для того, чтобы личность начала действовать, она должна 
войти в особое психическое состояние активности, т.е. чем-то 
побуждаться. Побуждение -  двигательный импульс, эмоцио
нально-волевое устремление личности к чему-либо, которое и 
получило в психологии название мотива. В основе всех побуди
телей поведения лежат потребности. Потребность понимается, 
как отраженная в форме переживания нужда индивида в том, 
что необходимо для поддержания его организма и развития его 
личности. Потребность непосредственно побуждает человека к 
активности, направленной на удовлетворение этой потребности. 
Она, таким образом, является внутренним стимулом его поведе
ния и деятельности. На основе потребности у человека возника
ют мотивы деятельности, побуждения к ней. Мотив -  причина, 
поб>'ждающая к деятельности, а цель -  это то, к чему стремится 
человек, выполняя эту деятельность.

Потребность -  мотив -  цель -  (хочу) (интересуюсь) (умею).
Итак, мотив является источником деятельности и выполня

ет функцию побуждения и смыслообразования. Охарактери
зовать мотив -  значит ответить на вопрос, ради чего деятель
ность выполняется. Деятельность без мотива или со слабым 
мотивом или не осуществляется вообще, или оказывается 
крайне неустойчивой.
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Учебная деятельность школьников побуждается целой сис
темой разнообразных мотивов. Все эти мотивы учения могут 
быть разделены на две большие категории -  одни из них свя
заны с самой учебной деятельности, а другие -  с более широ
кими взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, то 
есть социальные мотивы. В некоторых научных работах пер
вые называют внутренними мотивами, а вторые -  внешними.

Внешние (социальные):
1. Широкие социальные -  долг и ответственность перед 

обществом, классом, учителем, родителями.
2. Узколичные -  стремление получить одобрение, мотива

ция престижа.
3. Отрицательные -  страх наказания, стремление избежать 

неприятностей со стороны родителей, одноклассников.
Внутренние -  познавательный интерес, расширение круго

зора, стремление овладеть способами действий, стремление 
овладеть ЗУН, и мотивы, связанные с процессом учения -  по
требность в интеллектуальной активности, преодоление ин
теллектуальных трудностей, преодоление препятствий в про
цессе решения задач.

Обе эти категории мотивов необходимы для осуществления 
не только учебной, но и любой другой деятельности. Но меж
ду ними прослеживается некоторое противоречие.

С первых же дней пребывания в школе, у детей возникает 
позиция общественно значимой деятельности. Всё, что дела
ется в школе, связано с этой позицией, поддерживается ею и 
придаёт новой деятельности личный смысл, значимый и важ
ный. Но такая широкая мотивация, как новая социальная по
зиция, как показывает практика, не может поддерживать учё
бу в течение длительного времени и теряет постепенно своё 
значение. И тогда, содержательные мотивы учения подменя
ются мотивами принуждения или соперничества. Мотивы 
соперничества столь же внешние по отношению к учению, 
сколь и мотивы принуждения. Как же может быть решено эзх»
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противоречие между общей социальной позицией школьника 
и содержанием той деятельности, которой он реально занима
ется в школе? Противоречие между общей социальной пози
цией школьника и содержанием той деятельности, которой он 
занимается в школе, может быть решено «путём воспитания и 
формирования новых мотивов деятельности, соответствую
щих содержанию обучения».

К сожаленрію, многие учителя совершенно не обращают 
внимания на то, ради чего учится школьник, не анализируют 
процесс обучения с этой точки зрения. Вместе с тем самые, 
казалось бы, мелочи методики обучения, как, например, под
бор и последовательность примеров и задач, имеют прямое, 
непосредственное отношение к формированию учебной моти
вации. Результатом учебной деятельности является, прежде 
всего, изменение самого ученика, его развитие. Учебная дея
тельность должна побзокдаться адекватными мотивами. Ими 
могут быть только мотивы, непосредственно связанные с её 
содержанием, то есть мотивы приобретения обобщённых спо
собов действий, или, мотивы собственного совершенствова
ния. Если удаётся сформировать такие мотивы у учащихся, то 
этим самым поддерживаются, наполняясь новым содержани
ем, те общие мотивы деятельности, которые связаны с пози
цией школьника, с осуществлением общественно значимой и 
общественно оцениваел<ой деятельностью. И противоречие, о 
котором говорилось выше, стирается.

Таким образом, важнейшая задача школьного об)чения -  
формирование учебно-познавательных мотивов. Формирова
ние этих мотивов основывается на трёх факторах;

1. Способности, задатки ребёнка.
2. Сз'бъект (воля и эмоции ребёнка, преодоление своих не

способностей).
3. Среда (которая подаёт пример, образец, заинтересовыва

ет, мотивирует или вынуждает действовать).
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Дать равные возможности развития всем детям с разными 
способностями -  задача школы. Все эти факторы взаимосвя
заны и отсутствие или сформированность одного влияет на 
общее развитие ребёнка.

В зависимости от уровня способности, развитости, обучае
мости, мотивации, учащиеся могут быть разделены на сле
дующие группы, характеризуемые этими критериями:

-  высокий уровень развития интеллекта и + мотивация,
-  высокий уровень развития интеллекта и -  мотивация,
-  низкий уровень развития познавательных процессов и + 

мотивация,
-  низкий уровень развития познавательных процессов и -  

мотивация.
Последние 3 группы чаще всего пополняют ряды неуспе

вающих. Но, если ребёнок не успевает, значит нужно вести 
коррекционную работу через мотивационный компонент. 
Коррекционная работа может вестись, основываясь на возрас
тных особенностях, а каждому возрасту присущи своя на
правленность и свой мотивационный компонент.

Младший школьник. Коррекционная работа в этом воз
расте основана на изменении познавательной сферы. Позна
ния зависят от мотивации. Доминирует личностная мотива
ция, поэтому мотивационная сфера совершенствуется через 
эмоционально-волевую сферу, получение положительных 
эмоций при выполнении учебных заданий, преодоление 
школьных страхов.

Подростки. Коррекционная работа направлена на измене
ние влияния социальной среды, от которой зависят желания, 
потребности и мотивы обучения. Успешность обучения осно
вана на социальном статусе школьника, методах и формах ор
ганизации учебного процесса. Снижение познавательной ак
тивности в этом возрасте зависит от отклоняющегося поведе
ния. Компенсаторными механизмами в работе с подростками 
являются личностно-проблемные занятия, коллективные
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диспуты, в  работе с ними лучше ориентироваться на лидера, 
формального или неформального, роль руководителя подро
стками не воспринимается. Усиливается роль и значение вне
классной работы.

Старшеклассники. Повышение мотивации основана на 
личностно-ориентированной системе учёта индивидуальных 
возможностей, направленных на самоопределение, стремле
ние сохранить свою индивидуальность, быть самим собой с 
учётом мотивов, обусловленных выбором профессии.

Но в работе с учащимися всех возрастов по формированию 
устойчивых положительных мотивов одну из важнейших зна
чений имеет личность учителя, который может формировать 
мотивацию у школьников своими способами и методами, от
личными от других.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИМИДЖА ПЕДАГОГА

БНТУ, г. Минск
Понятие image в последние годы прочно входит в словарь 

современного человека. Что же такое имидж? Имидж -  поня
тие, применимое: к человеку, организации, социальной пози
ции, профессии, образованию и, наконец к вещам. В обыден
ном понимании слово имидж употребляется по отношению к 
человеку в двух смыслах; как внешний вид человека и как его 
репутация. На самом деле эти две грани образа слиты. Мы на
блюдаем внешний вид, а оцениваем репутацию. Можно ска
зать, что имидж -  это образ, включающий внутренние и 
внешние характеристики.

В современном обществе профессия учителя зпгратила бы
лые высоты, и необходимость ее реабилитации не вызывает 
сомнения. Конечно, требуется государственная поддержка пе
дагога. Но всегда ли только экономический фактор определяет
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