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Младший школьный возраст является ключевым периодом, в котором формируются 

основы мотивации учебной деятельности и личностное отношение к учебе. В работах 

Л. И. Божович, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, Г. С. Костюка, А. К. Марковой, 

М. В. Матюхиной, А. Я. Савченко описаны психологические механизмы и закономерности 

формирования учебной мотивации и ее значение в становлении младших школьников как 

субъектов учения. 

Г. С. Костюк отмечал: «Обучение по-разному влияет на умственное развитие в зави-

симости от того, насколько успешно оно воспитывает в учащихся полноценные мотивы                     

учения» [4, с. 419]. В этом направлении важна системная и систематическая работа учителя: 

изучать познавательные потребности детей и учитывать их в организации учебного процес-

са, стимулировать развитие умения младших школьников учиться и получать интеллекту-

альное и эмоциональное удовольствие от процесса и результатов, развивать внутреннюю             

мотивацию учения и накапливать ценностный опыт развития способностей в учебной                

деятельности. 

Цель работы: исследовать психологические особенности мотивации учебной деятель-

ности детей младшего школьного возраста и проанализировать возможности и условия ее 

формирования в образовательном пространстве. 

Учение – полимотивированный процесс, в котором значимое место занимают позна-

вательные и социальные мотивы. Среди познавательных мотивов важное место занимают 

широкие познавательные (ориентация на овладение новыми знаниями, законами), учебно-

познавательные (ориентация на способы получения знаний, приемы самостоятельного полу-

чения знаний), мотивы самообразования (ориентация на получение новых знаний и построе-

ние программы самосовершенствования). Среди социальных мотивов выделяются широкие 

социальные (мотивы долга, ответственности, понимание социальной значимости обучения), 

узкие социальные, или позиционные (стремление занять определенное место в социальной 

группе, получить одобрение), мотивы социального сотрудничества (стремление к взаимодей-

ствию с людьми) [2; 6].  

Мотивация учебной деятельности рассматривается нами как совокупность домини-

рующих мотивов учения. Как образование динамическое, эта система подвержена изменени-

ям, и это, с одной стороны, вселяет педагогический оптимизм, а, с другой, – требует посто-

янного внимания и целенаправленной работы по поддержке и развитию положительной мо-

тивации школьников. 

Проведенные исследования показывают, что мотивация учебной деятельности                

младших школьников претерпевает значительные изменения с 1 по 4 класс начальной                

школы. Мотивы, которые были доминирующими в учеников 1-2 классов, теряют свою                  

побудительную силу к 3-4 классу. «Следовательно, – отмечает Л. И. Божович, – надо свое-
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временно подготовить условия для возникновения новой, не менее значимой для личности 

школьника мотивации» [2, с. 204].  

С целью изучения особенностей мотивации учебной деятельности четвероклассников 

нами проведено эмпирическое исследование, в котором взяли участие 20 учеников 4 класса 

средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 201 города Киева. Исследование про-

водилось в апреле 2021 года. 

В исследовании использовалась анкета для оценки уровня школьной мотивации,                 

разработанная Н. Г. Лускановой [5]. Цель – диагностировать уровень сформированности              

у детей младшего школьного возраста мотивации к осуществлению учебной деятельности. 

Четвероклассникам было предложено письменно ответить на десять вопросов, выбрав 

наиболее подходящий из трёх предъявляемых ответов. Каждый ответ оценивался от                     

0 до 3 баллов. По сумме баллов, набранных учениками, определялся уровень их мотивации               

к осуществлению учебной деятельности. Полученные эмпирические результаты представле-

ны на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты диагностики четвероклассников (n = 20) по методике  

Н. Г. Лускановой 

 

Результаты исследования показали, что только двое учеников 4 класса (10 %)                        

имеют высокий уровень мотивации учебной деятельности. Эти школьники имеют                            

высокую успеваемость, активны на уроках, с интересом выполняют учебные задания. Они               

с большой ответственностью относятся к указаниям, которые дает учитель, обязательно их 

выполняют.  

Пятеро четвероклассников (25 %) имеют хорошую школьную мотивацию, что соот-

ветствует второму уровню. Они демонстрируют познавательный интерес к новой информа-

ции, достаточно хорошо справляются с учебными задачами, и, при этом, менее зависимы от 

жестких требований. 

Наибольшее количество испытуемых – семь учеников (35 %) – относятся к третьему 

уровню, что свидетельствует о том, что они имеют положительное отношение к школе, при 

этом больше заинтересованы внеурочной, а не учебной деятельностью. В структуре мотива-

ции учебной деятельности социальные мотивы доминируют над познавательными. 

У пятерых учеников (25 %) выявлено низкую мотивацию учебной деятельности                        

и, как следствие, низкую успеваемость и начальный уровень знаний. Наблюдая за ними, 

можно заметить, что они часто отвлекаются во время уроков, занимаясь посторонними                    

делами. У одного ученика диагностировано негативное отношение к школе и учебной                    

деятельности, которое проявляется в частых отказах выполнять поставленные учебные                     

задачи. 

Проведенный ранговый корреляционный анализ по методу Спирмена показал, что 

существует тесная связь между уровнем мотивации учебной деятельности и успеваемостью 
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(ρ = 0,86, р  0,05). Исходя из этого, мотивационное обеспечение учения младших школьни-

ков является важной задачей, требующей от учителя постоянного внимания к созданию 

условий для поддержания и развития положительной мотивации. 

Можно выделить следующие общие тенденции развития мотивации учения в млад-

шем школьном возрасте: 1) снижение роли внешней (требования учителей и родителей)                   

и нарастание внутренней мотивации, а также мотивации, связанной с развитием социальных 

отношений; 2) снижение уровня мотивации у отдельных учеников, которое объясняется тем, 

что они не выдержали «учебной конкуренции», не вошли в число успешных учащихся; ис-

точники самоуважения и личностного развития они начинают искать не в обучении, а в дру-

гих видах деятельности. 

По мнению А. Я. Савченко у младших учеников имеются резервы для развития моти-

вации. Опираясь на этот важный психологический момент, исследовательница акцентирует 

внимание на необходимости организации учебного процесса в соответствии с комплексом 

дидактических условий: обогащение содержания обучения личностно ориентированным, 

эмоциогенным материалом, а методики работы – проблемно-исследовательскими задачами; 

формирование исследовательской позиции учеников; обогащение познавательных процессов 

интеллектуальными чувствами; использование различных организационных форм учебного 

взаимодействия с целью формирование субъектно-субъектной позиции младших школьни-

ков; использование различных способов педагогической поддержки; в работе с различными 

группами детей по формированию мотивации учения необходимо ставить различные разви-

вающие и воспитательные цели  [8, с. 70-72].  

Названные дидактические условия развития мотивации учебной деятельности являются 

безусловно необходимыми, но на практике реализовать их непросто. Решить эти задачи можно                  

с помощью такой организации образовательного пространства, где бы они выполнялись                     

естественно, «автоматически». Одним из путей создания такого образовательного пространства 

является реализация программы ценностной поддержки развития способностей и одаренности 

«Три шага» [1].  

Содержание образования, дифференциация учебных дисциплин и видов деятельности                         

в начальной школе позволяет реализовать первый шаг: обеспечить успешность каждого ученика 

(абсолютную или по сравнению с его же предыдущими достижениями).  

Второй шаг заключается в том, чтобы научить детей и родителей рефлексировать и ценить 

моменты достижений и развития. Особенно важно, чтобы формирующая положительная оценка 

была взаимной и групповой.  

Третий шаг таков: создать условия, чтобы каждый ученик в начальных классах не-

сколько раз прошел путь от незнания к знанию, от неумения к умению, от неуспеха к успеху. 

Это возможно достичь в различных видах деятельности, при решении отдельных задач, при 

изучении отдельных дисциплин. В результате обеспечивается перенос мотивационных пат-

тернов на различные виды деятельности, образуются устойчивые личностные мотивацион-

ные модели. 
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ТРЕВОЖНОСТЬ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В данной статье на основании анализа научной литературы анализируются существую-

щие различные теоретические подходы к проблеме тревожности в психологии, рассматривают-

ся разные направления в исследовании тревожности; определяются понятие «тревога», «тре-

вожность»; анализируются причины и особенности проявления тревожности у младших школь-

ников, изучается взаимосвязь тревожности и показателей соматического и психологического 

здоровья и факторы, способствующие появлению тревожности у младших школьников. 

Ключевые слова: тревога, тревожность, школьная тревожность, младший школьный 

возраст, школьник, школа, обучение, образование, учащийся.  

 

«Школьная тревожность – это одна из типичных проблем, с которыми сталкивается 

школьный психолог. Особое внимание она привлекает потому, что выступает ярчайшим 

признаком школьной дезадаптации ребенка, отрицательно влияя на все сферы его 

жизнедеятельности: не только на учебу, но и на общение, в том числе и за пределами школы, на 

здоровье и общий уровень психологического благополучия» [1, с. 9]. 

Высокий уровень тревожности можно рассматривать как показатель «преневротического 

состояния». Он может привести к нарушениям в эмоциональной сфере личности и повлиять на 

формирование делинквентности и аддиктивного поведения у подростков. Исходя из этого, очень 

важно заранее выявлять детей с высокой тревожностью и предотвращать дальнейшее повышение 

её уровня. Постоянное переживание эмоций страха, тревоги и развитие личностной тревожности 

могут спровоцировать появление стойких психоэмоциональных нарушений, способствовать воз-

никновению коммуникативных проблем, комплексов, общей дезадаптации и нарушению лич-

ностного развития. Школьная тревожность, с которой дети не могут справиться самостоятельно, 

может стать серьезной преградой на пути усвоения ребенком новых знаний, включению в новые 

виды деятельности. 

Одним из первых объяснить природу такого психологического феномена как тревога 

попытался З. Фрейд. Он, как и С. Кьеркегор, указал на необходимость разведения явлений тревоги 

и страха. В дальнейшем произошла дифференциация понятий тревоги и тревожности. Так тревога 

– это эпизодические проявления беспокойства, волнение в связи с определенной ситуацией. 

Тревожность же является устойчивым состоянием. Она не относится к какой-либо определенной 

ситуации и проявляется практически всегда. 

«Тревожность – психологическое состояние повышенного беспокойства, эмоционального 

напряжения человека. Тревожность может выступать как ситуативное, то есть временное, 
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