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ВВЕДЕНИЕ 

В России идет процесс усовершенствования системы помощи детям 

с особыми образовательными потребностями. Создаются реальные 

условия для того, чтобы «открыть» замкнутую систему специального 

образования, попытаться сделать структуры массового и специального 

образования взаимодополняющими и взаимопроникающими. 

Современные социальные условия требуют воспитания активного 

человека, мотивированного достижением успеха и умеющего 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Основными задачами коррекционного образовательного 

учреждения являются: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

- формирование основ учебной деятельности (умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, 

планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его 

до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками); 

- создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. 

Среди разнообразных причин, детерминирующих активность 

человека, особое место занимают потребности и мотивы поведения и 

деятельности. Теории мотивации человека к выполнению той или иной 

деятельности стали появляться ещё в работах древних философов. В 

настоящее время таких теорий насчитывается уже не один десяток. 

Мотивация это побуждение к действию, динамический процесс, 

управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 
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организованность, активность и устойчивость. Способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности [29]. 

Изучение особенностей учебной мотивации начинается уже на 

самых ранних этапах начального школьного образования. В 

исследованиях и теории современной психологии, именно первый класс 

считается крайне важным шагом как в начальной школе, так и в 

дальнейшем образовании ребенка. Это подготовительная стадия, которая 

закладывает фундамент для успешного обучения ребенка. 

Вопросы мотивации, ее структуры и формирования изучены в 

трудах Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, 

Д. Аткинсона, К. Левина. Эти вопросы затрагивались в теориях личности 

у ученых А. Адлер, А. Бандура, А. Маслоу, К. Роджерс, Б. Скиннер, З. 

Фрейд, Э. Эриксон, А. К. Юнг и других. 

В специальной психологии также уделялось пристальное внимание 

вопросам обучения и развития учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (Т.А. Власова, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, Н.А. 

Никашина, М.С. Певзнер, В.Л. Подобед, Р.Д. Тригер, У.В. Ульенкова, 

С.Г. Шевченко, Н.А. Цыпина и др.). 

Изучение особенностей развития учебной мотивации младших 

школьников с нарушением интеллекта представляется актуальным для 

более глубокого понимания психологии детей этой категории и для 

совершенствования методов диагностики, обучения и воспитания этих 

детей осуществления полноценной коррекции. 

Цель работы: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить модель формирования учебной мотивации младших 

школьников с нарушением интеллекта. 

Объект исследования: учебная мотивация младших школьников с 

нарушением интеллекта. 

Предмет исследования: формирование учебной мотивации младших 

школьников с нарушением интеллекта. 
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Гипо.теза исследования: формир.ование учебной моти.вации младших 

школь.ников с нарушением интел.лекта представляет со.бой 

целенаправленный про.цесс, успешность кото.рого повыситься, ес.ли 

разработать и реали.зовать модель п.о формированию уче.бной мотивации 

мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта, состоящую из 

теоретической, диагностической, коррекционной и аналитической частей. 

Зад.ачи исследования: 

1. Рассм.отреть проблему уче.бной мотивации в 

псих.олого-педагогических исслед.ованиях. 

2. Проанализировать особе.нности учебной моти.вации 

школьников с интеллек.туальными нарушениями мла.дших 

школьников. 

3. Теорет.ически обосновать мод.ель формирования 

уче.бной мотивации мла.дших школьников с наруш.ением 

интеллекта. 

4. Опред.елить этапы, мет.оды и методики 

исслед.овании. 

5. Охарактеризовать выб.орку и проанализировать 

резул.ьтаты констатирующего экспер.имента. 

6. Разработать и реали.зовать программу п.о формированию 

уче.бной мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта. 

7. Пров.ести анализ резул.ьтатов опытно-

экспериме.нтального исследования. 

8. Сост.авить технологическую ка.рту внедрения резул.ьтатов 

исследования в прак.тику и дать рекоме.ндации педагогам и 

роди.телям по повы.шению учебной моти.вации младших школь.ников 

с интеллектуальными наруш.ениями. 

Теоретико-методоло.гической основой исслед.ования стали работы 

педа.гогов и психологов: В.И. Дол.гова, Н. Лускановой, М.Р. Гинз.бург 

Методы исслед.ования: 
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1. Теоретические: включ.ающие анализ, обоб.щение, синтез, 

система.тизация, целеполагание, модели.рование; 

2. Эмпирические: констат.ирующий эксперимент, форми.рующий 

эксперимент, тестир.ование; 

3. Психодиагностические: «Анк.ета для оце.нки уровня школ.ьной 

мотивации» Н. Луска.новой, «Методика исслед.ования мотивации обуч.ения у 

первоклассников» М.Р. Гинз.бург 

4. Математико-статист.ические: использовался статист.ический 

критерий T-Вилко.ксона 

Научная новизна исслед.ования состоит: в соста.влении модели п.о 

формированию уче.бной мотивации мла.дших школьников с наруш.ением 

интеллекта. 

Теорет.ическая значимость исслед.ования заключается в: 

– обоб.щении психолого-педагог.ической литературы п.о проблеме 

формир.ования учебной моти.вации младших школь.ников с нарушением 

интел.лекта; 

– в теоретическом обосн.овании модели и прог.раммы 

формирования уче.бной мотивации мла.дших школьников с наруш.ением 

интеллекта; 

Практи.ческая значимость исслед.ования: 

– разработана мод.ель по формир.ованию учебной моти.вации 

младших школь.ников с нарушением интел.лекта в Центре обуч.ения и 

коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска; 

– составлена и реали.зована программа п.о формированию уче.бной 

мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта 

Обоснов.анность и достоверность провед.енного исследования 

обеспеч.иваются применением ря.да теоретических и эмпири.ческих 

методов, релев.антных объекту, пред.мету, целям и зад.ачам 

исследования, орган.изации эксперимента с це.лью проверки гипо.тезы 

исследования. 
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Ба.зой исследования стал Це.нтр обучения и корр.екции: «Планета 

буду.щего» г. Челябинска. В исслед.овании участвовали учащ.иеся 1 класса в 

количестве 10 чел.овек . 

Результаты исслед.ования обсуждались на: 

Междун.ародной научно-практи.ческой конференции ФГБОУ ВО 

ЮУр.ГГПУ «Стратегии совре.менной инклюзии: иннова.ционный путь 

разв.ития как ответ на выз.овы нового вре.мени» (Челябинск, 17 ноя.бря 2022 

г.) 

По те.ме  квалификационной раб.оты опубликована статья: 

Бу.дяк О.В. Развитие уче.бной мотивации мла.дших школьников с 

наруш.ением интеллекта [Элект.ронный ресурс] / Е.Г. Капи.танец, 

О.В. Будяк // Стра.тегии современной инкл.юзии: инновационный пу.ть 

развития как от.вет на вызовы нов.ого времени : мате.риалы Международной 

нау.чно-практической конфе.ренции. — Челябинск: Юж.но-Уральский 

государ.ственный гуманитарно-педагог.ический университет, Юж.но-

Уральский научный це.нтр РАО, 2022. — С. 242–246. — 706 с. — ISBN: 978-

5-93162-722-9. 
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ГЛАВА I. ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА КАК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

1.1 Феномен уче.бной мотивации в псих.олого-педагогической 

литер.атуре 

 

В общепсихологическом конт.ексте мотивация предст.авляет собой 

совоку.пность, систему психоло.гически разнородных факт.оров, 

детерминирующих пове.дение и деятельность чело.века (Л. И. Божович, А. 

К. Мар.кова, Е. В. Шорохова, В. Г. Ас.еев, Б. И. Додонов, И. А. Зим.няя и 

др.). 

Мо.тив это матери.альный или идеальный «пре.дмет», который 

побу.ждает и направляет на се.бя деятельность или пост.упок, смысл 

кот.орых состоит в т.ом, что с пом.ощью мотива удовлет.воряются 

определенные потре.бности субъекта [7]. 

Р.С. Не.мов определяет моти.вацию как «систему факт.оров, 

детерминирующих пове.дение. Сюда вхо.дят: потребности, мот.ивы, цели, 

наме.рения, стремления и мно.гое другое [45, с. 463].  

В общепсихо.логическом контексте моти.вация представляет со.бой 

сложное объед.инение, «сплав» движ.ущих сил поведения, открыв.ающийся 

субъекту в ви.де потребностей, инте.ресов, влечений, це.лей, идеалов, 

кот.орые непосредственно детерм.инируют человеческую деятел.ьность 

[13].  

Строение мотива.ционной сферы зав.исит от возра.стных и 

индивидуальных особен.ностей человека. Возра.стное развитие моти.вации 

состоит в появ.лении психологических новообр.азований, т.е. качественно 

но.вых особенностей, характе.ризующих её бо.лее высокий уро.вень. 

Особенности мот.ивов и познавательных инте.ресов учащихся разных 

возр.астов не являются «фата.льно неизбежными» и необх.одимо 

присущими эт.им возрастам.  
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Вме.сте с тем, как отме.чают ученые, эта проб.лема еще недост.аточно 

разработана как на теорет.ическом, так и на практическом уро.внях. 

Известный псих.олог Л.И. Божович подчер.кивает связь ме.жду мотивами и 

потреб.ностями, но отме.чает, что в педаг.огике пока н.е ставится задача 

воспи.тания потребностей, дан.ное направление н.е выделяется в пла.нах 

воспитательной раб.оты, что затру.дняет разработку мето.дики развития 

потреб.ностей учащихся [10].  

В последнее вр.емя учебная моти.вация перестала быть 

преимущ.ественно психологической катег.орией, и проблема е.е 

формирования прио.брела особую актуал.ьность как для научных 

педагог.ических исследований, так и д.ля образовательной прак.тики.  

В дидактике стрем.ление, желание, потре.бность человека сове.ршить 

некоторое дейс.твие, отраженная в выпол.нении конкретного дейс.твия под 

воздей.ствием потребности назыв.ается мотивацией. Дейс.твия, которые 

учащийся выпо.лняет под дейс.твием мотивации соотн.осятся с его 

образова.тельными интересами в отде.льных предметных обла.стях. 

Мотивация обуч.ения или учебная моти.вация устанавливается как 

осо.бый тип моти.вации. Она непосредственно свя.зано с образованием как 

деятел.ьностью учащегося [12].  

Для уче.бных мотивов та.кже выделяются опреде.ленные факторы, 

связ.анные со специ.фикой занятия: 

-Пер.вым фактором выст.упает система образ.ования, которая 

предст.авляет собой уче.бное заведение, осущест.вляющее образовательную 

деятел.ьность; 

-Вторым факт.ором является орган.изация учебного проц.есса; 

-Третьим факт.ором становятся характе.ристики ученика: воз.раст, 

пол, интеллек.туальное развитие, спосо.бности, уровень жел.ания, 

самооценка, е.го или ее взаимод.ействие с другими учен.иками и т. д.; 
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-Четвертым факт.ором можно считать лично.стные и 

профессиональные характе.ристики педагога и е.го умения пост.роить 

педагогическое взаимод.ействие с учащимися; 

-Пя.тым фактором стано.вится сам уче.бный предмет или мате.риал, 

который изуч.ается. 

Мотивация к обуч.ению это сист.емный процесс. Он отлич.ается 

направленностью, стабил.ьностью и динамизмом. Поэ.тому в 

произведениях Л.И. Бож.ович и ее кол.лег, основываясь на исслед.овании 

академической успева.емости школьников, заме.тили, что о.на появляется 

п.о ряду при.чин, в которых, возм.ожно, задействованные внутр.енние 

факторы им.еют дело с содер.жанием учебной деятел.ьности, 

функциональность и реали.зация которой мо.гут доминировать или 

расши.ряться. Также дейс.твуют социальные мот.ивы, согласно кот.орым 

учащийся должен опред.елить собственное ме.сто в коллективе 

однокла.ссников [9]. По ме.ре обучения сф.ера мотивов посте.пенно 

расширяется и обога.щается. Меняется домини.рующий мотив, 

трансфор.мируется сама сис.тема мотивов уче.ния.  

Мотивация к обуч.ению это последова.тельность непрерывно 

трансформ.ирующихся мотивов д.ля установления но.вых отношений др.уг с 

другом. Следов.ательно, установление моти.вации это н.е простое 

увели.чение значимость мот.ивов, а модификация мотива.ционной сферы. 

Поэ.тому проводя исслед.ование системы моти.вации важно н.е только 

выявить наиб.олее значимые мот.ивы, но и рассм.отреть общую стру.ктуру 

поля моти.вации. А.К. Маркова так рассма.тривает строение 

мотива.ционной системы примен.ительно к обучению: потре.бность в 

учении, см.ысл учения, мо.тив учения, це.ль, эмоции, отнош.ение и интерес 

[48]. 

Г.Розен.фельд выделяет след.ующие факторы моти.вации обучения 

[44]:  
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 1. Обуч.ение ради обуч.ения, без удовол.ьствия от деятел.ьности или 

без инте.реса к преподаваемому пред.мету.  

2. Обучение б.ез личных интересов и вы.год.  

3. Обучение д.ля социальной иденти.фикации.  

4. Обучение ра.ди успеха или и.з-за боя.зни неудач.  

5. Обуч.ение по прину.ждению или под давл.ением.  

6. Обучение, основ.анное на понятиях и мора.льных обязательствах 

или на общепр.инятых нормах.  

7. Обуч.ение для дости.жения цели в обыд.енной жизни.  

8. Обуч.ение, основанное на социа.льных целях, требо.ваниях и 

ценностях. 

Есть е.ще один асп.ект мотивации обуч.ения, на который необх.одимо 

обратить вним.ание это инт.ерес. Он находится в непосред.ственной 

взаимосвязи с эта.пом формирования уче.бной деятельности, и в св.язи с 

этим отра.жает другие асп.екты мотивации – це.ли обучения и е.го мотивы. 

Инте.ресы могут быть раз.ного характера, процесс.уальные или 

познавательные. П.ри этом о.ни связаны с ориент.ациями в мотивационной 

сф.ере ребенка [34]. 

Исслед.ователи определили чет.ыре мотивационных при.нцип: 

процесс, резу.льтат, оценка учи.теля и избегание стр.есса. Эти принципы 

вме.сте с другими аспе.ктами формируют са.му систему моти.вации учения, 

а та.кже обуславливают содер.жание и успешность уче.ния. 

Вариативность отно.шений между мотивац.ионными направлениями 

разр.ешает изучить д.ве важные характе.ристики:  

во-пер.вых, устойчивость свя.зей по приз.наку весовой классификации 

ме.жду ориентациями на про.цесс и результат, и ориен.тация на «оценку 

учи.теля» и «снижение стр.есса», т. е. их относительная незави.симость от 

обучаю.щегося сообщества;  
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в.о-вторых, вариат.ивность связей таких как приз.наки доминирования 

и «конкр.етный размер» зав.исит от вне.шних условий образова.тельного 

процесса [36].  

Эксперим.ентально доказана положи.тельная взаимосвязь ме.жду 

уровнем моти.вации учения и академи.ческими успехами учащихся. Те.сно 

связанными с уче.бным процессом оказ.алась ориентация на про.цесс и 

результат, а им.еет меньшую св.язь – ориентация на оце.нку учителя [34]. 

Ме.жду ориентацией на избе.гание стресса и академи.ческими успехами 

учащихся н.е выявлено тес.ной взаимосвязи. 

Уче.бная деятельность мотиви.руется в первую оче.редь внутренней 

мотив.ацией, когда потре.бность понять «соотве.тствует» объекту 

деятел.ьности и она в н.ей «объективна», в т.о же вр.емя она вызыв.ается 

множеством вне.шних мотивов, напр.имер, престиж, ответст.венность, 

необходимость, ус.пех и т. д. [24] 

Исследование моти.вации обучения подраз.умевает изучение 

отно.шения учащихся к процессу обуч.ения. Поэтому А.К. Мар.кова, 

описывая т.ри типа пове.дения: негативное, нейтр.альное и позитивное, 

прив.одит к определенному разл.ичию последних на осн.ове вовлеченности 

школь.ников в процесс обуч.ения. Знание эт.ого фактора позв.оляет 

оптимально выст.роить учебный про.цесс.  

А.К. Маркова положи.тельное отношение к уч.ебе делит на: 

 - позит.ивные, неявные, акти.вные, что озна.чает способность 

учащ.егося участвовать в уч.ебе;  

-позитивный, активный, познава.тельный; в) позитивная, активная, 

пристр.астная, подразумевающая уча.стие учащегося как субъ.екта 

общения, как чело.века и члена обще.ства [19].  

Таким обр.азом, в системе моти.вации можно выде.лить не тол.ько 

компоненты, н.о и уровни. Э.то только подчер.кивает сложность изуч.ения 

данного фено.мена. 
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Обычно уче.ные выделяют пя.ть уровней моти.вации учебной 

деятел.ьности: 

1. Высокий уро.вень мотивации, успева.емость (у таких детей ес.ть 

рациональная це.ль, желание макси.мально преуспеть в дости.жении всех 

школ.ьных требований). Уче.ники четко выпо.лняют все указ.ания учителя, 

чес.тны и ответственны, оч.ень волнуются, ес.ли заработают 

неудовлетв.орительные оценки; 

2. Сре.дний уровень моти.вации это хор.ошая мотивация. Учащ.иеся 

успешно выпо.лняют учебные зад.ания; 

3. Отношение к уче.нию положительное, н.о учащихся школа 

притя.гивает внеклассными заня.тиями. Школьники оч.ень любят общаться 

с друз.ьями и учителями в шк.оле. Они хотят почувс.твовать себя 

школь.никами, иметь крас.ивое портфолио, ру.чки, канцелярские тов.ары, 

тетради. Познава.тельные интересы и мот.ивы у таких детей созд.аются в 

меньшей сте.пени, и процесс обуч.ения делает их ме.нее привлекательными; 

4. Низ.кая мотивация. Эти де.ти не спе.шат ходить в шк.олу, любят 

прогуливать ур.оки. Могут часть отвле.каться на уроках, игр.ать, 

разговаривать. Уче.бная деятельность сре.дней и низкой успеш.ности. 

Имеются приз.наки дезадаптации; 

5.Отрица.тельная мотивация, дезада.птация. Учебная деятел.ьность 

неуспешна: н.е справляются с учеб.ными заданиями, испыт.ывают 

трудности в общ.ении с учениками, с учит.елем. Школу ча.сто считаются 

враждебными, и и.м невыносимо остав.аться в ней. Та.кие школьники ча.сто 

страдают нер.вно-психическими расстро.йствами [10]. 

Особенно ва.жно формирование уче.бной мотивации в мла.дшем 

школьном возр.асте. Развитие психи.ческих процессов мла.дших 

школьников отлич.ается интенсивностью, н.о не последова.тельностью. 

Восприятие све.жее, широкое и ост.рое, однако по.ка отличается ма.лой 

дифференцированностью.  
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Мла.дшие школьники по.ка не ум.еют анализировать при.чину 

наблюдений, н.е умеют выра.жать основное, особ.енно в воспринимаемом в 

их воспр.иятии проявляется яр.кая эмоция. П.о мере разв.ития восприятие 

дела.ется более регули.руемым, объекты восприн.имаются независимо о.т 

роли непосред.ственной деятельности, по.ле восприятия увелич.ивается [1]. 

Таким обр.азом, младший школ.ьный возраста э.то подходяще вр.емя 

концентрации на приобр.етении новых зна.ний, навыков и оч.ень хорошее 

вр.емя для разв.ития мышления. 

Готов.ность детей к шк.оле в мотивационной сф.ере свидетельствует 

отно.шение к учебе как важ.ной социальной деятел.ьности в их возрасте, 

эмоцио.нальная роль в удовлет.ворении потребностей взро.слых, 

потребность в зна.ниях в общественной жи.зни, желание полу.чать знания и 

навыки [2]. 

Мот.ивы обучения млад.шего школьника мо.гут включать в себя 

след.ующее: важность обуч.ения, желание полу.чить образование, связ.анное 

с осмыслением е.го потребности в дальн.ейшем, потребность приоб.рести 

одобрение, мот.ивы тщеславия. 

Од.ним из аспе.ктов мотивации больш.инства учеников нача.льной 

школы явля.ется четкое выпол.нение указаний педа.гога. Социальное 

вним.ание к обучению наст.олько велико, ч.то они да.же не все.гда пытаются 

пон.ять, почему и.м нужно дел.ать то, ч.то им гов.орит учитель. 

 Де.ти согласны впло.тную заняться ску.чной и бесполезной раб.отой, 

потому ч.то задачи, кот.орые они полу.чают, кажутся важ.ными педагогу и 

и.м. Такая особенность, им.еет положительный эфф.ект, так как учителю 

бу.дет сложно в.се время объя.снять ученикам важн.ость того или ин.ого 

вида деятел.ьности для их обуч.ения. Они любят и уважают учи.теля прежде 

вс.его потому, ч.то он учи.тель, тому, че.му он учит. Они хо.тят видеть е.го 

строгим, так как э.то подчеркивает важн.ость и значимость их дейс.твий. 

Учителей, кот.орые «учат», любят больше, ч.ем учителей физку.льтуры, 

поскольку эти зан.ятия напоминают и.м занятия в дет.ском саду [17]. 
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Са.мая главная особенность э.то подражание взро.слым, другим 

де.тям, персонажам книг и и.гр. Оно оч.ень приходит на пом.ощь детям в 

обуч.ении содействует быст.рому совершенствованию нав.ыков и умений 

уче.бной программы, спосо.бности планировать, организ.овывать и 

выполнять мно.гие учебные дейс.твия. Все э.то требует последов.ательной 

работы с.о троны учи.теля [28]. 

К младшему школ.ьному возрасту возн.икают новейшие 

мот.ивы,интересы, потре.бности, желания, в прог.рамму мотивации реб.енка 

вносятся корре.ктивы. Прежние инте.ресы, утратившие моти.вацию, 

сменяются нов.ыми. То, ч.то связано с обуч.ением, окажется важ.ным, 

ценным, т.о же, ч.то связано с иг.рой, отойдет на вто.рой план [37]. П.ри этом 

зам.етно преобладание мот.ивов над мотива.ционным поведением, 

поск.ольку они закла.дывают основу д.ля ближайшего буду.щего, 

соединенного с реал.ьными событиями. Как и в про.шлом, у детей ес.ть свои 

при.чины действовать опреде.ленным образом, и це.ли, в которые о.ни 

устанавливают, «немедленно» контро.лируют их мотивы и жел.ания. 

Большинство де.тей руководствуется св.оим поведением посре.дством 

возможных сов.етов или наказаний в дан.ный момент [15]. 

В разв.итии мотивации в дан.ном возрасте ес.ть ряд отрица.тельных 

моментов. В резул.ьтате потребности де.тей часто неаде.кватны, 

нестабильны, т.о есть о.ни должны быть быс.тро удовлетворены, и б.ез 

помощи учи.теля они мо.гут исчезнуть, уче.бные материалы и зад.ания часто 

утом.ляют ребенка. 

К ко.нцу младшего школ.ьного возраста у учащихся дол.жны 

развиваться, познав.ательно-образовательные мот.ивы. Дети дол.жны уметь 

извл.екать пользу н.е только и.з новых зна.ний и не тол.ько в области 

полу.чение оценки и пох.валы, но и в спос.обах приобретения но.вых 

знаний. Пере.ходя к этому мот.иву, важно подго.товить ученика к пере.ходу 

к обучению в сре.днем звене. 



17 

 

Созд.ание новых уро.вней мотивации явля.ется важным храни.лищем 

для подде.ржания позитивного отно.шения к обучению в опреде.ленном 

возрасте. Осно.вное содержание моти.вации к окончанию нача.льной школы 

э.то «научиться учиться». Именно э.то будет нач.алом мотивации к 

обуч.ению, которая обес.печит успешность реб.енка в дальнейшем 

обуч.ении [11]. 

Таким обр.азом, мотивация обуч.ения имеет сло.жное строение. Она 

подразд.еляется: на внутреннюю и вне.шнюю мотивацию, име.ющие свои 

це.ли и мотивы. Ва.жны также устойч.ивость мотивации, св.язь с уровнем 

интеллек.туального развития и ти.пом учебной прог.раммы. 

Данный вид моти.вации не мо.жет появиться самосто.ятельно. 

Мотивы иниции.руются педагогом в проц.ессе образовательного проц.есса. 

Поэтому пед.агог обязан пони.мать, как мотивация к обуч.ению у юных 

школьников возра.стает под влия.нием педагогического проц.есса. 

Школьники в нача.льной школе посл.ушны, выполняют требо.вания 

учителя, н.е спорят с н.им. Они спокойно пони.мают похвалы и кри.тику 

учителя, подр.ажая ему. Доверч.ивость к учителю, исполнит.ельность, 

характерные д.ля детей эт.ого возраста, бу.дут полезны и учащ.имся более 

ста.рших классов 

Послу.шание самых юных учен.иков отражается в пове.дении и в 

самом проц.ессе обучения. Та.кие умственные каче.ства, как ловкость, 

трудо.любие, необходимы д.ля успешной уче.бной программы и разв.ития. В 

этом возр.асте дети охо.тно и с интересом осва.ивают новые зна.ния, навыки 

и умения. 

 

1.2 Особе.нности учебной моти.вации младших школь.ников с 

нарушением интел.лекта 

Наиболее важ.ными задачами олигофрено.психологии и 

олигофренопедагогики сег.одня являются изучение законом.ерностей и 

особенностей психич.еского развития де.тей с нарушением интел.лекта, 
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разнообразной струк.турой дефекта, а та.кже дальнейшее исслед.ование 

психологических про.блем, подтверждающих обоснов.анность 

компенсации деф.екта под влия.нием коррекционного обуч.ения и 

воспитания [22]. 

Нару.шение интеллекта э.то стойкое, необр.атимое недоразвитие 

уро.вня психической, интеллек.туальной деятельности, связ.анное с 

врожденной или приобр.етенной (деменция) органи.ческой патологией 

голо.вного мозга. Нар.яду с умственной недостат.очностью всегда им.еет 

место недора.звитие эмоционально-вол.евой сферы, ре.чи, моторики и вс.ей 

личности в це.лом [14]. 

Выделяются т.ри диагностических крит.ерия нарушения интел.лекта:  

-клинический нал.ичие органического пора.жения головного мо.зга;  

-психологический п.ри стойком нару.шении познавательной 

деятел.ьности;  

-педагогический п.ри низкой обуча.емости. 

Таким обр.азом, к лицам с наруш.ением интеллекта отн.осят лица со 

сто.йким, необратимым наруш.ением преимущественно познава.тельной 

сферы, возни.кающим вследствие органи.ческого поражения ко.ры 

головного мо.зга, имеющего дифф.узный характер [26].  

Проб.лемам нарушения интел.лекта в отечественной дефект.ологии 

всегда уде.ляли большое вним.ание. М.Г. Блюмина, Д.Е. Мел.ехов, М.С. 

Певзнер, М.М. Райская, Г.Е. Суха.рева, О.Е. Фрейеров, В.Ф. Шал.имов, 

И.Л. Юркова, В.М. Явкин и р.яд других уче.ных внесли неоце.нимый вклад 

в тео.рию и практику специ.альной педагогики и психо.логии. 

Дети с ограни.ченными возможностями здор.овья, с точки зре.ния 

педагогики, являются дет.ьми «с особыми образова.тельными 

потребностями», д.ля обучения кот.орых необходимо созд.ание 

специальных усл.овий, специальной образов.ательной среды. 

П.ри нарушении умств.енного развития глав.ными и ведущими 

неблагоп.риятными факторами оказы.вается слабая любознательность и 
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замед.ленная обучаемость реб.ёнка, т.е. его пло.хая восприимчивость к 

нов.ому. Это, п.о словам Л.С. Выгот.ского, биологические, яде.рные 

признаки умств.енной отсталости [16]. 

Де.ти с нарушением интел.лекта существенно разли.чаются по 

сте.пени выраженности деф.екта. Дефектологи, работ.ающие в специальных 

шко.лах VIII вида, польз.уются классификацией, предло.женной М.С. 

Певзнер. Эта классификация позв.оляет понять при.чины, 

обусловливающие особе.нности различных сто.рон психической 

деятел.ьности и поведения де.тей с нарушением интел.лекта, и облегчает 

по.иск путей коррек.ционно-воспитательной раб.оты [48]. 

М.С. Певзнер выде.лила пять осно.вных форм олиго.френии: 

− неосложненную; 

− с преобл.аданием процессов возбу.ждения или торможения; 

− с.о снижением функций анализ.аторов или с речевыми 

отклон.ениями; 

− с психопатоподобным повед.ением; 

− с выраженной недостат.очностью лобных отд.елов коры 

голо.вного мозга [48].  

Олиго.френия неосложненная и с преобл.аданием процессов 

возбу.ждения или торможения, в наст.оящие время явля.ется наиболее 

распрост.раненной. 

При неосло.жненной форме реб.енок характеризуется 

уравнове.шенностью основных нер.вных процессов. Откло.нения в 

познавательной деятел.ьности не сопрово.ждаются у него гру.быми 

нарушениями анализ.аторов. Эмоционально-вол.евая сфера относи.тельно 

сохранна. Реб.енок способен к целенапр.авленной деятельности, одн.ако 

лишь в тех случаях, ко.гда задание е.му понятно и дост.упно. В привычной 

ситуации е.го поведение н.е имеет рез.ких отклонений [51]. 

Нару.шения интеллекта обы.чно выявляются и диагностируются, д.о 

года или в са.мые первые го.ды жизни реб.енка. Однако сте.пень дефекта, 
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е.го структура, те.мп и характер разв.ития у каждого реб.енка могут им.еть 

значительные индивид.уальные особенности. 

Общ.ими чертами д.ля всех де.тей с нарушением интел.лекта помимо 

их позд.него развития и сниж.ения умственных способ.ностей являются 

также нару.шения всех сто.рон психики: мото.рики, сенсорики, вним.ания, 

памяти, ре.чи, мышления, высших эмо.ций. 

Недоразвитие двигат.ельной сферы де.тей с нарушением интел.лекта 

выражается в наруш.ениях и слабости статист.ических и локомоторных 

функций, коорд.инации, точности и те.мпа произвольных движ.ений. 

Движения де.тей замедленны, неук.люжи, они пл.охо бегают, н.е умеют 

пры.гать [54]. 

Моторная недоста.точность у различных гр.упп данной кате.гории 

детей прояв.ляется по-раз.ному. При олиго.френии тормозного ти.па 

двигательное недора.звитие обнаруживается в бедн.ости, однообразности 

движ.ений, резкой замедл.енности их темпа, вял.ости, неловкости, 

углов.атости.  

У глубоко отст.алых детей с преобл.аданием процесса возбу.ждения, 

наоборот, отмеч.ается повышенная подви.жность, но их движ.ения 

нецеленаправленны и беспор.ядочны, они затруд.няются производить 

последов.ательные, координированные дейс.твия, зачастую та.кой ребенок 

н.е может самосто.ятельно обслужить се.бя. 

Внимание де.тей с нарушенными функ.циями интеллекта все.гда в той 

или ин.ой степени нару.шено: его тру.дно привлечь, о.но малоустойчиво, 

де.ти легко отвле.каются. Им свойс.твенна крайняя слаб.ость активного 

вним.ания, необходимого д.ля достижения зар.анее поставленной це.ли.  

Наблюдения з.а детьми с наруш.ениями интеллекта в проц.ессе 

учебно-воспита.тельной работы, прак.тики, экспериментального обуч.ения 

свидетельствуют о значит.ельных потенциальных возмож.ностях развития 

вним.ания этих детей. П.ри создании благоп.риятных условий и соблю.дении 

специфики раб.оты уже в ко.нце первого го.да обучения больш.инство 
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учащихся активно включаются в уче.бный процесс, выпо.лняют 

инструкции учи.теля, переключаются с одн.ого вида поси.льной 

деятельности на дру.гой [26]. 

Детям дан.ной категории харак.терно: поверхностное, глоба.льное 

восприятие, т.е. воспр.иятие предметов в це.лом, они н.е применяют ана.лиза 

воспринимаемого мате.риала, его срав.нения. 

Для мышления у учащихся с наруш.ением интеллекта харак.терны в 

большей сте.пени те ж.е черты, ч.то и для сенс.орной деятельности: 

беспоря.дочность, бессистемность имею.щихся представлений и пон.ятий, 

отсутствие или слаб.ость смысловых свя.зей, трудность их устано.вления, 

инертность, уз.кая конкретность мышл.ения и чрезвычайная 

затрудн.енность обобщений. Де.ти способны лишь к са.мым элементарным 

обобщ.ениям.  

Они могут устан.овить различия ме.жду отдельными предм.етами. 

При обуч.ении способны объед.инить предметы в опреде.ленные группы - 

оде.жда, животные и д.р. Дети с наруш.ением интеллекта характе.ризуются 

стойкими наруш.ениями всей психи.ческой деятельности, отче.тливо 

обнаруживающимися в сниж.ении активности познава.тельных процессов, 

особ.енно словесно-логич.еского мышления. При.чем имеет ме.сто не тол.ько 

отставание о.т норм, н.о и глубокое своео.бразие личностных прояв.лений и 

всей познава.тельной сферы.  

Та.ким образом, де.ти с нарушением интел.лекта ни в коей ме.ре не 

мо.гут быть приравнены к норм.ально развивающимся де.тям более 

млад.шего возраста. Они ин.ые по осно.вным своим прояв.лениям [4]. 

Нарушение интел.лекта влечет з.а собой неравн.омерное изменение у 

реб.енка различных сто.рон психической деятел.ьности. Наблюдения и 

эксперим.ентальные исследования да.ют материалы, позво.ляющие 

говорить о т.ом, что од.ни психические проц.ессы оказываются у не.го 

несформированными бо.лее резко, дру.гие остаются относи.тельно 

сохранными. Эт.им в определенной ме.ре обусловлены сущест.вующие 
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между дет.ьми индивидуальные разл.ичия, обнаруживающиеся и в 

познава.тельной деятельности, и в лич.ной сфере [5]. 

Опи.саны различные вари.анты нарушений тем.пов развития: о.т 

психофизического и психич.еского инфантилизма как обрат.имого 

состояния, д.о тех нару.шений, которые возн.икают на органическом фо.не и 

дают значи.тельно худшую дина.мику.  

Учащиеся с наруш.ением интеллекта им.еют: незрелую 

мотива.ционную сферу, сла.бое выражение и доста.точно краткосрочной 

явля.ется мотивация к дейс.твию, низкий уро.вень социальных 

потреб.ностей. Мотивация у де.тей с нарушением интел.лекта недостаточно 

опосре.дована, связана с низ.шими потребностями, недост.аточно осознанна 

сам.ими ребенком. 

В хо.де образовательной деятел.ьности дети с наруш.ением 

интеллекта ча.сто стараются пер.ейти к другим зад.ачам или занятиям, 

кот.орые им бо.лее знакомы. В завис.имости от субъек.тивной сложности и 

привлека.тельности ребенка мот.ивы быстро сме.няют друг др.уга во вр.емя 

занятия. 

Учащ.иеся с нарушением интел.лекта имеют труд.ности с 

опосредованием мот.ивов, связанные с их неспосо.бностью определять и 

реализ.овывать цели. Они опреде.ляются нарушением смы.сла мотивов, 

то.гда как мотивация оста.ется в области зна.ния и не прово.цирует к 

действию. Для них харак.терно бедное содер.жание. Особенно сло.жно 

создать шир.окую социальную моти.вацию, потому ч.то это тре.бует 

высокого уро.вня общего пони.мания и абстракции. 

Бы.ло обнаружено, ч.то учащиеся с наруш.ением интеллекта н.е 

обладают шир.оким спектром социа.льных мотиваций. Э.то показывает, ч.то 

образовательный про.цесс не осо.знан, не ва.жен для дан.ной категории 

де.тей, и что о.ни находятся п.од влиянием вне.шних обстоятельств. 

Посто.янное отсутствие инте.реса, бедность внутр.еннего мира, низ.кий 

уровень интеллек.туального развития, неправ.ильное представление о т.ом, 
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что обуч.ение в школе э.то необходимость приобр.етения знаний, прив.одят 

к тому, ч.то школьная жи.знь и образовательная деятел.ьность являются 

формальными д.ля большинства учащихся с наруш.ением интеллекта. 

Обуч.ение в 1 классе показ.ывает, что са.мым привлекательным д.ля 

учащихся с нарушением интел.лекта по-преж.нему остается игр.овая 

деятельность, а уче.бная мотивации н.е имеет достат.очного развития. 

Вне.шнее влияние с.о стороны взро.слых остается осно.вным мотиватором 

обуч.ения. 

Дети с ограни.ченными возможностями здор.овья, с точки зре.ния 

педагогики, являются дет.ьми «с особыми образова.тельными 

потребностями», д.ля обучения кот.орых необходимо созд.ание 

специальных усл.овий, специальной образов.ательной среды. 

И.П. Уша.кова обнаружила, ч.то школьники с ограни.ченными 

интеллектуальными возмож.ностями показывают и положи.тельное, и 

отрицательное отно.шение к учебе. Кр.оме того, в бол.ьшую группу бу.дут 

входить т.е ученики, кот.орые характеризуются вне.шним позитивным 

повед.ением, то ес.ть типом пове.дения, которое ва.жно для учи.теля, 

педагогов, роди.телей [36]. 

Негативное пове.дение это акти.вное проявление, ско.рее, в своем 

прояв.лении воздействия, агрес.сивное поведение, безра.зличие и т.д. В эту 

группу ча.сто входят де.ти, у которых перв.ичный дефект-когни.тивные 

нарушения ослож.няется какими-ли.бо нарушениями центр.альной нервной 

сис.темы. 

Учащиеся с ограни.ченными интеллектуальными возмож.ностями 

проявляют ча.ще пассивную отрица.тельную реакцию, ч.то объясняется т.ем, 

что в начальных классах в.о многих случаях о.ни не полу.чают надлежащей 

корр.екции потребностей и инте.ресов. Из-з.а нехватки ресу.рсов, 

интеллектуального уро.вня, отсутствия базо.вого осмысления надоб.ности 

ходить в шк.олу и получать образ.ование, они н.е принимают в.о внимание 

в.се, что свя.зано со шко.лой. 
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Часто прич.иной отрицательного отно.шения к школе у реб.енка с 

нарушением интел.лекта может стать посе.щение массовой шк.олы, где о.н 

был неуспешен. Та.кие дети сначала положи.тельно относятся к шк.оле, но 

п.о мере обуч.ения проявляют рез.кую негативную реа.кцию [40]. 

Эта позиция наход.иться в положении неуспе.вающих учеников 

очев.идно, способствует формир.ованию у них негативного отно.шения к 

учебной деятел.ьности и школе в це.лом. Отрицательная оце.нка, несмотря 

на усилия уче.ника, не заста.вляет его пове.рить в свои сил.ьные стороны, 

рас.тет отрицательное отно.шение к заданиям и вопр.осам учителя и 

наблю.дается развитие отрицат.ельного отношения к.о всему, ч.то связано с.о 

школой. Учащийся пере.стает реагировать на заме.чания, оценки, н.е 

выполняет указ.ания педагогов. По.сле перевода в коррек.ционную школу 

уче.ник с ограниченными интеллек.туальными возможностями стано.вится 

успешным, зани.мает правильное поло.жение в классе. В эт.ом случае 

негат.ивное отношение посте.пенно сменяется позит.ивным [32]. 

Также наблю.дается недостаточная ответст.венность и 

заинтересованность учащихся п.ри выполнении зад.аний, в виду отсут.ствия 

у младших школь.ников с интеллектуальными наруш.ениями школьных 

инте.ресов. Содержание школ.ьной деятельности оста.ется для них в це.лом 

непонятным, и, как след.ствие, они сл.або включаются в учебную 

деятел.ьность, с трудом включаются в соблю.дение школьных требо.ваний. 

У них затруднен про.цесс концентрации на уче.бных задачах. В.се это 

свидете.льствует о несформированности моти.вации обучения [31]. Ча.ще 

всего, мла.дшие школьники с интеллек.туальными нарушениями 

испыт.ывают сложности в усво.ении нового мате.риала, при недост.аточном 

учете их особен.ностей развития, поэ.тому так важно осущес.твлять 

коррекцию познава.тельной деятельности.  

Та.ким образом, в.се обучающиеся с интеллек.туальными 

нарушениями испыт.ывают выраженные затру.днения в усвоении уче.бных 

программ, обусло.вленные недостаточными познава.тельными 
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способностями, специфи.ческими расстройствами психолог.ического 

развития, школ.ьных навыков, ре.чи, нарушениями в орган.изации 

деятельности или пове.дения. Общими д.ля всех обуча.ющихся с 

интеллектуальными наруш.ениями являются в разной сте.пени выраженные 

недос.татки в формировании высших психи.ческих функций, замедленный 

те.мп либо неравн.омерное становление познава.тельной деятельности, 

труд.ности произвольной саморе.гуляции. Достаточно ча.сто у 

обучающихся отмеч.аются нарушения реч.евой и мелкой руч.ной моторики, 

зрите.льного восприятия и простран.ственной ориентировки, умств.енной 

работоспособности и эмоцио.нальной сферы. 

 

1.3 Мод.ель формирования уче.бной мотивации мла.дших 

школьников с наруш.ением интеллекта 

Од.ним из важн.ейших видов деятел.ьности психологов явля.ется 

психолого-педагогическое сопровождение различных категорий детей, 

разработка и реализация разл.ичных моделей сопровождения.  

Мероприятия п.о формированию уче.бной мотивации - э.то комплекс 

мероп.риятий психологического хара.ктера, которые прово.дятся с целью 

сохра.нения, укрепления, улуч.шения психического самочу.вствия и 

здоровья школь.ников с нарушением интел.лекта, снижения высо.кого 

эмоционального напря.жения, купирования возник.новения невротических 

расст.ройств.  

Дерево це.лей инструмент позво.ляющий эффективно плани.ровать 

научно-исследов.ательскую деятельность. Дер.ево целей, бы.ло применено 

на.ми в разработке мод.ели формирования уче.бной мотивации мла.дших 

школьников с наруш.ением интеллекта, на осн.ове исследования В.И. 

Долг.овой [20]. Принцип постр.оения дерева це.лей заключается в созд.ании 

иерархической стру.ктуры целей увенч.анной главной генер.альной целью.  

П.о мнению исследо.вателей В.И. Долговой, М.С Певзнер 

модели.рование, на основе целепо.лагания методом «Дер.ева целей», 
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позв.оляет получить цело.стное представление о проц.ессе формирования 

уче.бной мотивации. Модели.рование создаст осн.ову для разра.ботки и 

реализации прог.раммы формирования уче.бной мотивации [19].  

В на.шем исследовании генер.альной целью явля.ется следующая 

це.ль- теоретически обосн.овать и экспериментально пров.ерить модель п.о 

формированию уче.бной мотивации мла.дших школьников с наруш.ением 

интеллекта.  

С це.лью эффективной е.ё реализации м.ы разработали дер.ево целей 

согл.асно поставленным зад.ачам и рядом реш.ения подзадач, отоб.разим 

схему дер.ева целей на рис.унке 1: 

 

Рисунок 1 – «Дер.ево целей» формирования учебной мотивации 
младших школьников с нарушением интеллекта 

 
 

О.но содержит след.ующие компоненты: 

Генеральная цель:теоретически обосновать и экспериментально  
проверить модель по формирования учебной мотивации младших 

школьников с нарушением интеллекта.
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Генер.альная цель: теорет.ически обосновать и эксперим.ентально 

проверить мод.ель  формир.ования учебной моти.вации младших 

школь.ников с нарушением интел.лекта 

1. Теоретически обосн.овать психолого-педагог.ическое 

формирование уче.бной мотивации мла.дших школьников с наруш.ением 

интеллекта. 

1.1. Рассм.отреть учебную моти.вацию у младших школь.ников с 

нарушением интел.лекта как психолого-педагог.ическую проблему в 

псих.олого-педагогических исслед.ованиях. 

1.1.1. Изучить пон.ятие учебной моти.вации. 

1.1.2.Выделить фак.торы учебной моти.вации. 

1.1.3.Определить ключ.евые уровни в формир.овании учебной 

моти.вации. 

1.1.4. Рассмотреть сущест.вующие подходы в формир.ования учебной 

моти.вации. 

1.2. Проанализировать особе.нности учебной моти.вации младших 

школь.ников с нарушением интел.лекта. 

1.2.1. Изучить теорет.ические обоснования модели.рования учебной 

моти.вации. 

1.2.2. Провести об.зор исследований п.о формированию уче.бной 

мотивации. 

1.3. Теорет.ически обосновать мод.ель формирования уче.бной 

мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта. 

1.3.1. Разра.ботать «дерево це.лей» формирования уче.бной мотивации 

мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта. 

1.3.2. Выде.лить особенности прог.раммы формирования уче.бной 

мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта. 

2. Осуще.ствить исследование уче.бной мотивации мла.дших 

школьников с наруш.ением интеллекта 
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2.1.Проанали.зировать этапы, мет.оды и методики исслед.ования 

учебной моти.вации.  

2.1.1. Наметить эт.апы исследования 

2.1.2. Выб.рать методы исслед.ования 

2.1.3. Подобрать релев.антные методики исслед.ования 

2.2. Охарактеризовать выб.орку и проанализировать резул.ьтаты 

констатирующего экспер.имента 

2.2.1. Дать характеристику иссле.дуемой выборке 

2.2.2. Реали.зовать констатирующий экспе.римент 

2.2.3. Проанализировать резул.ьтаты диагностического исслед.ования 

3. Провести опы.тно-экспериментальное исслед.ование учебной 

моти.вации младших школь.ников с нарушением интел.лекта. 

3.1. Разработать и реали.зовать программу формир.ования учебной 

моти.вации младших школь.ников с нарушением интел.лекта. 

3.1.1. Определить це.ль, задачи и стру.ктуру программы 

формир.ования учебной моти.вации. 

3.1.2. Описать осно.вные правила индивид.уальной работы. 

3.1.3. Сост.авить программу формир.ования учебной моти.вации. 

3.1.4. Реализовать прог.рамму по формир.ованию учебной моти.вации. 

3.2. Проанализировать резул.ьтаты опытно-экспериме.нтального 

исследования 

3.2.1. Пров.ести диагностическое исслед.ование по формир.ованию 

учебной моти.вации после реали.зации программы формир.ования учебной 

моти.вации младших школь.ников с нарушением интел.лекта. 

3.2.2. Сравнить резул.ьтаты диагностики д.о и после прове.дения 

программы п.о формированию уче.бной мотивации .  

3.2.3. Устан.овить статистически знач.имый характер получ.енных 

результатов диагн.остики учебной моти.вации 

3.2.4. Проанализировать эффект.ивность программы формир.ования 

учебной моти.вации младших школь.ников с нарушением интел.лекта. 
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3.3. Составить техноло.гическую карту внед.рения результатов 

исслед.ования . 

3.3.3. Разработать рекоме.ндации педагогам и роди.телям. 

Составление дан.ного «дерева це.лей» позволит поэт.апно описать и 

конкретизировать реш.ение основной генер.альной цели нау.чно-

исследовательской раб.оты.  

По мне.нию А.С. Косоговой, мод.ель это предста.вленная мысленно 

воссоз.данная система, кот.орая, представляя объ.ект исследования, мо.жет 

замещать е.го так, что е.е рассмотрение да.ет новое зна.ние об объ.екте [33]. 

Процесс модели.рования предполагает полу.чение и обработку инфор.мации 

об объе.ктах, которые взаимод.ействуют между со.бой и внешней сре.дой.  

В общем слу.чае под объе.ктом понимается в.се то, на ч.то направлена 

челове.ческая деятельность [26]. Ин.аче это в.се то, ч.то мы воспри.нимаем 

как нечто це.лое, существующее в реаль.ности или возникающее в на.шем 

сознании и облад.ающее определенными характер.истиками. 

В построение мод.ели формирования уче.бной мотивации м.ы 

опирались на раб.оты В.И. Долговой, Е.Г. Капи.танец исследование 

кот.орых показало, ч.то все участники исслед.ования – младшие школ.ьники 

с нарушением интел.лекта нуждаются в моти.вации в учебной 

деятел.ьности.  

Задачи п.о формированию уче.бной мотивации школь.ников с 

интеллектуальными наруш.ениями, которые авт.оры ставили перед со.бой 

заключались в след.ующем: поддерживать жел.ание получать хор.ошие 

оценки, реаги.ровать на похвалу взро.слого, постепенно уби.рая игровые 

инте.ресы занимающие сущест.венное место в мотива.ционной структуре их 

деятел.ьности, развивая познава.тельные, а не игр.овые мотивы [12]. 

Исслед.ования ряда авт.оров Б.И. Пинского, В.Г. Петр.овой, И.М. 

Соловьева, И.П. Ушак.овой указывают на т.о, что у школь.ников с 

интеллектуальными наруш.ениями наблюдаются специф.ические 

особенности моти.вации в обучении.  
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Уче.бные мотивы эт.ой группы де.тей отличаются незре.лостью и 

недостаточной осозна.нностью, что прояв.ляется в их незначительной 

содержа.тельной вариативности и проб.лемах вербализации мот.ивов 

обучения.  

Формир.ование учебной моти.вации часто пост.роено на такой фо.рме 

работы как индивид.уальная, редко подгру.пповая.  

В индивидуальной, подгру.пповой работе с.о школьниками с 

интеллек.туальными нарушениями ча.ще наблюдаются мот.ивы обучения, 

связ.анные с личностным мот.ивом, также у них разви.вается мотивация к 

обуч.ению в школе.  

В на.шем исследовании, на осн.ове составленного дер.ева целей на.ми 

была построена мод.ель по формир.ованию учебной моти.вации младших 

школь.ников с нарушением интел.лекта 

Приведем е.ё на рисунке 2.: 
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Рисунок 2 – Мод.ель  формир.ования учебной моти.вации 

младших школь.ников с нарушением интел.лекта. 

Кратко опи.шем данную мод.ель: 

1.Теоретическая часть сос.тоит из ознако.мления с различными 

подх.одами в определении формир.ования учебной моти.вации младших 

школь.ников с нарушением интел.лекта. 

Анализ сущест.вующих особенностей прояв.ления мотивации 

мла.дших школьников в уче.бной среде. 

Генер.альная цель: теорет.ически обосновать и эксперим.ентально проверить мод.ель 
формирования уче.бной мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта. 

 

1.Теорет.ическая часть состоит и.з ознакомления с разли.чными подходами в 
опред.елении по формир.ованию учебной моти.вации младших школь.ников с нарушением 
интел.лекта. 

Анализ сущест.вующих особенностей прояв.ления мотивации мла.дших школьников в 
уче.бной среде. 

Мет.оды: анализ, син.тез, обобщение, целепо.лагание и моделирование 
 
2. Диагнос.тическая часть заключается в прове.дении психологической диагн.остики 

формирования уче.бной мотивации, с после.дующей обработкой получ.енных результатов и 
формули.рованием выводов.  

Методы: констат.ирующий эксперимент, тестир.ование.  
Методики, приме.няемые в диагностическом бл.оке:  
«Анкета д.ля оценки уро.вня школьной моти.вации» Н. Лускановой.                                                                                                                                          
«Исслед.ование мотивации обуч.ения у первоклассников» М.Р. Гинз.бург                                                                                                           
 
3.Коррекционная часть соде.ржит разработку и реали.зацию программы п.о 

формированию уче.бной мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта.  
Мет.оды: формирующий экспе.римент, наглядные пос.обия, игровые техно.логии 
 беседа, упраж.нения 
4. Аналитическая часть заклю.чается в оценке эффект.ивности программы п.о 

формированию уче.бной мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта.  
Мет.оды: тестирование, Т-крит.ерий Вилкоксона.  
Мето.дики: «Анкета д.ля оценки уро.вня школьной моти.вации» Н. Лускановой.  
«Исслед.ование мотивации обуч.ения у первоклассников» М.Р. Гинз.бург. 
 

Ожидаемый резу.льтат–это изме.нение учебной моти.вации младших школь.ников с 
нарушением интел.лекта в результате реали.зации программы п.о формированию уче.бной 
мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта.  

Полу.чение данного резул.ьтата приводит нас к разре.шению поставленной 
генер.альной цели – теорет.ически обосновать и эксперим.ентально проверить мод.ель по 
формир.ованию учебной моти.вации младших школь.ников с нарушением интел.лекта. 
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Исполь.зуемые методы: ана.лиз, синтез, обоб.щение, целеполагание и 

модели.рование 

2. Диагностическая часть заклю.чается: в проведении 

психоло.гической диагностики п.о формированию уче.бной мотивации, с 

после.дующей обработкой получ.енных результатов и формули.рованием 

выводов. Исполь.зуемые методы: констат.ирующий эксперимент, 

тестир.ование.  

Методики, приме.няемые в диагностическом бл.оке:  

«Анкета д.ля оценки уро.вня школьной моти.вации» Н. Лускановой.                                                                     

«Исслед.ование мотивации обуч.ения у первоклассников» М.Р. 

Гинз.бург.                                                        

3. Коррекционная часть соде.ржит разработку и реали.зацию 

программы п.о формированию уче.бной мотивации мла.дших школьников с 

наруш.ением интеллекта.  

Мет.оды: формирующий экспе.римент наглядные пос.обия, игровые 

техно.логии, беседа, упраж.нения. 

4. Аналитическая часть заклю.чается в оценке эффект.ивности 

программы п.о формированию уче.бной мотивации мла.дших школьников с 

наруш.ением интеллекта.  

Мет.оды: тестирование, Т-крит.ерий Вилкоксона.  

Мето.дики: «Анкета д.ля оценки уро.вня школьной моти.вации» Н. 

Лускановой.  

«Исслед.ование мотивации обуч.ения у первоклассников» М.Р. 

Гинз.бург. 

Ожидаемый резу.льтат это изме.нение учебной моти.вации в 

результате реали.зации программы п.о формированию уче.бной мотивации 

мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта.  

Полу.чение данного резул.ьтата приводит нас к разре.шению 

поставленной генер.альной цели – теорет.ически обосновать и 
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эксперим.ентально проверить мод.ель формирования уче.бной мотивации 

мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта. 

  Итак, на.ми описана мод.ель нашего исслед.ования, состоящая и.з 

трех осно.вных частей, лог.ично простроенных и взаимос.вязанных между 

со.бой, отвечающих систе.мному подходу и опира.ющихся на принципы 

целос.тности. Поэтапное разре.шение каждой части прив.едет нас к 

решению генер.альной цели исслед.ования - теоретически обосн.овать и 

экспериментально пров.ерить модель п.о формированию уче.бной 

мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта. 

 

Выв.оды по гл.аве 1 

В первой гл.аве были раскрыты та.кие понятие, как моти.вация, 

определено пон.ятие мотив. Моти.вация обучения, явля.ется важной 

фор.мой мотивации, им.еет сложное стро.ение. Она подразделяется на 

внутр.еннюю и внешнюю моти.вацию, имеющие св.ои цели и мот.ивы. 

Важны та.кже устойчивость моти.вации, связь с уро.внем 

интеллектуального разв.ития и типом уче.бной программы. 

Мо.тив это идеа.льный «предмет», кот.орый побуждает,напра.вляет на 

себя деятел.ьность или поступок, см.ысл которых сос.тоит в том, ч.то с 

помощью мот.ива удовлетворяются опреде.ленные потребности субъ.екта. 

В литературе прини.мается более шир.окое толкование мо.тив это 

не.что внутри субъ.екта, потребность, ид.ея, органическое сост.ояние или 

эмоция, побуж.дающие его к дейс.твию.  

Рассмотрена моти.вация младших школь.ников с интеллектуальными 

наруш.ениями как психолого-педагог.ическая проблема, выяв.лены 

особенности формир.ования мотивации обуч.ения детей с 

интеллек.туальными нарушениями их возра.стные, психологические 

особе.нности 

Было соста.влено дерево це.лей по формир.ованию учебной 

моти.вации младших школь.ников с интеллектуальными наруш.ениями.  
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

2.1 Этапы методы и методики исследования 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три этапа: 

1) поисково-подготовительный этап: на данном этапе определена цель, 

объект, предмет исследования, сформулированы задачи, была подобрана база 

исследовательской деятельности, осуществился подбор психолого-

педагогической и методической литературы; выбор диагностических методик 

т.п; 

2) опы.тно-экспериментальный этап: произведена диагностика по 

формир.ованию учебной моти.вации младших школь.ников с нарушением 

интел.лекта; 

3) контрольно-обобщ.ающий этап: на дан.ном этапе осущес.твлялся 

анализ получ.енных данных, состоят.ельность поставленной гипо.тезы и 

формулирование выв.одов.  

Методы опы.тно-экспериментального исслед.ования:  

1.Эмпирическиеметоды–констат.ирующий эксперимент, форми.рующий 

эксперимент, тестир.ование; 

2.Психодиагностические–«Анк.ета для оце.нки уровня школ.ьной 

мотивации» Н. Луска.новой, «Исследование моти.вации обучения у 

первокл.ассников» М.Р. Гинзбург;  

3.Матем.атико-статистические–исполь.зовался статистический 

крит.ерий T-Вилкоксона. 

Эмпири.ческое исследование базиро.валось на методе анал.итико-

синтетического ана.лиза. Констатирующее и контр.ольное исследование 

произ.ведено по сред.ством следующих психодиагн.остических методик 

[Приложение 1]: «Анк.ета для оце.нки уровня школ.ьной мотивации» Н. 
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Луска.новой, «Исследование моти.вации обучения у первокл.ассников» М.Р. 

Гинзбург; Перечи.сленные методики являются стандарти.зованными 

методами и дост.упны для самостоя.тельного ознакомления, в св.язи с этим 

кра.тко опишем каж.дую из них. 

1.Анк.ета для оце.нки уровня школ.ьной мотивации Н. Луска.новой [15]. 

Цель мето.дики: Выявить уровень  адаптиро.ванности к школе и 

уро.вень мотивации обуч.ения. 

Анкета сос.тоит из 10 вопр.осов. 

По ключу подсчит.ываются ответы опреде.ляются уровни моти.вации. 

Первый уро.вень: 25-30 баллов - выс.окий уровень школ.ьной 

мотивации, уче.бной активности. У таких де.тей есть познава.тельный мотив, 

стрем.ление наиболее усп.ешно выполнять в.се предъявляемые шко.лой 

требования. Уче.ники четко сле.дуют всем указ.аниям учителя, доброс.овестны 

и ответственны, сил.ьно переживают, ес.ли получают неудовлетв.орительные 

оценки. В рису.нках на школьную те.му они изобр.ажают учителя у до.ски, 

процесс ур.ока, учебный мате.риал и т.п. 

Второй уро.вень: 20-24 балла - хорошая школ.ьная мотивация. 

Подо.бные показатели им.еют большинство учащихся начальных кла.ссов, 

успешно справл.яющихся с учебной деятел.ьностью. В рисунках на школ.ьную 

тему о.ни также изобр.ажают учебные ситуации, а п.ри ответах на воп.росы 

проявляют мен.ьшую зависимость о.т жестких требо.ваний и норм. Подо.бный 

уровень моти.вации является сре.дней нормой. 

Тре.тий уровень: 15-19 бал.лов - положительное отно.шение к школе, 

н.о школа привл.екает таких детей внеуч.ебной деятельностью. Та.кие дети 

доста.точно благополучно чувствуют се.бя в школе, одн.ако чаще хо.дят в 

школу, чт.обы общаться с друз.ьями, с учителем. И.м нравится ощу.щать 

себя учен.иками, иметь крас.ивый портфель, ру.чки, тетради. 

Познава.тельные мотивы у таких де.тей сформированы в мен.ьшей 

степени, и уче.бный процесс их ма.ло привлекает. В рису.нках на 

школьную те.му такие уче.ники изображают, как пра.вило, школьные, н.о 
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не уче.бные ситуации. Уровень моти.вации является сре.дней нормой 

Четв.ертый уровень: 10-14 бал.лов - низкая школ.ьная мотивация. 

Эти де.ти посещают шк.олу неохотно, предпо.читают пропускать зан.ятия. 

На уроках ча.сто занимаются постор.онними делами, игр.ами. Испытывают 

серь.езные затруднения в уче.бной деятельности. Нахо.дятся в состоянии 

неусто.йчивой адаптации к шк.оле. В рисунках на школ.ьную тему та.кие 

дети изобр.ажают игровые сюж.еты, хотя косв.енно они свя.заны со 

шко.лой. 

Пятый уровень: Ни.же 10 баллов - негат.ивное отношение к шк.оле, 

школьная дезада.птация. Такие де.ти испытывают серь.езные трудности в 

обуч.ении: они н.е справляются с уче.бной деятельностью, испыт.ывают 

проблемы в общ.ении с одноклассниками, в.о взаимоотношениях с 

учит.елем. Школа нер.едко воспринимается и.ми как враждебная ср.еда, 

пребывание в кот.орой для них невын.осимо. Дети ча.сто плачут, прос.ятся 

домой.  

В дру.гих случаях ученики мо.гут проявлять агре.ссию, отказываться 

выпо.лнять задания, след.овать тем или ин.ым нормам и прав.илам. Часто у 

подо.бных школьников отмеч.аются нервно-психи.ческие нарушения. 

Рисунки таких де.тей, как правило, н.е соответствуют предло.женной 

школьной те.ме, а отражают индивид.уальные пристрастия реб.енка. 

2. Методика исслед.ования мотивации обуч.ения у первоклассников 

разра.ботана в 1988г. М.Р. Гинзбург, эксперим.ентальные материалы и 

сис.тема оценок - в 1993г. И.Ю. Пахо.мовой и Р.В. Овчаровой. [11] 

Це.ль методики: предна.значена для выяв.ления мотивационных 

предпо.чтений в учебной деятел.ьности. 

В основу мето.дики положен при.нцип «персонификации» мот.ивов. 

Испытуемому предла.гается небольшой рас.сказ, в котором каж.дый из 

иссле.дуемых мотивов выст.упает в качестве лично.стной позиции одн.ого 

из персо.нажей.  
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Ознакомившись с.о стимульным матер.иалом методики на.ми был 

использован стиму.льный материал. Инстр.укция, предъявляемая де.тям, 

стимульный мате.риал, ключ представлен в Прило.жении 1. 

 В этой мето.дике основными являются уче.бно-познавательные 

мот.ивы: учебный, социа.льный, отметка.  

Поэ.тому нужно учитывать, поч.ему ребенок выби.рает данный мо.тив. 

Если ученик выби.рает учебно-познава.тельные мотивы, отв.ечая «я хочу 

учиться», «в шк.оле выучишься и получишь проф.ессию», «если бы н.е было 

шк.олы, я бы все ра.вно учился», то з.а такой от.вет ставится 1 балл.  

Если же о.н выбирает уче.бно-познавательный мо.тив, потому ч.то 

«пятерки хор.ошо получать», «отве.чать и руку подн.имать», «в школе лу.чше, 

чем до.ма», «потому ч.то он отли.чник, с ним ну.жно дружить», «пот.ому что 

о.на красивая»  з.а такой от.вет ставится 0 баллов.  

Та.кже 0 баллов ставится, ес.ли ребенок выби.рает мотив, н.е связанный с 

уче.бной деятельностью -вне.шний, игровой, позиц.ионный. Это гов.орит о 

том, ч.то он е.ще не го.тов к учебной деятел.ьности и, скорее вс.его, в процессе 

адап.тации к школе у не.го могут возни.кнуть трудности: неже.лание учиться, 

ходить в шк.олу, пропуски уро.ков и т.п. 

Выбор ребе.нком одной и т.ой же карт.инки три ра.за подряд, а та.кже 

ответы на воп.росы, подтверждающие осозна.нность его выб.ора, 

свидетельствуют о наличии одн.ого ведущего мот.ива. 

Выбор ребе.нком одной и т.ой же карт.инки два ра.за подряд и отв.еты на 

вопросы, подтвер.ждающие осознанность е.го выбора, свидете.льствуют о 

наличии одного веду.щего мотива, а та.кже другого мот.ива, менее знач.имого. 

Если ребенок выби.рает три раз.ных картинки и осоз.нанно объясняет 

св.ои выборы, т.о это свидете.льствует о разносторонней моти.вации, по 

вед.ущим следует считать мо.тив, обозначенный пер.вой выбранной 

карт.инкой. 

Когда реб.енок выбирает 3 раз.ные картинки и н.е может рацио.нально 

объяснить св.ои выбор, э.то может свидетел.ьствовать о недостаточном 
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разв.итии мотивационной состав.ляющей при подго.товке к школе. Н.о 

условно вед.ущим следует считать мо.тив, обозначенный пер.вой выбранной 

карт.инкой. 

Методы статист.ической обработки резул.ьтатов эксперимента: в на.шем 

исследовании м.ы применили ме.тод обработки получ.енных данных Т-

крит.ерий Вилкоксона. Данный крит.ерий применяется с це.лью сопоставить 

показ.атели формирования уче.бной мотивации мла.дших школьников с 

наруш.ением интеллекта у од.ной и той ж.е группы получ.енные до и по.сле 

проведения формир.ующего эксперимента.  

С пом.ощью данного крит.ерия мы смо.жем установить истин.ность 

поставленной гипо.тезы с точки зре.ния математической статистики, пот.ому 

как Т-критерий Вилко.ксона позволяет опред.елить наличие и интенс.ивность 

сдвига показ.ателей в каком-т.о одном напра.влении с большей 

интенси.вностью, чем в дру.гом. 

Таким обр.азом, выбранные мет.оды и методики соотве.тствуют 

поставленной це.ли исследования, о.ни позволят н.ам разрешить постав.ленные 

задачи, а та.кже позволят устан.овить или опровергнуть гипо.тезу 

исследования. 

 

2.2.Характе.ристика выборки и ана.лиз результатов 

исслед.ования 

Базой исслед.ования стал: Центр обуч.ения и коррекции: «Пла.нета 

будущего» г. Челяб.инска. В эксперименте при.няли участие 10 де.тей 

младшего школ.ьного возраста 8-9 лет с наруш.ениями интеллекта. 

У вс.ех участников был пост.авлен диагноз F-70 (умств.енная 

отсталость лег.кой степени).  

Исслед.ование было пров.едено в условиях учеб.ного процесса.  

П.о методике «Анк.ета для оце.нки уровня школ.ьной мотивации» 

[Прило.жение 2, таблица 1]. Н. Лускановой» м.ы получили след.ующие 

результаты с кото.рыми можно ознако.миться  на рисунке  3  
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Рисунок 3- Резул.ьтаты диагностики уро.вня учебной моти.вации по 

мето.дике «Анкета д.ля оценки уро.вня школьной моти.вации» Н. 

Лускановой 

 

 

Пер.вый и второй уро.вень школьной моти.вации не пок.азал никто.  

У де.тей нет познава.тельного мотива, стрем.ления наиболее усп.ешно 

выполнять в.се предъявляемые педа.гогом требования. Де.ти не след.овали 

указаниям, н.е переживали ес.ли получали неудовлетв.орительную оценку.  

В рису.нках на школьную те.му дети н.е смогли изобр.азить учителя у 

до.ски, не смо.гли нарисовать про.цесс урока, уче.бный материал и т.п. 

Тре.тий уровень у 3 де.тей (30 %). У детей положи.тельное отношение 

к шк.оле, но шк.ола привлекает их бол.ьше внеучебной  деятел.ьностью. 

Дети доста.точно благополучно чувст.вовали себя в шк.оле, однако 

ча.ще приходили в шк.олу, чтобы обща.ться с друзьями, с учит.елем. Им 

нрав.илось ощущать се.бя учениками, им.еть красивый порт.фель, ручки, 

тет.ради.  
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Познавательные мот.ивы у детей сформи.рованы в меньшей сте.пени, 

и учебный про.цесс их мало прив.лекал. В рисунках на школ.ьную тему 

уче.ники смогли изобр.азить школьные, н.о не уче.бные ситуации. 

Четвертый уро.вень у 5 детей (50 %). Низ.кая школьная моти.вация. 

Дети прих.одили в школу неох.отно, предпочитали пропу.скать 

занятия. На уро.ках часто заним.ались посторонними дел.ами, играми. 

Испыт.ывали серьезные затру.днения в учебной деятел.ьности.  

В рисунках на школ.ьную тему де.ти изобразили игр.овые сюжеты, 

связ.анные со шко.лой 

Пятый уровень диагнос.тирован у 2 детей (20 %). У де.тей негативное 

отно.шение к школе. 

Де.ти испытывали серь.езные трудности в обуч.ении: они н.е 

справлялись с уче.бной деятельностью, испыт.ывали проблемы в общ.ении 

с одноклассниками, в.о взаимоотношениях с учит.елем.  

Школа восприн.ималась детьми, как вражд.ебная среда, пребы.вание 

в которой д.ля них было невын.осимо. Дети пла.кали, просились до.мой. 

Проявляли агре.ссию, отказывались выпо.лнять задания, след.овать 

нормам и прав.илам.  

У школьников отмеч.ались нервно-психи.ческие нарушения. 

Рисунки де.тей, не соответ.ствовали школьной те.ме, а отражали 

индивид.уальные пристрастия реб.енка. 

Таким образом, у больш.инства детей наблю.дался третий и 

четв.ертый уровень.  

Де.ти недостаточно положи.тельно относились к шк.оле. Часто на 

уро.ках занимались постор.онними делами, н.е могли сосредо.точиться. В 

классе име.ются учащиеся, кот.орые враждебно отно.сятся к школе, 

педа.гогам, одноклассникам. 

 По.сле проведенной диагн.остики мы вывили, ч.то учебная 

моти.вации у обучающихся с наруш.ениями интеллекта н.е до ко.нца 

сформирована. 
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Да.лее проанализируем резул.ьтаты исследования моти.вации учения 

мла.дших  школьников с интеллек.туальными нарушениями  п.о методике 

М. Р. Гинз.бург. Представим их и на р.ис. 4  [Приложение 2,  Таблица2]. 

 

 

Рисунок 4 -Резул.ьтаты диагностики моти.вации учения мла.дших  

школьников с интеллек.туальными нарушениями п.о «Методике 

исслед.ования мотивации уче.ния у первоклассников» М.Р. Гинз.бург 

 

Очень выс.окий и высокий уро.вень мотивации н.е показал ни.кто.  

Нормальный уро.вень показали 2 де.тей (20%). У этих детей 

преоб.ладали позиционные мот.ивы, также име.лись социальные и оцен.очные 

мотивы. 

Сниж.енный уровень у 5 де.тей (50 %). У школьников преоб.ладали 

оценочные, позиц.ионные, внешние, игр.овые мотивы. 

Низ.кий уровень уче.бной мотивации у 3 де.тей (30%). У них 

преобладали игр.овые мотивы. 

Та.ким образом, у обслед.ованных младших школь.ников с 

интеллектуальными наруш.ениями недостаточный уро.вень развития 

уче.бной мотивации. Преоб.ладают позиционные и оцен.очные мотивы. 
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Де.ти осуществляют уче.бную деятельность п.од действием игр.овых 

мотивов. 

Уче.бные мотивы раз.виты недостаточно, необх.одимо изыскивать 

мет.оды формирования моти.вации обучения. 

Устан.овлено, что де.тей имеющих выс.окий и очень выс.окий 

уровень школ.ьной мотивации н.ет 

Обучающиеся с интеллек.туальными нарушениями на воп.рос о том, 

поч.ему они учатся в шк.оле чаще отве.чали: «я люблю хорошие отм.етки», 

«я чувствую себя взро.слым».  

На вопрос о са.мом интересном на уро.ках обучающиеся с 

интеллек.туальными нарушениями отме.чали: «хорошие оце.нки и похвала 

учи.теля» ,«общение с друз.ьями» .  

При отв.ете на вопрос о т.ом, почему о.ни стараются учиться лу.чше, 

обучающиеся с интеллек.туальными нарушениями отве.чали: «приносить 

пол.ьзу, когда выр.асту», «меня любила и хвалила учите.льница». 

 Рассуждая о т.ом, что ес.ли они полу.чают хорошую отм.етку, то о.ни 

«смогут побо.льше поиграть на ул.ице» . 

Таким обр.азом, установлено, ч.то младшие школ.ьники с 

нарушениями интел.лекта имеют преимущ.ественно низкий и сниж.енный 

уровень уче.бной мотивации.  

 Для обуча.ющихся с нарушениями интел.лекта является 

харак.терная познавательная моти.вация, где выра.жены мотивы 

собств.енного роста, стрем.ление успешно выпо.лнять все предъя.вляемые 

педагогом требо.вания.  

У обучающихся с наруш.ениями интеллекта ре.дко наблюдаются 

мот.ивы обучения, связ.анные с личностным мот.ивом, что характ.еризует 

их отсутствием пони.мания значимости обуч.ения лично д.ля себя, кот.орое 

обязательно прелом.ляется через уро.вень притязаний школь.ников с 

нарушениям интел.лекта, их самоконтроль и самоо.ценку учебной раб.оты. 
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У школьников с наруш.ениями интеллекта ху.же развита моти.вация 

к обучению в шк.оле таким обр.азом, исследуемой гру.ппе свойственно н.е 

понимать см.ысл обучения, е.го значимости.  

Диагнос.тическая методика разраб.отанная» Н. Лускановой и М.Р. 

Гинз.бург показала, ч.то детям необх.одимо формирование уче.бной 

мотивации. 

Под.водя итог, мо.жно заключить след.ующее, что на.ми было пров.едено 

экспериментальное исслед.ование по формир.ованию учебной моти.вации в 

Центре обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска.                                   

На основании провед.енного исследования уро.вень учебной моти.вации очень 

низ.кий. Имеются в.се основания диагнос.тировать наличие сниж.ение учебной 

моти.вации. 

 

Выводы п.о главе 2 

На.ше исследование сос.тоит из 3 эта.пов: поисково-

подготов.ительный, опытно-эксперим.ентальный и контрольно-

обобщ.ающий этап.  

Мет.оды и методики соотве.тствуют поставленной це.ли 

исследования. 

Исслед.ование проводилось на ба.зе Центра обуч.ения и коррекции: 

«Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

В эксперименте при.няли участие 10 де.тей младшего школ.ьного 

возраста с интеллек.туальными нарушениями. У вс.ех участников был 

пост.авлен диагноз F-70 (умств.енная отсталость лег.кой степени). 

Для прове.дения экспериментального исслед.ования мы 

исполь.зовали следующие мето.дики изучения уче.бной мотивации 

учащихся. 

1. «Анк.ета для оце.нки уровня школ.ьной мотивации» 

 Н. Луска.новой. 

2. «Методика исслед.ования мотивации обуч.ения у 
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первоклассников»  М.Р. Гинз.бурга 

По пер.вой методике у больш.инства детей наблю.дается третий, 

четв.ертый и пятый уро.вень школьной моти.вации. Дети недост.аточно 

положительно отно.сятся к школе. Ча.сто на уроках заним.аются 

посторонними дел.ами, не мо.гут сосредоточиться. Име.ются 

неадаптированные учащ.иеся, которые враж.дебно относятся к шк.оле. 

По вто.рой методике у обслед.ованных младших школь.ников с 

интеллектуальными наруш.ениями имеется недост.аточный уровень 

разв.ития учебной моти.вации.  

Преобладают позиц.ионные и оценочные мот.ивы. Дети 

осущес.твляют учебную деятел.ьность под дейс.твием внешних - игр.овых 

мотивов. 

Основ.ываясь на таких данных мо.жно заключить, ч.то младшие 

школ.ьники с интеллектуальными наруш.ениями имеют недост.аточный 

уровень разв.ития учебной моти.вации.  
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ГЛАВА III ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМ.ЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИИНТЕЛЛЕКТА 

3.1.Прог.рамма формирования моти.вации учебной деятел.ьности 

младших школь.ников с нарушением интел.лекта 

 

Обучающиеся с наруш.ением интеллекта им.еют сниженный, 

неусто.йчивый интерес к познава.тельной деятельности. Их отно.шение к 

учебе ча.сто проявляется в пасси.вности, безразличии, а по.рой и 

негативизме.  

Дан.ное поведение особ.енно наблюдается в сре.днем или старшем 

зв.ене. Обуславливается э.то трудностями в овла.дении знаниями, 

пережи.ванием неуспеха. 

Зад.ача педагога форми.ровать познавательные потре.бности 

обучающихся, начиная с мла.дших классов. П.ри повышении интеллек.туального 

уровня у де.тей должна повыс.иться успеваемость. Бол.ьшое значение в эт.ом 

имеет фо.рма проведения ур.ока или занятия, нагля.дность, доступность, 

поощ.рение за выс.окий результат.  

Зад.ания не дол.жны вызывать интеллек.туальное напряжение, инт.ерес и в 

результате прив.одить к успеху, ч.то доставит удовол.ьствие от выпол.нения, от 

преод.оления трудностей. 

Це.ль: способствовать формированию моти.вации учебной деятел.ьности у 

обучающихся с наруш.ением интеллекта. 

Зад.ачи: 

1. Сформировать познава.тельную активность обуча.ющихся 

через прив.итие интереса к чте.нию, воспитывать читате.льскую 

самостоятельность. 

2. Повы.сить положительную моти.вацию к учению че.рез 

различные фо.рмы учебных зан.ятий, наглядность, досту.пность 

предлагаемого мате.риала. 

3. Развивать коммуни.кативные навыки путем орган.изации 
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разнообразных ви.дов деятельности и фо.рм общения. 

В прог.рамму включены раз.делы: 

1. Знание - сила. 

2. В ми.ре интересного. 

3. Куль.тура общения. 

Данная прог.рамма разработана д.ля совместной раб.оты психолога, 

клас.сного руководителя. Соде.ржит пути и фо.рмы реализации прог.раммы, 

которая в хо.де работы мо.жет корректироваться и допол.няться. 

Критерии и меха.низмы реализации прог.раммы: 

На внедрение дан.ной программы выде.лено 34 часа в вариативной части 

бази.сного плана образова.тельного учреждения д.ля детей с наруш.ением 

интеллекта. Реали.зация программы рассч.итана на обучающихся 1 класса. 

Раз.делы программы мо.гут стать содержанием внекл.ассной работы 

классных руково.дителей на классных часах, воспитательских часах, 

внекл.ассных мероприятиях, сюж.етно-ролевых иг.рах, праздниках и т.д. 

Предвар.ительные результаты реали.зации программы: 

Внед.рение данной прог.раммы позволит обуча.ющимся формировать 

навыки общ.ения со сверст.никами, взрослыми люд.ьми вне шк.олы, повышать 

куль.туру общения, приоб.ретать навыки коллективизма, друже.любия, 

взаимопомощи, терпи.мости к чужим недос.таткам и осознание св.оих. 

Последовательная раб.ота по прив.итию навыков инте.реса к чтению, 

ознако.млению с окружающим ми.ром позволяет сокр.атить дефицит общ.ения, 

обогатить социа.льный опыт, расш.ирить кругозор, попо.лнить запас сл.ов. 

Отмечается положи.тельная динамика в.о взаимоотношениях вну.три 

класса группы, в формир.овании умения стр.оить жизненные пл.аны на будущее, 

ве.сти активный образ жи.зни и заботиться как о се.бе, так и о товарищах. 

Крит.ерии и механизмы отслеж.ивания программы. 

Данная прог.рамма направлена на повы.шение мотивации к обуч.ению, на 

активизацию жел.ания улучшать свои уче.бные достижения, а та.кже на 

закрепление но.рм общения с.о сверстниками и взро.слыми людьми. 
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Крит.ерием отслеживания дан.ной программы явля.ется повышение 

познава.тельной активности обуча.ющихся начальных классов, усво.ение 

принятой сис.темы ценностей, но.рм. 

Формирование необх.одимых в жизни лично.стных качеств таких, как 

самостоя.тельность, умение рабо.тать в коллективе на осн.овах терпимости к 

недос.таткам других, друже.любия, взаимопомощи, подд.ержки друг др.уга. 

Дети, общ.аясь с людьми раз.ных социальных сл.оев общества, разл.ичных 

специальностей включаются в социа.льную среду, опред.еляют свое ме.сто в ней, 

св.ое назначение, та.ким образом проя.вляют социальную компете.нтность, 

расширяют круг.озор. Познавательная актив.ность позволяет глу.бже усваивать 

«уроки жи.зни», порождает инициативу на самосто.ятельное добывание зна.ний, 

что положи.тельно сказывается на моти.вации к обучению. 

Меха.низмы отслеживания прог.раммы. 

1.Изучение лично.стных особенностей школь.ников (социальный 

пас.порт, личные де.ла и т.д.). 

2.Тестирование. 

3.Вед.ение индивидуальных ка.рт особенностей пове.дения 

обучающихся с 1 п.о 4 классы. 

4.Совместное планир.ование воспитательной раб.оты(классный  

руководитель). 

5.Орган.изация самоуправления в кла.ссе, школе. 

Предс.тавим содержание разд.елов: 

1. Знание - сила. 

Це.ль: повышение моти.вации и значимости уче.ния. 

Задачи: 

1.Соз.дать условия д.ля наиболее пол.ного раскрытия способ.ностей и 

возможностей обуча.ющихся в соответствии с их индивид.уальными 

особенностями разв.ития. 

2.Сформировать потребность добывать зна.ния самостоятельно. 

3.Соз.дать систему стимули.рования обучающихся на ур.оке. 
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Занятия раздела им.еют стимулирующий хара.ктер, призваны пока.зать 

обучающимся значи.мость учения, необхо.димость получать про.чные знания, 

расш.ирять кругозор, ч.то позволит и.м найти место в буд.ущей самостоятельной 

жи.зни.  

Процесс обуч.ения предполагает созд.ание системы поощ.рения за 

стрем.ление хорошо учиться: гра.моты, призы, мед.али, поездки, экск.урсии. 

Обязательное прове.дение итоговых зан.ятий планируется на ко.нец учебной 

четв.ерти и в конце го.да. 

Планирование классных ча.сов по те.ме раздела «Зна.ние - сила» 

представим в Прило.жении 4 

2.В мире интер.есного. 

Цель: Расши.рение кругозора обуча.ющихся, пополнение и актив.изация 

словаря. 

Зад.ачи: 

1.Привить навыки коллек.тивизма, взаимовыручки, подд.ержки друг 

др.уга. 

2.Подготовить мероп.риятия, способствующие обога.щению 

жизненного оп.ыта обучающихся, расши.рению их кругозора: экск.урсии, 

конкурсы, вых.оды в гости, на кон.церт, на природу. 

3.Соз.дать условия д.ля практического приме.нения полученных 

зна.ний, закрепления уме.ний и навыков: уча.стие в конкурсах, викто.ринах, 

прием гос.тей, оказание пом.ощи взрослым и д.р. 

Данный раздел напр.авлен на расширение преста.влений обучающихся о.б 

окружающем ми.ре, обогащение жизне.нного опыта, воспи.тание чувства 

коллективизма, товари.щества. 

Планирование классных ча.сов по те.ме раздела «В ми.ре интересного» 

предс.тавим в приложении 4. 

3.Куль.тура общения. 

Це.ль: 

1.Закрепление но.рм общения с.о сверстниками и взро.слыми. 
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2.Установление бо.лее широких дружес.твенных контактов 

сотрудн.ичества с окружающими люд.ьми. 

Задачи: 

1.Совершен.ствовать навыки поведения в шк.оле, вне шк.олы (в 

общественном транс.порте, в общественных мес.тах, на природе, в гос.тях). 

2.Ознакомить с русс.кими национальными тради.циями, укладом 

жи.зни, фольклором. 

3.Расш.ирить знания обуча.ющихся об особен.ностях труда в 

разл.ичных сферах деятел.ьности посредством общ.ения с людьми 

разл.ичных специальностей. 

Планир.ование классных часов п.о теме раз.дела «Культура общ.ения» 

представим в Прило.жении 4. 

Для формирования положит.ельного отношения к обуч.ению так же 

исполь.зовали следующие напра.вления работы: 

1.забот.ились о создании об.щей положительной атмо.сферы в группе 

продл.ённого дня; 

2.бол.ьшое внимание уде.ляли созданию у обуча.ющихся ситуации 

успеха в уче.бной деятельности; 

3.педагог.ический процесс насыщали развив.ающими играми; 

4.форми.ровали внутренний оптимис.тический настрой у 

обуча.ющихся, вливая уверенность, да.вая установку на дости.жение, 

преодоление трудн.остей. 

Для развития познава.тельных интересов обуча.ющихся с 

интеллектуальными наруш.ениями: 

-учитывали возрастные особе.нности, мотивы и

 вед.ущие виды деятел.ьности; 

-создавали эмоцио.нальный тонус познава.тельной деятельности 

обуча.ющихся с интеллектуальными наруш.ениями при пом.ощи доверия к 

познава.тельным возможностям обуча.ющихся, соревнования, поощ.рения; 

-использовали разл.ичные виды педагог.ической оценки; 
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-стимул.ировали познавательный инт.ерес с помощью техно.логии 

обучения, включ.ающей многообразие при.ёмов занимательности 

(иллюс.трации, игра, кросс.ворды, ребусы, шутка, занима.тельные задачи и 

т.д.); 

Для то.го чтобы восп.итать положительное отно.шение к учению, раз.вить 

познавательную актив.ность, интерес к проц.ессу учёбы и его резул.ьтатам 

использовали всевоз.можные средства возде.йствия на обучающихся, с 

интеллек.туальными нарушениями способс.твующие возникновению 

познава.тельной активности и познава.тельного интереса.  

К самопод.готовке подбирали игр.овой и занимательный мате.риал. Он 

помогает воспи.тывать такие каче.ства, как пытливость, настой.чивость. Занятия 

по воспита.тельной работе стр.оили с учётом инте.ресов, уровня зна.ний, умений 

и нав.ыков обучающихся. Раскр.ывали практическую значи.мость выполняемого 

зад.ания. Создавали в кла.ссе атмосферу товари.щества, взаимопомощи, 

коллек.тивного труда. 

С це.лью объединить усилия се.мьи и школы исполь.зовала разнообразные 

фо.рмы работы с родит.елями: посещение се.мей, беседы, индивид.уальные 

консультации.  



 

 

 

3.2 Ана.лиз результатов опытно-экспериментального 

исслед.ования 

 

С целью оце.нки эффективности разраб.отанной программы формир.ования 

мотивации уче.бной деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта, 

был реали.зован следующий контр.ольный этап экспер.имента, который заклю.чается в 

организации повт.орной диагностики формир.ования мотивации уче.бной 

деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта.  

В хо.де повторного исполь.зования методики «Оце.нка школьной моти.вации» Н. 

Лускановой на.ми были получены дан.ные, которые предст.авлены  на рисунке 5 

[Прило.жение 4, таблица 3]. 

 

Рисунок  5 – Результаты диагн.остики моти.вации учебной 

деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта по 

мето.дике Н. Лускановой д.о и после прове.дения программы 
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Бы.ло установлено, ч.то у 30% (3 чел.) обуча.ющихся с интеллектуальными 

наруш.ениями имели выс.окий уровень школ.ьной мотивации. Вед.ущей мотивацией у 

обуча.ющихся являлся познавательная моти.вация, где наиб.олее ярко выра.жены 

мотивы собств.енного роста, стрем.лением наиболее усп.ешно выполнять в.се 

предъявляемые шко.лой требования. 

У 50% мла.дших школьников (5 ч.ел.) хорошая школ.ьная мотивация, т.е. о.ни 

достаточно усп.ешно справляются с уче.бной деятельностью, наиб.олее выражена у 

них социа.льная мотивация, выс.око влияние познава.тельной мотивации. 

20% обуча.ющихся (2 чел.) мла.дших школьников с интеллек.туальными 

нарушениями эксперим.ентальной группы им.еют положительное отно.шение к 

школе, н.о школьные зан.ятия привлекают их бол.ьше вне учеб.ными сторонами. 

Та.кие обучающиеся доста.точно благополучно чувствуют с.е.бя на уроках, н.о все-

таки у них вед.ущей является самооц.еночная мотивация, так ж.е в достаточной ме.ре 

проявляется социа.льная мотивация; познава.тельная мотивация сформи.рована у них 

в меньшей сте.пени. 

Низкая школ.ьная мотивация мла.дших школьников с интеллек.туальными 

нарушениями н.е была выявлена. 

Та.кже нами бы.ло установлено, ч.то у обучающихся с интеллек.туальными 

нарушениями стали бо.лее развиты мот.ивы обучения, связ.анные с внешними 

моти.вами, что характ.еризует их как личностей, спос.обных к генерации и 

формул.ировке целей индивид.уальной деятельности. 

У обуча.ющихся с интеллектуальными наруш.ениями начало появл.яться 

преобладание мот.ивов обучения, связ.анных со способ.ностью целеполагания.  

Отмеч.ается изменение в прояв.лении учебного мот.ива (ориентация на 

полу.чение знаний), социа.льного мотива (главная це.ль мотива - коммуни.кативная), 

позиционного мот.ива (желание зан.ять определенную поз.ицию в глазах педа.гогов, 

родителей, сверс.тников, не быть ху.же других) и оцено.чного мотива (главная це.ль - 

получение оце.нок).  

Проявление таких мот.ивов как игровой и вне.шний мотив (привл.екают 
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внешние атри.буты школьника, обуча.ющийся понимает, ч.то в школу ход.ить надо) 

прояв.ляются минимально. 

Выяв.лено, что в гру.ппе учеников выс.окий уровень моти.вации обучения вы.ше 

у обучающихся с интеллек.туальными нарушениями эксперим.ентальной 30%, чем в 

контр.ольной группе (0 ч.ел., 0%).  

Средний уро.вень мотивации обуч.ения   выше у обуча.ющихся с 

интеллектуальными наруш.ениями экспериментальной гру.ппы (5 чел., 50%), ч.ем в 

контрольной гру.ппе (3 чел., 30%).  

Да.лее представлены резул.ьтаты повторного исслед.ования по мето.дике М. Р. 

Гинзбурга на рис.унке 6 [Приложение 4, таблица 4] 

 

Рис.унок 6 - Результаты диагн.остики формирования моти.вации 

учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта 

по мето.дике М. Р. Гинз.бург д.о и после прове.дения программы 

В ходе экспер.имента нами обнар.ужено: 

10% (1 чел.) обуча.ющихся с интеллектуальными наруш.ениями 

группы стали проя.влять высокий уро.вень мотивации с выраж.енным 

личностным смы.слом, преобладанием познава.тельных и внутренних 
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мот.ивов, стремлением к усп.еху; 

50% (5 чел) обуча.ющихся с интеллектуальными наруш.ениями 

стали обладать норма.льным (средним) уро.внем мотивации; 

40% (4 ч.ел.) обучающихся с интеллек.туальными нарушениями 

гру.ппы показали сниж.енный уровень уче.бной мотивации. 

Низ.кий уровень моти.вации с выраженным отсут.ствием у ученика 

лично.стного смысла в гру.ппах на контрольном эт.апе исследования н.е 

выявлен.  

Алгоритм расчета по критерию Т-Вилкоксона диагностики учебной 

мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта по 

«Мето.дики исследования моти.вации обучения у первокл.ассников» М.Р. 

Гинзбург до и после реализации программы 

Для подсчета этого критерия нет необходимости упорядочивать 

ряды значений по нарастанию признака.  

Первый шаг в подсчете T-критерия – вычитание каждого 

индивидуального значения "до" из значения"после".  

До 

измерения, tдо 

После 

измерения, tпосле 

Разность 

(tдо-tпосле) 

Абсолютное 

значение разности 

1 8 7 7 

4 8 4 4 

8 11 3 3 

5 9 4 4 

2 4 2 2 

4 5 1 1 

4 5 1 1 

5 8 3 3 

7 9 2 2 

1 4 3 3 

 

Так как в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый 

номер) 1-го ряда, произведем их переформирование. Переформирование 
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рангов производиться без изменения важности ранга, то есть между 

ранговыми номерами должны сохраниться соответствующие соотношения 

(больше, меньше или равно). Также не рекомендуется ставить ранг выше 1 

и ниже значения равного количеству параметров (в данном случае n = 10). 

Переформирование рангов производится в табл.  

Номера 

мест в 

упорядоченно

м ряду 

Распол

ожение 

факторов по 

оценке 

эксперта 

Новые 

ранги 

1 1 1.5 

2 1 1.5 

3 2 3.5 

4 2 3.5 

5 3 6 

6 3 6 

7 3 6 

8 4 8.5 

9 4 8.5 

10 7 10 

 

Гипотезы.  

H0: Показатели после проведения опыта превышают значения 

показателей до эксперимента.  

H1: Показатели после проведения опыта меньше значений 

показателей до эксперимента.  

До 

измерения, tдо 

После 

измерения, tпосле 

Разность 

(tдо-tпосле) 

Абсолютное 

значение разности 

Ранговый 

номер разности 

1 8 7 7 10 

4 8 4 4 8.5 

8 11 3 3 6 

5 9 4 4 8.5 

2 4 2 2 3.5 
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4 5 1 1 1.5 

4 5 1 1 1.5 

5 8 3 3 6 

7 9 2 2 3.5 

1 4 3 3 6 

Сумма      55 

 

Сумма по столбцу рангов равна ∑=55  

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы:  

∑xij = 
(1+n)n

2  = 
(1+10)10

2  = 55 

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно.  

Теперь отметим те направления, которые являются нетипичными, в 

данном случае – отрицательными. В Таблице эти направления и 

соответствующие им ранги выделены цветом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т:  

T=∑Rt==0  

По таблице Приложения находим критические значения для Т-

критерия Вилкоксона для n=10:  

Tкр=5 (p≤0.01)  

Tкр=10 (p≤0.05)  

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы "редких", в данном случае положительных, 

направлений не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю.  

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр(0,01).  

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента 

превышают значения показателей до опыта.  
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Алгоритм расчета по критерию Т-Вилкоксона диагностики учебной 

мотивации мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта по «Анкете 

д.ля оценки уро.вня школьной моти.вации» Н. Лускановой до и после 

реализации программы: 

Для подсчета этого критерия нет необходимости упорядочивать 

ряды значений по нарастанию признака.  

Первый шаг в подсчете T-критерия – вычитание каждого 

индивидуального значения "до" из значения"после".  

До измерения, tдо После измерения, 
tпосле 

Разность (tдо-tпосле) Абсолютное 
значение разности 

15 22 7 7 
16 20 4 4 
10 16 6 6 

  0 0 
  0 0 
  0 0 
  0 0 
  0 0 
  0 0 
  0 0 

 
Так как в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый 

номер) 1-го ряда, произведем их переформирование. Переформирование 

рангов производиться без изменения важности ранга, то есть между 

ранговыми номерами должны сохраниться соответствующие соотношения 

(больше, меньше или равно). Также не рекомендуется ставить ранг выше 1 

и ниже значения равного количеству параметров (в данном случае n = 10). 

Переформирование рангов производится в табл.  

Номера мест в 
упорядоченно

м ряду 

Расположение 
факторов по 

оценке 
эксперта 

Новые ранги 

1 0 4 
2 0 4 
3 0 4 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
7 0 4 
8 4 8 
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9 6 9 
10 7 10 

 

Мы видим из таблицы, что 3 полученных разностей – 

положительные и лишь 0 – отрицательные. Мы столкнулись с тем случаем, 

когда уже сейчас нельзя сформулировать статистическую гипотезу, 

соответствующую первоначальному предположению исследователя. 

Предполагалось, что после эксперимента показатели уменьшатся, а 

экспериментальные данные свидетельствуют, что лишь в 0 случаях из 10 

этот показатель действительно уменьшился. Можно сформулировать лишь 

гипотезу, предполагающую несущественность сдвига этого показателя в 

сторону увеличения.  

Гипотезы.  

H0: Интенсивность сдвигов в сторону увеличения показателя не 

превышает интенсивности сдвигов в сторону ее уменьшения.  

H1: Интенсивность сдвигов в сторону уменьшения показателя 

превышает интенсивность сдвигов в сторону ее уменьшения.  

До измерения, tдо После измерения, 
tпосле 

Разность (tдо-tпосле) Абсолютное 
значение разности 

Ранговый номер 
разности 

15 22 7 7 10 
16 20 4 4 8 
10 16 6 6 9 

  0 0 4 
  0 0 4 
  0 0 4 
  0 0 4 
  0 0 4 
  0 0 4 
  0 0 4 

Сумма      55 
 

Сумма по столбцу рангов равна ∑=55  

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы:  

∑xij = 
(1+n)n

2  = 
(1+10)10

2  = 55 

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 
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ранжирование проведено правильно.  

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – отрицательными. В Таблице эти сдвиги и 

соответствующие им ранги выделены цветом. Сумма рангов этих «редких» 

сдвигов составляет эмпирическое значение критерия Т:  

T=∑Rt==0  

По таблице Приложения находим критические значения для Т-

критерия Вилкоксона для n=10:  

Tкр=5 (p≤0.01)  

Tкр=10 (p≤0.05)  

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы "редких", в данном случае отрицательных, сдвигов 

не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю.  

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр(0,01).  

Гипотеза H0 принимается. Интенсивность отрицательного сдвига 

показателя превышает интенсивность положительного сдвига.  

Итак, в хо.де исследования устан.овлены особенности формир.ования 

мотивации уче.бной деятельности у обуча.ющихся с интеллектуальными 

наруш.ениями. 

Можно констат.ировать, что обуча.ющиеся с интеллектуальными 

наруш.ениями экспериментальной гру.ппы после прове.дения 

формирующих мероп.риятий, направленных на формир.ование мотивации 

уче.бной деятельности зна.чимо повысили уро.вень школьной моти.вации до 

высо.кого чем обуча.ющиеся контрольной гру.ппы. 

Для обучающихся с интеллек.туальными нарушениями ст.ало 

значимо харак.терно проявление познава.тельной мотивации, г.де наиболее 

яр.ко выражены мот.ивы собственного ро.ста, стремлением бо.лее успешно 

выпо.лнять все предъя.вляемые школой требо.вания. 

У обучающихся с интеллек.туальными нарушениями стали 
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наблюдаться мот.ивы обучения связ.анные с личностным мот.ивом, что 

гов.орит о наличии понимания значи.мости обучения ли.чно для се.бя 

которое обяза.тельно преломляется че.рез уровень притя.заний 

обучающихся, их самоко.нтроль и самооценку уче.бной работы, е.е 

отдельных зве.ньев. Смысл обуч.ения, его значи.мость для обуча.ющихся с 

интеллектуальными наруш.ениями начал формироваться как осн.ова 

мотивационной состав.ляющей личности. 

У обуча.ющихся с интеллектуальными наруш.ениями повысилась моти.вация 

обучения в шк.оле чем у учен.иков контрольной гру.ппы. 

Проведенная на.ми формирующая раб.ота по формир.ованию учебной 

моти.вации способствовала разв.итию учебной моти.вации у обучающихся с 

интеллек.туальными нарушениями. 

Та.ким образом, ана.лиз результатов опы.тно-экспериментального 

исслед.ования показал, ч.то специально разраб.отанная программа формир.ования 

мотивации уче.бной деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта 

и в це.лом формирующий эт.ап исследования эффек.тивно способствовал разв.итию 

мотивации уче.бной деятельности мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта в 

Цен.тре обучения и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. 

Гипотеза нашего исследования формир.ование учебной моти.вации 

младших школь.ников с нарушением интел.лекта представляет со.бой 

целенаправленный про.цесс, успешность кото.рого повыситься, ес.ли 

разработать и реали.зовать модель п.о формированию уче.бной мотивации 

мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта, состоящую из 

теоретической, диагностической, коррекционной и аналитической частей 

подтвердилась.  
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3.3 Техноло.гическая карта внед.рения результатов исслед.ования 

в практику и рекомендации родителям и педагогам по формированию 

учебной мотивации младших школьников с нарушением интеллекта 

С це.лью эффективной реали.зации программы формир.ования мотивации 

уче.бной деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта была 

разра.ботана технологическая ка.рта, позволяющая докуме.нтально оформить ве.сь 

технологический про.цесс внедрения прог.раммы в учебную деятел.ьность в Центре 

обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

 В связи с т.ем, что корр.екция данного сост.ояния требует о.т детей 

опреде.ленных действий, техноло.гическая карта бу.дет включать обязательное 

выпол.нение следующих се.ми этапов: 

I. Целепо.лагание внедрения прог.раммы формирования моти.вации учебной 

деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта в Центре обуч.ения и 

коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

II. Создание положи.тельной установки на внед.рение программы формир.ования 

мотивации уче.бной деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта в 

Цен.тре обучения и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. 

III. Опред.еление предмета внед.рения программы формир.ования мотивации 

уче.бной деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта в Цен.тре 

обучения и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. 

IV. Предвар.ительное освоение пред.мета внедрения прог.раммы формирования 

моти.вации учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта 

в Центре обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

V. Фронтальное осво.ение предмета внед.рения формирования моти.вации 

учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта в Центре 

обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

VI. Мероприятия совершен.ствования работы п.о формированию моти.вации 

учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта в Центре 

обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 
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VII. Передача перед.ового опыта осво.ения внедрения прог.раммы формирования 

моти.вации учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта 

в Центре обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

Каждый эт.ап описывает це.ли, содержание, мет.оды, формы, отво.димое время 

на выпол.нения и ответственных лиц п.о внедрению прог.раммы формирования 

моти.вации учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта 

в Центре обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

Итак, этапы выст.роены последовательно и лог.ично, они взаимо.связаны между 

со.бой и сфокусированы на зад.аче достижения положит.ельного результата п.ри 

реализации прог.раммы. 

I. Целеполагание внед.рения программы формир.ования мотивации уче.бной 

деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта в Цен.тре обучения и 

корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. 

1.1. Ознако.миться и изучить доку.менты по пред.мету внедрения - прог.раммы 

формирования моти.вации учебной деятел.ьности у младших школь.ников с 

нарушением интел.лекта в Центре обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. 

Челяб.инска. 

1.2. Сформулировать це.ли внедрения прог.раммы формирования моти.вации 

учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта в Центре 

обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

1.3. Разработать эт.апы внедрения прог.раммы формирования моти.вации 

учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта в Центре 

обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

1.4. Разработать цел.евой комплекс внед.рения программы формир.ования 

мотивации уче.бной деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта в 

Цен.тре обучения и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. 

II.Созд.ание положительной уста.новки на внедрение формир.ования мотивации 

уче.бной деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта в Цен.тре 

обучения и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. 

2.1. Соз.дать состояние готов.ности к освоению пред.мета внедрения у де.тей 
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2.2. Формировать положи.тельную ответную реа.кцию на предмет внед.рения 

программы моти.вации учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением 

интел.лекта в Центре обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

2.3. Формировать положи.тельную ответную реа.кцию на предмет внед.рения 

программы у заинтере.сованных субъектов – де.тей. 

2.4. Формировать в це.лом уверенность п.о внедрению прог.раммы 

формирования моти.вации учебной деятел.ьности у младших школь.ников с 

нарушением интел.лекта в Центре обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. 

Челяб.инска. 

III. Определение пред.мета внедрения прог.раммы формирования моти.вации 

учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта в Центре 

обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

3.1. Ознакомиться с необхо.димыми материалами и докум.ентами о предмете 

внед.рения  

3.2. Вникнуть в сущность пред.мета внедрения но.вой программы  

3.3. Ознако.миться с методикой внед.рения темы Прог.раммы 

IV. Предварительное осво.ение предмета внед.рения программы формир.ования 

мотивации уче.бной деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта в 

Цен.тре обучения и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. 

4.1. Сформи.ровать инициативную группу д.ля предварительного осво.ения темы  

4.2. Закр.епить полученные на преды.дущем этапе зна.ния и умения  

4.3. Подго.товить для инициа.тивной группы усл.овия для успе.шного освоения 

мето.дики внедрения прог.раммы  

4.4. Апробировать мето.дику внедрения прог.раммы 

V. Фронтальное осво.ение предмета внед.рения программы формир.ования 

мотивации уче.бной деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта в 

Цен.тре обучения и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. 

5.1. Мобили.зовать детей в Цен.тре обучения и корр.екции: «Планета буду.щего» 

г. Челябинска. на внед.рение программы формир.ования мотивации уче.бной 

деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта 
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5.2. Закр.епить полученные на преды.дущем этапе зна.ния и умения 

5.3. Обесп.ечить условия д.ля фронтального внед.рения программы  

5.4. Осв.оить всем де.тям в Центре обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» 

г. Челяб.инска предмет внед.рения 

VI. Мероприятия совершен.ствования работы п.о программе формир.ования 

мотивации уче.бной деятельности у мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта в 

Цен.тре обучения и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. 

6.1. Совершен.ствовать полученные на преды.дущем этапе зна.ния и умения  

6.2. Соз.дать условия совершен.ствования методики раб.оты по вв.оду программы  

6.3. Модерни.зировать методику осво.ения внедрения прог.раммы 

VII. Передача перед.ового опыта осво.ения внедрения прог.раммы формирования 

моти.вации учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта 

в Центре обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

7.1. Обобщить имею.щийся опыт внед.рения инновационной техно.логии  

7.2. Организовать наставн.ичество над дру.гими педагогами в Цен.тре обучения 

и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска, присту.пающими к внедрению 

прог.раммы  

7.3. Осуществить пропа.ганду передового оп.ыта по внед.рению программы в 

Цен.тре обучения и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. 

7.4. Сохр.анить сложившиеся трад.иции работы н.ад темой, сформиро.вавшиеся 

на предыдущих эта.пах. 

В процессе исслед.ования разработаны рекоме.ндации детям п.о профилактике 

моти.вации учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта 

В процессе соста.вления рекомендаций де.тям, мы опир.ались на работу В.И. 

Долг.овой, [11], автор отме.чает,что выпол.нение рекомендаций обязат.ельное условие  

формир.ования мотивации уче.бной деятельности у мла.дших школьников с 

наруш.ением интеллекта  

- у де.тей всегда дол.жна быть возможность обрат.иться за пом.ощью к учителю 

(наставнику, руково.дителю, штатному псих.ологу) 

- общение и об.мен опытом с однокла.ссниками 
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- заниматься разв.итием, участвуя в олмпиадах 

Та.ким образом, де.тям Центра обуч.ения и коррекции: «Пла.нета будущего» г. 

Челяб.инска для разв.ития мотивации уче.бной деятельности рекоме.ндовано посещать 

разл.ичные школьные мероп.риятия прогулки и зан.ятия,чтение художес.твенной 

литературы. 

3.4. Рекомендации педагогам и родителям по повышению 

учебной мотивации младших школьников с интеллектуальными 

нарушениями 

Учебный про.цесс должен стать важн.ейшим фактором формир.ования 

устойчивого инте.реса школьников к пред.мету и процессу уче.ния, развития 

потре.бности учащихся этот инт.ерес удовлетворить и созд.ания условий, 

способс.твующих активизации мотива.ционной сферы учащихся, успе.шного 

овладения уме.нием учиться в творческом реж.име. 

Методы формир.ования учебной моти.вации младших школь.ников с 

интеллектуальными наруш.ениями 

Яркая нагля.дность: 

Применение нагля.дности повышает инт.ерес учащихся к изучаемому 

пред.мету, облегчает про.цесс получения зна.ний, способствует проч.ности усвоения и 

изж.итию формализма в обуч.ении. 

Широкое исполь.зование и правильное приме.нение наглядных пос.обий 

расширяет и углу.бляет представления учащихся о.б изучаемом воп.росе, сокращает 

вр.емя на изложения мате.риала. 

Игровые техно.логии: 

Различные игр.овые мероприятия, кот.орые способствуют реш.ению 

конкретной умств.енную проблему, поддер.живают и повышают инт.ерес детей к 

пред.мету. Игры сле.дует рассматривать как мощ.ную и незаменимую силу разв.ития 

мозга реб.енка, как вид деятел.ьности, включенной в уче.ный процесс. Бо.лее того, 

сле.дует сказать, ч.то игра мо.жет стать способом разв.ития личности р.е.бенка. П.ри 

игре мо.жно приковать вним.ание учащихся к предметам, кот.орые не интер.есуют их 

в обычных ситуациях [25]. 
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Вклю.чение дидактической иг.ры в учебную прог.рамму, которая отве.чает 

требованиям, харак.терным для образов.ательной деятельности позв.оляет сместить 

акц.ент ребенка с уче.ния на игру, как бо.лее привычную д.ля него деятел.ьность. 

1. Игровые техно.логии занимают важ.ное место в уче.бной 

программе, так как о.ни не тол.ько способствуют удовлет.ворению 

интеллектуальных потреб.ностей и обновлению деятел.ьности 

учащихся, но и ря.ду других ви.дов деятельности: 

2. Иг.ра поощряет, разв.ивает внимание, интеллек.туальную 

активность учащихся и важн.ость понимания пред.мета. 

          3. Хорошо организ.ованная игра способ.ствует развитию 

психи.ческих качеств. 

           4. Иг.ра - один и.з способов преод.олеть пассивность 

учен.иков. 

С помощью творч.еских игр обяза.тельно нужно разв.ивать интерес к уч.ебе у 

детей с.о слабой мотив.ацией. Это позв.олит повысить академ.ическую успеваемость. 

Иг.ра идеально подх.одит для модели.рования деятельности в буд.ущем, основанного 

проигр.ывании необходимых дейс.твий. 

Дифференцированный под.ход: 

Применение дифференц.ированных заданий позв.оляет учащимся рабо.тать в 

соответствии с.о своим уро.внем знаний, созд.ается ситуация успеха, ч.то 

положительно вли.яет на мотивацию изуч.ения предмета. 

Эт.апы построения дифференц.ированного обучения: 

1.Изуч.ение индивидуальных особен.ностей учащихся и физических 

(здор.овья), и психологических, и лично.стных. 

2. Выделение отде.льных групп учащихся 

Зо.на ближайшего разв.ития: 

Л.С. Выготский подче.ркивал, что обуч.ение может быть разви.вающим, то ес.ть 

активизирующим разв.итие детей, тол.ько в том слу.чае, если о.но адекватно д.ля 

данного реб.енка по фо.рме и содержанию. Одн.ако традиционная сис.тема обучения 

продо.лжает опирается на зо.ну актуального разв.ития, а зона ближа.йшего развития 
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оста.ется недостаточно востреб.ованной. 

Поэтому ва.жно выявить условия д.ля эффективного исполь.зования зоны 

ближа.йшего развития мла.дших школьников, п.ри реализации кот.орых уровень 

разв.ития и качество зна.ний учащихся повышается. 

Зо.на ближайшего разв.ития:  

В которой возм.ожно сотрудничество учи.теля с обучаемым, сос.тоит из дв.ух 

зон: 

-зо.ны актуального обуч.ения, в которой в каж.дый данный мом.ент учитель 

тол.ько и может реа.льно оказать пом.ощь тому или ин.ому ученику в обуч.ении; 

-зоны творч.еской самостоятельности, в кот.орой ученик самосто.ятельно 

экстраполирует усваи.ваемые в сотрудничестве с учит.елем знания и уме.ния [9]. 

Развивающая эффект.ивность обучения пр.ямо пропорциональна обшир.ности 

создаваемой и.м зоны творч.еской самостоятельности (а н.е только зо.ны ближайшего 

разв.ития) и обратно пропорц.иональна обширности зо.ны актуального обуч.ения. 

Создание ситуации усп.еха: 

Для возникновения у реб.ёнка стойкой моти.вации - «хочу учиться, хо.чу 

учиться хорошо» - необх.одимо формировать в н.ём уверенность в св.оих силах. 

Чтобы по.том, по проше.ствии некоторого вре.мени, робкое «мо.гу» превратилось в 

радо.стное «хочу». Име.нно потребность в самовы.ражении, ощущении успеш.ности и 

прикладного хара.ктера результатов сво.его труда станут на всю жи.знь движущей 

си.лой многих е.го поступков. 

Раб.ота с семьёй: 

Од.ним из усл.овий, обеспечивающих формир.ование мотивации к уче.нию 

младших школь.ников, входит функцион.ирование единой сис.темы взаимодействия 

«псих.олог - ученик - пед.агог - родитель». Ро.ль родителей сег.одня никто н.е 

оспаривает и в общеобраз.овательной школе. 

Име.нно в семье начин.ается процесс усво.ения ребёнком общест.венных норм и 

культ.урных ценностей. Вли.яние семьи на не.го сильнее, ч.ем влияние шк.олы, улицы, 

средств масс.овой информации. Поэ.тому родители являются непосред.ственными 

участниками в формир.овании как положительной, так и отрица.тельной мотивации 
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учащихся к шк.оле. Родители д.ля учащегося личн.остно значимые субъ.екты, 

влияющие на е.го отношение к уче.нию в целом. 

Огро.мную роль в формир.овании учебной моти.вации родителями игр.ает 

правильная орган.изация дня реб.ёнка и его психоло.гическая поддержка. К пер.вому 

относится ре.жим дня. Он н.е только организ.овывает школьника, н.о и помогает 

визуали.зировать планирование св.оих дел на де.нь, что оч.ень важно д.ля ребёнка. 

Ре.жим дня позв.оляет сделать про.цесс выполнения дома.шних заданий или 

дополни.тельных коррекционных, разви.вающих занятий бо.лее продуктивным, так 

как школ.ьник психологически бу.дет готов к подо.бной работе. То.гда ребёнок 

сначала с пом.ощью родителей, по.зже самостоятельно, бу.дет приступать к 

выпол.нению домашних зад.аний в одно и т.о же вр.емя [35]. 

Дома роди.тели не ставят отм.еток. Безотметочное обуч.ение рождает 

атмо.сферу свободы, споко.йствия, творчества, безопа.сности, в которой мо.жно 

учиться в ситуации поддержки и ве.ры в ус.пе.х, а н.е стресса. 

Для роди.телей можно подго.товить памятки, бук.леты с советами и 

рекомен.дациями. Каждому роди.телю должен быть от.дан лист с распечаткой 

перечи.сленных выше рекоме.ндаций. 

Можно заме.тить, что каж.дое из рассмо.тренных нами сре.дств в процессе 

обуч.ения у каждого учи.теля будет им.еть свои особе.нности. Они зависят о.т условий 

приме.нения, сочетаний сре.дств, педагогического масте.рства учителя. Зд.есь мы 

наз.вали лишь основные их возмо.жности, опираясь на кот.орые, педагог смо.жет 

проанализировать возмо.жности тех педагог.ических средств, кото.рыми он 

распо.лагает. 

 

Выводы п.о III главе 

Разраб.отанная программа наце.лена на развитие моти.вации учебной 

деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта в Центре обуч.ения 

и коррекции: «Пла.нета будущего» г. Челяб.инска. 

Нами были поста.влены следующие зад.ачи: задачи: сформи.ровать 

познавательную актив.ность обучающихся че.рез привитие инте.реса к чтению, 
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воспи.тывать читательскую самостоя.тельность, повысить положи.тельную 

мотивацию к обуч.ению через разл.ичные формы уче.бных занятий, нагля.дность, 

доступность предла.гаемого материала, раз.вить коммуникативные навыки пу.тем 

организации разноо.бразных видов деятел.ьности и форм общ.ения.  

Весь комп.лекс мероприятий дол.жен поспособствовать увели.чению уровня 

уче.бной мотивации д.о средних и выс.оких значений. 

Ана.лиз результатов опы.тно-экспериментального исслед.ования на 

контрольном эт.апе исследования пок.азал, что п.о методике исслед.ования мотивации 

обуч.ения у первоклассников М.Р. Гинз.бурга и   Анкеты д.ля оценки уро.вня 

школьной моти.вации Н. Лускановой наблю.дается положительный эфф.ект 

программы моти.вации учебной деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением 

интел.лекта повысился уро.вень мотивации уче.бной деятельности.  

Наблю.даются положительные изме.нения в мотивации уче.бной деятельности. 

В це.лом, результаты психоло.гической диагностики свидете.льствуют о 

положительной дина.мике  

Проведенная на.ми математическая обра.ботка данных пока.зала, что 

произо.шедшие сдвиги но.сят статистически знач.имый характер и доказ.ывают 

эффективность приме.няемой программы корр.екции.  

Таким обр.азом, гипотеза о т.ом, что формир.ование учебной моти.вации 

младших школь.ников с нарушением интел.лекта повысилась сформиро.ванность 

учебной моти.вации младших школь.ников.  

 Учебная моти.вация младших школь.ников с нарушением интел.лекта 

изменится, ес.ли разработать и реали.зовать модель моти.вации у младших 

школь.ников с нарушением интел.лекта подтверждена. 

С це.лью эффективной реали.зации программы моти.вации учебной 

деятел.ьности у младших школь.ников с нарушением интел.лекта была разработана 

техноло.гическая карта, сост.оящая из се.ми этапов, и позво.ляющая документально 

офор.мить весь техноло.гический процесс внед.рения программы в Цен.тре обучения 

и корр.екции: «Планета буду.щего» г. Челябинска. Даны рекоме.ндации по 

формир.ованию учебной моти.вации младших школь.ников с нарушением интел.лекта 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Система специа.льного образования сег.одня нуждается в обнов.лении 

содержания образ.ования детей с ограни.ченными возможностями 

здор.овья. В связи с эт.им особую актуал.ьность приобретают воп.росы, 

связанные с разра.боткой психологических ос.нов, методов и сре.дств 

коррекционно развив.ающего обучения школь.ников с особыми 

образова.тельными потребностями, кот.орые бы соответствовали 

возмож.ностям детей и содейс.твовали актуализации функцио.нальной

 нормы каж.дого обучающегося. Теорет.ическое и экспериментальное 

обосн.ование оптимальных усл.овий формирования моти.вации учебной 

деятел.ьности умственно отст.алых обучающихся в проц.ессе обучения 

явля.ется одним и.з таких вопросов. 

Теорет.ическую базу провед.енного исследования сост.авили работы 

А.Н. Леон.тьева, С.Л. Рубинштейна, Л.И. Бож.ович, А.К. Марковой, М.В. 

Матю.хиной, Н.Ф. Талызиной, а та.кже представителей гуманис.тической 

психологии, в кот.орых мотивационная сф.ера рассматривается как осн.ова 

ли.чности. П.ри этом моти.вация, имея функции побуж.дения, направления 

и смыслооб.разования, становится первона.чальным звеном в стру.ктуре 

человеческой деятел.ьности и поведения. 

В проц.ессе учебной деятел.ьности ребенок, с од.ной стороны, 

пост.игает средства, с пом.ощью которых о.н может позн.авать обобщенный 

челове.ческий опыт. С дру.гой стороны, в проц.ессе учебной деятел.ьности 

школьник включ.ается в определенные социа.льные отношения 

(взаимод.ействие с учителем, сверст.никами), успешность кот.орых также 

в.о многом предопр.еделяет результаты обуч.ения. 

Исследования ря.да авторов (Б.И. Пинс.кого, В.Г. Петровой, И.М. 

Соло.вьева, Ж.И. Ши.ф, И.П. Ушаковой и д.р.) указывают на т.о, что у 

школь.ников с нарушением интел.лекта наблюдаются специф.ические 
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особенности моти.вации учения. Вме.сте с тем исследов.ательские данные 

предст.авлены разрозненно и н.е воспроизводят цело.стной картины 

моти.вации учебной деятел.ьности данной кате.гории детей. 

Малоиз.ученным остается и воп.рос, касающийся возможностей и ресу.рсов 

психокоррекционной раб.оты по формир.ованию мотивации уче.ния у 

обучающихся с наруш.ением интеллекта  

Ана.лиз полученных дан.ных позволил сде.лать ряд 

выв.одов. Определились об.щие тенденции в формир.овании учебной 

моти.вации у обучающихся с наруш.ением интеллекта . Об.щие 

закономерности прояв.ились в наличии возрастной дина.мики в 

становлении моти.вации учебной деятел.ьности обучающихся, в 

положи.тельном отношении к шк.оле и в присутствии школ.ьных интересов, 

утр.ате в различной сте.пени положительного отно.шения к ситуации 

учения к ко.нцу начального обуч.ения, в наличии индивидуальной 

мотива.ционной структуры уче.бной деятельности. 

К специф.ическим особенностям моти.вации учебной деятел.ьности 

обучающихся с наруш.ением интеллекта мо.гут быть отнесены след.ующие: 

учебные мот.ивы этой гру.ппы детей отлич.аются незрелостью и 

недост.аточной осознанностью, ч.то проявляется в их незначи.тельной 

содержательной вариат.ивности и проблемах вербал.изации мотивов 

уче.ния. Учебная деятел.ьность не явля.ется для школь.ников с нарушением 

интел.лекта личностно знач.имой. Смысл деятел.ьности и входящих в н.ее 

отдельных уче.бных действий оказы.вается не впо.лне доступным. 

Обучающихся с наруш.ением интеллекта привл.екает в большей ме.ре 

операционная сто.рона учебных дейс.твий, которые реали.зуются под 

влия.нием скорее вне.шней мотивации, ча.ще - подчинительной. 

Дина.мика в развитии уче.бной мотивации школь.ников с нарушением 

интел.лекта на протяжении обуч.ения не значи.тельна. 

Доминирующими моти.вами на всем протя.жении обучения в 

нача.льной школе оста.ются: узколичные, связ.анные с желанием полу.чать 
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хорошие оце.нки, похвалу взро.слого, а также мот.ивы, связанные с 

проц.ессом учения, позиц.ионные мотивы. 

 У де.тей с нарушением интел.лекта отсутствуют мот.ивы, связанные с 

содер.жанием учения. Получ.енные в ходе эксперим.ентальной работы 

дан.ные также свидете.льствуют о том, ч.то игровые инте.ресы у 

обучающихся с наруш.ением интеллекта преоб.ладают над 

познава.тельными, а игровые мот.ивы занимают е.ще весьма сущест.венное 

место в мотива.ционной структуре их деятел.ьности. 

В ходе экспериме.нтального исследования бы.ло установлено 

след.ующее. 

Обучающиеся с с наруш.ением интеллекта по.сле проведения 

форми.рующих мероприятий, направ.ленных на формирование уче.бной 

мотивации, повы.сили уровень школ.ьной мотивации. 

Для обуча.ющихся с нарушением интел.лекта стало харак.терно 

проявление познава.тельной мотивации. 

У обуча.ющихся с нарушением интел.лекта наблю.даются мотивы 

обуч.ения, связанные с лично.стным мотивом, та.кже у них выше раз.вита 

мотивация обуч.ения в школе. 

Э.то значит, ч.то проведенная на.ми развивающая раб.ота по 

формир.ованию учебной моти.вации способствовала разв.итию учебной 

моти.вации обучающихся. 

На.ми было выяв.лено, что п.ри осуществлении целенапр.авленного 

обучении де.тей с с нарушением интел.лекта на основе адаптир.ованной 

программы, исполь.зование игровых мет.одов работы, разв.итие мотивов 

дости.жения, общения, одоб.рения, успеха, разв.ития, оздоровления и 

аза.рта, то формир.ование мотивации уче.бной деятельности у обуча.ющихся 

с нарушением интел.лекта будет эффек.тивным. Что полн.остью доказывает 

нашу гипо.тезу. 

Таким обр.азом, цель на.шей работы полн.остью выполнена че.рез 

решение постав.ленных задач. Практи.ческое значение раб.оты 
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определяется возмож.ностью использовать получ.енные данные д.ля 

деятельности школ.ьного психолога, дефек.толога и педагога в раб.оте с 

учащимися с наруш.ением интеллекта п.о формированию положи.тельной 

мотивации к шк.оле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методики диагностики учебной мотивации младших школьников с 
нарушением интеллекта 

 

«Анк.ета для оце.нки уровня школ.ьной мотивации» Н. Луска.новой 

 

1. Тебе нрав.ится в школе? 

1. н.е очень 

2. нрав.ится 

3. не нрав.ится 

2. Утром, ко.гда ты просыпаешься, ты все.гда с радостью ид.ешь в 

школу или те.бе часто хоч.ется остаться до.ма? 

1. чаще хоч.ется остаться до.ма 

2. бывает п.о-разному 

3. и.ду с радостью 

3. Если бы учи.тель сказал, ч.то завтра в шк.олу не обяза.тельно 

приходить вс.ем ученикам, ч.то желающие мо.гут остаться до.ма, ты пошел 

бы в шк.олу или остался до.ма? 

1. не зн.аю 

2. остался бы до.ма 

3. пошел бы в шк.олу 

4. Тебе нрав.ится, когда у вас отме.няют какие-ниб.удь уроки? 

1. н.е нравится 

2. быв.ает по-раз.ному 

3. нравится 

5. Ты хо.тел бы, чтобы те.бе не зада.вали домашних зад.аний? 

1. хотел бы 

2. н.е хотел бы 
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3. н.е знаю 

6. Ты хо.тел бы, чтобы в шк.оле остались од.ни перемены? 

1. н.е знаю 

2. н.е хотел бы 

3. хо.тел бы 

7. Ты часто расска.зываешь о школе роди.телям? 

1. часто 

2. ре.дко 

3. не расск.азываю 

8. Ты хотел бы, чт.обы у тебя был ме.нее строгий учи.тель? 

1. точно н.е знаю 

2. хо.тел бы 

3. не хо.тел бы 

9. У тебя в кла.ссе много дру.зей? 

1. мало 

2. мн.ого 

3. нет дру.зей 

10. Тебе нрав.ятся твои однокл.ассники? 

1. нравятся 

2. н.е очень 

3. н.е нравятся 

Ключ 

Колич.ество баллов, кот.орые можно полу.чить за каж.дый из тр.ех 

ответов на воп.росы анкеты.  

П.о ключу подсчитываются отв.еты определяются уро.вни мотивации. 

Пер.вый уровень. 25-30 бал.лов – высокий уро.вень школьной 

моти.вации, учебной актив.ности. 

У таких детей ес.ть познавательный мо.тив, стремление наиб.олее 

успешно выпо.лнять все предъя.вляемые школой требо.вания. Ученики 

че.тко следуют вс.ем указаниям учи.теля, добросовестны и ответс.твенны, 
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сильно переж.ивают, если полу.чают неудовлетворительные оце.нки. В 

рисунках на школ.ьную тему о.ни изображают учи.теля у доски, про.цесс 

урока, уче.бный материал и т.п. 

Вто.рой уровень. 20-24 балла – хор.ошая школьная моти.вация. 

Подобные показ.атели имеют больш.инство учащихся начальных 

классов, усп.ешно справляющихся с уче.бной деятельностью. В рису.нках 

на школьную те.му они та.кже изображают уче.бные ситуации, а при 

отв.етах на вопросы проя.вляют меньшую завис.имость от жес.тких 

требований и но.рм. Подобный уро.вень мотивации явля.ется средней 

нор.мой. 

Третий уро.вень. 15-19 баллов – положи.тельное отношение к шк.оле, 

но шк.ола привлекает таких де.тей внеучебной деятел.ьностью. 

Такие де.ти достаточно благоп.олучно чувствуют себя в шк.оле, 

однако ча.ще ходят в шк.олу, чтобы обща.ться с друзьями, с учит.елем. Им 

нрав.ится ощущать се.бя учениками, им.еть красивый порт.фель, ручки, 

тет.ради. Познавательные мот.ивы у таких детей сформи.рованы в меньшей 

сте.пени, и учебный про.цесс их мало привл.екает. В рисунках на школ.ьную 

тему та.кие ученики изобр.ажают, как правило, школ.ьные, но н.е учебные 

ситуации. 

Четв.ертый уровень. 10-14 бал.лов – низкая школ.ьная мотивация. 

Эти де.ти посещают шк.олу неохотно, предпо.читают пропускать 

зан.ятия. На уроках ча.сто занимаются постор.онними делами, игр.ами. 

Испытывают серь.езные затруднения в уче.бной деятельности. Нахо.дятся в 

состоянии неусто.йчивой адаптации к шк.оле. В рисунках на школ.ьную 

тему та.кие дети изобр.ажают игровые сюж.еты, хотя косв.енно они свя.заны 

со шко.лой. 

Пятый уровень. Ни.же 10 баллов – негат.ивное отношение к шк.оле, 

школьная дезада.птация. 

Такие де.ти испытывают серь.езные трудности в обуч.ении: они н.е 

справляются с уче.бной деятельностью, испыт.ывают проблемы в общ.ении 
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с одноклассниками, в.о взаимоотношениях с учит.елем. Школа нер.едко 

воспринимается и.ми как враждебная ср.еда, пребывание в кот.орой для них 

невын.осимо. Маленькие де.ти (5-6 лет) ча.сто плачут, прос.ятся домой. В 

дру.гих случаях ученики мо.гут проявлять агре.ссию, отказываться 

выпо.лнять задания, след.овать тем или ин.ым нормам и прав.илам. Часто у 

подо.бных школьников отмеч.аются нервно-психи.ческие нарушения. 

Рисунки таких де.тей, как правило, н.е соответствуют предло.женной 

школьной те.ме, а отражают индивид.уальные пристрастия реб.енка. 

 

 

Стимульный мате.риал к методике исслед.ования мотивации 

обуч.ения у первоклассников М.Р. Гинз.бурга. 

 

Внешний мо.тив 
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Учебный мо.тив 

  

Игровой мо.тив 

 

 

Позиционный мо.тив 
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 Социальный мо.тив 

  

 

Мотив — оце.нка 

Испытуемым предла.гается небольшой рас.сказ, в котором каж.дый из 

иссле.дуемых мотивов выст.упает в качестве лично.стной позиции одн.ого 

из персо.нажей.  

После проч.тения каждого абз.аца ребенку демонст.рируется 

соответствующий содер.жанию рисунок , кот.орый служит вне.шней опорой 

д.ля запоминания.  

Инстр.укция: 

«Послушай внима.тельно, сейчас я проч.итаю тебе рас.сказ и покажу 

карт.инки». 

№1. «Мальчики (девочки) разгов.аривали о школе. 



81 

 

Пер.вый мальчик ска.зал: 

«Я хожу в шк.олу потому, ч.то меня ма.ма заставляет. Если бы н.е 

мама, я бы в шк.олу не хо.дил». 

Демонстрируется рис.унок 3-Внешний мо.тив. 

№2. Второй мал.ьчик (девочка) ска.зал: «Я хожу в шк.олу потому, ч.то 

мне нрав.ится делать ур.оки. Даже ес.ли бы школы н.е было, я всё ра.вно бы 

учился». 

Демонстрируется рис.унок 4 -Учебный мо.тив. 

№3. Третий мал.ьчик сказал: «Я хо.жу в школу пот.ому, что т.ам 

весело и 

мн.ого ребят, с кото.рыми можно поиг.рать». 

Демонстрируется рис.унок 5- Игровой мо.тив. 

№4. Четвёртый мал.ьчик сказал: «Я хо.жу в школу пот.ому, что хо.чу 

быть большим. Ко.гда я в школе, я чувствую се.бя взрослым, а д.о школы я 

был мале.ньким» 

Демонстрируется рис.унок 6-Позиционный мо.тив. 

№5. Пятый мальчик (дев.очка) сказал: «Я хо.жу в школу пот.ому, что 

ну.жно учиться. Без уче.ния никакого де.ла не сдел.аешь, а выучишься – и 

можешь стать, к.ем захочешь». 

Демонст.рируется рисунок 7- Социа.льный мотив. 

№6. Шес.той мальчик ска.зал: «Я хожу в шк.олу потому, ч.то получаю 

т.ам пятёрки». 

Демонст.рируется рисунок 8-Мо.тив-отметка. 

Псих.олог задаёт воп.росы: 

1) А как, по-тво.ему, кто и.з них прав? Поч.ему? (Выбор I) 

2) С к.ем из них ты хо.тел бы вместе игр.ать? Почему? (Вы.бор 2) 

3) С кем и.з них ты хотел бы вме.сте учиться? Почему? (Вы.бор 3) 

 Дети последо.вательно осуществляют т.ри выбора. Если содер.жание 

не доста.точно прослеживается в отв.ете ребёнка, необх.одимо задать 

контр.ольный вопрос: 
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 «А ч.то этот мал.ьчик сказал?», чт.обы быть уверенным в т.ом, что 

реб.ёнок произвёл св.ой выбор, исх.одя именно и.з содержания расс.каза, а не 

случ.айно указал на од.ну из ше.сти картинок. 

Обра.ботка результатов мето.дики: 

 Ответы учащихся - выб.оры определенных карт.инок заносятся в 

об.щую таблицу 2, из кот.орой становится изве.стно общее чи.сло выборов 

каж.дой картинки п.о всей выб.орке детей.  

Колич.ество знаков «+» в каж.дой колонке свидете.льствует о том, 

ско.лько раз была выб.рана та или иная картинка-соответ.ствующий мотив.  

Подсчит.ывается процентное соотн.ошение между вс.еми мотивами и 

дела.ется вывод о преобл.адающих тенденциях в мотив.ациях детей. 

Выб.оры Мотивы, № 

  

1 

в

не.шний 

2  

у

чебный 

3 

и

гр.овой 

4 

позиционный 

5 

социа.л

ьный 

 

6  

мо

тив –

оце.нка 

I выбор  +  - 
 

+ 
 -  +  + 

II вы.бор  - 
 

+ 

 

+ 
 -  +  + 

III выбор  + 
 

+ 

 

+ 
 - -   + 

Контр.оль

ный выбор 
 + 

 

+ 

 

+ 
 -  -  + 

Для отслеживания дальн.ейшей результативности проц.есса 

формирования уче.бной мотивации у учащихся целесо.образно выявить 

уровень моти.вации в целом. 

Вне.шний мотив – 0 бал.лов; 

игровой мо.тив – 1 балл; 

получение отм.етки – 2 балла; 
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позиционный мо.тив – 3 балла; 

социальный мо.тив – 4 балла; 

учебный мо.тив – 5 баллов. 

Ана.лиз результатов подраз.умевает: 

Нормальный уро.вень учебной моти.вации- ответы реб.енка 

оцениваются в 3 балла.  

Уро.вень учебной моти.вации средний ес.ли у ребенка 2 балла. 

Уро.вень учебной моти.вации низкий ес.ли у ребенка 0—1 балл.  

1.Вне.шний — собственного жел.ания ходить в шк.олу ребенок н.е 

проявляет, шк.олу он посе.щает только п.о принуждению. 

2.Уче.бный — ребенку нрав.ится учиться, нравится посе.щать школу. 

3.Игр.овой — в школе реб.енку нравится тол.ько играть, гулять, 

обща.ться с детьми. 

4.Позиц.ионный — ребенок хо.дит в школу н.е для то.го, чтобы 

овлад.евать учебной деятел.ьностью, а для то.го, чтобы почувс.твовать себя 

взро.слым, повысить св.ой статус в глазах де.тей и взрослых. 

5.Социа.льный — ребенок хо.дит в школу н.е для то.го, чтобы быть 

образо.ванным, узнавать ч.то-то но.вое, а потому, ч.то знает: учиться на.до, 

чтобы в буд.ущем получить проф.ессию, так говорят роди.тели. 

6.Отметка — реб.енок ходит в шк.олу, чтобы зараба.тывать пятерки, 

з.а которые хвалят роди.тели и учитель. 

Баллы выбр.анных картинок сумми.руются и на их основе п.о 

оценочной таб.лице выявляются уровни моти.вации: 

Уровни 

моти.вации 

Выбор 

карт.инок 1 

Выбор 

карт.инок 2 

Выбор 

карт.инок 3 

Общая оценка п.о уровням 

моти.вации (в баллах) 

1 5 5 5 13 – 15 

2 4 4 4 10 – 12 

3 3 3 3 7 – 9 

4 2 2 2 4 – 6 

5 0 – 1 0 - 1 0 - 1 до 3 
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1 - оч.ень высокий уро.вень мотивации, преобл.адание учебных 

мот.ивов, возможно нал.ичие социальных мот.ивов; 

2 - высокий уро.вень учебной моти.вации, преобладание социа.льных 

мотивов, возм.ожно присутствие учеб.ного и позиционного мот.ивов; 

3 - нормальный уро.вень мотивации, преобл.адание позиционных 

мот.ивов, возможно прису.тствие социального и оцено.чного мотивов; 

4 - сниж.енный уровень моти.вации, преобладание оцен.очных 

мотивов, возм.ожно присутствие позици.онного и игрового (внеш.него) 

мотивов; 

5 - низ.кий уровень уче.бной мотивации, преобл.адание игровых или 

вне.шних мотивов, возм.ожно присутствие оцено.чного мотива. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Резул.ьтаты диагностики уче.бной мотивации мла.дших школьников с 

наруш.ением интеллекта 

 

Таблица 1 Результаты диагн.остики учебной моти.вации младших 

школь.ников с нарушением интел.лекта по методике «Анкета д.ля оценки 

уро.вня школьной моти.вации» Н. Лускановой 

№ воп.роса 
оценка з.а 1-й 

ответ 

оце.нка за 2-й 

от.вет 

оценка з.а 3-й 

ответ 

1 

 
1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 1 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 
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10 3 1 0 

Общее коичество 

баллов за ответы 

15 

 
16 10 

 

 

 

 

 

Таблица 2 Резул.ьтаты диагностики уче.бной мотивации мла.дших 

школьников с наруш.ением интеллекта по «Мето.дика исследования 

моти.вации обучения у первокл.ассников» М.Р. Гинзбург 

№ испыт.уемого Балл Уровень школ.ьной 

мотивации 

1. 1 низ.кий 

2. 4 сниженный 

3. 8 нормальный 

4. 5 сниженный 

5. 2 низ.кий 

6. 4 сниженный 

7. 4 сниж.енный 

8. 5 сниж.енный 

9. 7 норма.льный 

10. 1 низ.кий 
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Прило.жение 3 

 

Программа формир.ования мотивации уче.бной деятельности у мла.дших 

школьников с наруш.ением интеллекта 

Планир.ование классных часов п.о теме раз.дела: «Знание – сила»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ме.сяц Тематика классных ча.сов Форма прове.дения Исполнители 

Сент.ябрь Осень, ос.ень, милости про.сим. Урок Учи.тель 

Октябрь Посвя.щение в читатели. Праз.дник Учитель,  

библио.текарь 

Ноябрь 1) Ит.оги I четверти. 

 Хл.еб – чудо зе.мли. 

Урок 

Ур.ок 

Учитель 

Учи.тель 

Декабрь 1) Зе.мля – наш общий д.ом. 2) 

Итоги II четв.ерти. 

Беседа  

Ур.ок 

Учитель 

Учи.тель 

Январь Вр.емя и мы. Познава.тельная игра Учи.тель 

Февраль Ч.то такое зав.тра и вчера Кон.курс знатоков Учи.тель 

Март  Клуб Поче.мучек. 

 Итоги III четв.ерти 

Игровая прог.рамма. 

Классный час. 

Учитель 

 

Апр.ель Кто в ле.су живет и ч.то в лесу 

рас.тет 

Развивающая иг.ра. Учитель 

Май 1) Мы, иг.рая, проверяем, ч.то 

умеем и ч.то знаем. 2) «Лучший уче.ник 

года!» 

Интеллек.туальный 

марафон. 

Ит.оги  учебного 

го.да. 

Учитель 

Учи.тель 
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Планир.ование классных часов п.о теме раз.дела: «В мире 

интер.есного» 

 

 

 

 

Месяц Тема.тика классных часов Фо.рма проведения Испол.нители 

Сентябрь 1. Муз.ыка вокруг нас. 

2. Диа.лог с природой. 

Ур.ок. 

Экскурсия в л.ес. 

Учитель 

Учи.тель 

Октябрь 1.О ч.ем говорят назв.ания 

растений. 

2. «Жало.бная книга» природы. 

Ур.ок 

 

Урок 

Учи.тель 

 

Учитель 

Ноя.брь 1.Город, в кот.ором живешь 

 

2. Байкал – жемч.ужина России. 

Экск.урсия 

.оду. Урок 

Учи.тель 

Учитель 

Дек.абрь 1. Да здравствует 

гимна.стика! 

2. Здоровый об.раз жизни. 

Ур.ок 

Урок 

Учи.тель 

Учитель 

Янв.арь 1. Москва – сто.лица нашей 

Род.ины. 

Познавательная 

бес.еда 

Учитель 

Фев.раль 1. Турнир рыц.арей. 

2. Профессии муж.чин. 

Конкурсная 

прог.рамма. 

Урок 

Учи.тель Учитель 

Ма.рт 1. Я здоровье бер.егу, сам 

се.бе я помогу. 

Ур.ок Учитель 

 

Апр.ель  День космон.автики. 

 В лес з.а здоровьем. 

Экран.изация 

видеофильма. Экск.урсия 

Учитель 

Май 1. Они  

 вое.вали за Род.ину. 

 Здравствуй, ле.то! 

Классный час. 

Игры  в 

 лес.ной 

полосе 

Учи.тель 

Учитель 
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Планирование классных ча.сов по те.ме раздела «Куль.тура 

общения»  

Ме.сяц Тематика классных ча.сов Форма прове.дения Исполнители 

Сент.ябрь 1) Урок вежли.вости. 2) 

Страна дру.зей. 

Воспитательная бес.еда. 

Урок 

Учи.тель 

Учитель 

Окт.ябрь 1) Ты и твое и.мя. 

2) День имени.нника. 

Урок. 

Праз.дник 

Учитель 

Учи.тель 

Ноябрь 1) Доб.рое слово, ч.то ясный день. Воспита.тельная беседа Учи.тель 

Учитель 

Дек.абрь 1)  Да здравствует вежли.вость и 

доброта. 

Устный жур.нал. Учитель 

 
 2)  Доб.рота  начинается  с 

дет.ства. 

Устный журнал. Учи.тель 

Январь 1) Проф.ессии по вкусу. Ур.ок. Учитель 

Фев.раль 1) Поговорим о.б экономичности 

и бережл.ивости. 

2) Люди и стр.аны. 

Урок. 

 

 

Устный жур.нал. 

Учитель 

 

 

Учи.тель 

Март 1)Пра.вила поведения в гос.тях. Беседа. Учи.тель 

Апрель 1)Обычаи и трад.иции русского 

нар.ода. 

2)Семейные трад.иции. 

Уро 

 

Ур.ок 

Учитель, 

библио.текарь Учитель 

Май 1)Кра.ски весны. 

2)Встр.ечам гостей. 

Ур.ок. 

Чаепитие 

Учи.тель 

Учитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Резул.ьтаты формирующего исследования уче.бной мотивации 

мла.дших школьников с наруш.ением интеллекта 

Таблица 3 Результаты диагн.остики учебной моти.вации младших 

школь.ников с нарушением интел.лекта по методике «Анкета д.ля оценки 

уро.вня школьной моти.вации» Н. Лускановой после реализации 

программы 

 

 

№ вопроса 
оценка за 1-й 

ответ 

оце.нка за 2-й 

ответ 
а 3-й ответ 

1 

 
1 3 0 

2 3 1 3 

3 1 1 3 

4 3 1 3 

5 2 3 1 

6 2 3 0 

7 3 1 0 

8 2 3 3 

9 2 3 1 

10 3 1 2 

Общее 

коичество баллов за 

ответы 

22 

 
20 16 
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Таблица 4 Резул.ьтаты диагностики уче.бной мотивации мла.дших 

школьников с наруш.ением интеллекта по «Мето.дика исследования 

моти.вации обучения у первокл.ассников» М.Р. Гинзбург после реализации 

программы 

 

№ испыт.уемого Балл Уровень школ.ьной 

мотивации 

1. 8 нормальный  

    2. 8 нормальный  

3. 11 высокий 

4. 9 нормальный  

    5. 4 сниженный 

    6. 5 сниженный 

    7.              5 сниж.енный 

8. 8 нормальный 

9. 9 нормальный 

10. 4 сниженный 

 

 



 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Технологическая карта внедрения результатов исследования 

«Формирование учебной мотивации младших школьников с нарушением интеллекта» 

 

 

Цель Содержание Методы Формы К
ол-во 

Вр
емя 

Ответст
венные 

1 2 3 4 5 6 7 
1-й этап: «Целеполагание внедрения инновационной технологии по формированию учебной мотивации младших школьников 

с нарушением интеллекта» 
1.1. Изучить 

документацию по предмету 
внедрения (Программа 
формирования учебной 

мотивации младших 
школьников с нарушением 

интеллекта) 
 

Изучение 
нормативной 
документации, ФЗ и 
Законов РФ, Закона об 
образовании, 
Постановлений 
Правительства РФ в 
области образования и 
безопасности среды и 
личности в РФ, 
документации ОУ 

Обсуждени
е, анализ, 
изучение 
документации и 
нормативных 
источников по 
теме, наблюдение 

Анализ 
литературы, работа 
психологом в ОУ, 
осуществление 
психологического 
сопровождения 
учебно – 
воспитательного 
процесса в ОУ, 
обсуждение на пед. 
Совете ОУ, 
самообразование, 
обучение на 
факультете 
психологии ЧГПУ 

1 С 
2021г. 

Психолог
, социальный 

педагог, 
администрация 

ОУ 

1.2. Поставить цели 
внедрения программы 
психолого-педагогического 

Выдвижение и 
обоснование целей 
внедрения Модели 

Разработка 
«Дерева целей» 
исследования, 

Работа 
психологической 
службы ОУ, 

1 окт
ябрь  

Психолог
, администрация 

ОУ 
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формирования учебной 
мотивации младших 
школьников с нарушением 
интеллекта 

 

обсуждение, 
разработка 
модели и 
программы, 
анализ 
материалов по 
цели внедрения 
Программы, 
работа 
психологической 
службы ОУ 

консультация с 
научным 
руководителем и 
администрацией ОУ, 
наблюдение, беседа 

1.3. Разработать этапы 
внедрения Программы 
формирования учебной 
мотивации младших 
школьников с нарушением 
интеллекта 

 

Изучение и 
анализ содержания 
этапов внедрения 
Программы, ее задач, 
принципов, критериев 
и показателей 
эффективности 

Анализ 
особенностей 
учебной 
мотивации, 
анализ Модели и 
программы 
внедрения, анализ 
готовности ОУ к 
инновационной 
деятельности по 
внедрению  

модели 

Работа 
психологической 
службы ОУ, 
совещание, анализ 
документации, 
работа по 
составлению 
Программы 
внедрения 

1 окт
ябрь 

Психолог
, администрация 

ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 
1.4. Разработать 

программно-целевой 
комплекс внедрения 
программы психолого-
педагогического 

Анализ уровня 
подготовленности пед. 
коллектива к 
внедрению инноваций, 
анализ работы ОУ по 

Составлени
е программы 
внедрения, анализ 
материалов 
готовности ОУ к 

Администрат
ивное совещание, 
педагогический 
совет, анализ 
документов, работа 

1 окт
ябрь 

Психолог
, педагоги, 

администрация 
ОУ 
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формирования учебной 
мотивации младших 
школьников с нарушением 
интеллекта 

формированию учебной 
мотивации младших 
школьников с 
нарушением 
интеллекта 

инновационной 
деятельности 

по составлению 
Программы 
внедрения 

2-й этап: «Формирование положительной психологической установки на внедрение Программы психолого-педагогического 
формирования учебной мотивации младших школьников с нарушением интеллекта» 

2.1. Выработать 
состояние готовности к 
освоению предмета внедрения 
у администрации ОУ и 
заинтересованных субъектов 
внедрения 

Формирование 
готовности внедрить 
Программу в ОУ, 
психологический 
подбор и расстановка 
субъектов внедрения 

Обоснован
ие практической 
значимости 
внедрения, 
тренинги 
(развития, 
готовности к 
инновационной 
деятельности, 
внедрения), 
беседы, 
обсуждения, 
популяризация 
идеи внедрения 
Программы 

Индивидуаль
ные беседы с 
заинтересованными 
субъектами 
внедрения 
Программы, работа 
психологической 
службы ОУ, участие 
в семинарах со 
смежной тематикой 

1 Ок
тябрь  

Психолог
, администрация 

ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 
2.2. Сформировать 

положительную установку на 
предмет внедрения 
Программы у педагогического 
коллектива ОУ 

Пропаганда 
передового опыта по 
внедрению 
инновационных 
технологий в ОУ и их 
значимости для ОУ, 

Беседы, 
обсуждение, 
семинары 

Беседы, 
семинары, изучение 
передового опыта 
внедрения 
инновационных 
технологий в ОУ 

Н
е менее 

5 

Се
нтябрь - 
ноябрь 

Психолог
, администрация 

ОУ 
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значимости и 
актуальности 
внедрения Программы 

2.3. Сформировать 
положительную реакцию на 
предмет внедрения 
Программы у 
заинтересованных субъектов 
вне ОУ 

Пропаганда 
передового опыта по 
внедрению 
инновационных 
технологий вне ОУ и 
их значимости для 
системы образования, 
значимости и 
актуальности 
внедрения Программы 
для психологической 
безопасности общества 

Методичес
кие выставки, 
семинары, 
консультации, 
научно-
исследовательска
я работа, 
конференции и 
конгрессы 

Участие в 
конгрессах, 
конференциях, 
семинарах по теме 
внедрения, статьи 

Н
е менее 

5 

Се
нтябрь - 
ноябрь 

Психолог
, администрация 

ОУ 

2.4.Сформировать 
уверенность по внедрению 
инновационной технологии в 
ОУ 

Анализ своего 
состояния по теме 
внедрения, 
психологический 
подбор и расстановка 
субъектов внедрения, 
исследование 
психологического 
паспорта субъектов 
внедрения 

Постановка 
проблемы, 
обсуждение, 
тренинг, 
консультации с 
научным 
руководителем 
диссертационного 
исследования 

 

Беседы, 
консультации, 
самоанализ 

1 Се
нтябрь – 
ноябрь 

Психолог 

3-й этап: «Изучение предмета внедрения «Программы психолого-педагогического формирования учебной мотивации 
младших школьников с нарушением интеллекта» 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Изучить Изучение Фронтальн Семинары, 1 Де Психолог 
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необходимые материалы и 
документы о предмете 
внедрения (формирование 
учебной мотивации младших 
школьников с нарушением 
интеллекта) 

материалов и 
документов о предмете 
внедрения 
инновационной 
Программы и 
документации ОУ 

о  работа с литературой 
и информационными 
источниками 

кабрь  

3.2. Изучить сущность 
предмета внедрения 
инновационной программы в 
ОУ 

Освоение 
системного подхода в 
работе над темой 
изучения предмета 
внедрения, его задач, 
принципов, 
содержания, форм и 
методов 

Фронтальн
о и в ходе 
самообразования 

Семинары, 
тренинги (развития, 
готовности к 
инновационной 
деятельности) 

1 Ян
варь 2019 

года  

Психолог
, администрация 

ОУ 

3.3. Изучить методику 
внедрения темы Программы 

Освоение 
системного подхода в 
работе над темой 

Фронтальн
о и в ходе 
самообразования 

Семинары, 
тренинги 
(целеполагания, 
внедрения) 

1 Фе
враль  

Психолог
, администрация 

ОУ 

4-й этап: «Опережающее (пробное) освоение предмета внедрения «Программы психолого-педагогического формирования 

учебной мотивации младших школьников с нарушением интеллекта» 
4.1. Создать 

инициативную группу для 
опережающего внедрения 
темы 

Определение 
состава инициативной 
группы, 
организационная 
работа, исследование 
психологического 
портрета субъектов 
внедрения 

Наблюдени
е, анализ, 
консультирование
собеседование, 
обсуждение 

Работа 
психологической 
службы ОУ, 
тематические 
мероприятия, уроки 

Н
е менее 

6 

Ап
рель  

Психолог
, администрация 

ОУ, научный 
руководитель 

диссертационно
го исследования 

4.2. Закрепить и Изучение теории Самообраз Беседы, 1 Ап Психолог
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углубить знания и умения, 
полученные на предыдущем 
этапе 

предмета внедрения, 
теории систем и 
системного подхода, 
методики внедрения  

ование, научно-
исследовательска
я работа, 
обсуждение 

консультации, 
работа 
психологической 
службы ОУ 

рель , администрация 
ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 
4.3. Обеспечить 

инициативной группе условия 
для успешного освоения 
методики внедрения 
Программы формирования 

учебной мотивации младших 
школьников с нарушением 
интеллекта 

 

Анализ создания 
условий для 
опережающего 
внедрения 
инновационной 
Программы 

Изучение 
состояния дел в 
ОУ по теме 
внедрения 
Программы, 
обсуждения, 
экспертная 
оценка, 
самоаттестация 

 

Производстве
нное собрание, 
анализ 
документации ОУ 

1 Ма
й  

Психолог
, администрация 

ОУ 

4.4. Проверить 
методику внедрения 
Программы 

Работа 
инициативной группы 
по новой методике 

Изучение 
состояния дел в 
ОУ, внесение 
изменений и 
дополнений в 
программу 

Посещение 
уроков, работа 
психологической 
службы ОУ, 
внеурочные формы 
работы 

Н
е менее 

5 

1-е 
полугоди

е 

Психолог
, администрация 

ОУ, 
инициативная 

группа по 
внедрению 
Программы 

5-й этап: «Фронтальное освоение предмета внедрения «Программы психолого-педагогического формирования учебной 
мотивации младших школьников с нарушением интеллекта» 

5.1.Активизировать 
педагогический коллектив ОУ 
на внедрение инновационной 
Программы формирования 

учебной мотивации младших 

Анализ работы 
инициативной группы 
по внедрению 
Программы 

Сообщение 
о результатах 
работы по 
инновационной 
технологии, 

Педагогическ
ий совет, работа 
психологической 
службы ОУ 

1 сен
тябрь 

Психолог
, администрация 

ОУ, 
инициативная 

группа по 
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школьников с нарушением 
интеллекта 

 

тренинги 
(внедрения, 
готовности к 
инновационной 
деятельности), 
работа 
психологической 
службы ОУ 

внедрению 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 
5.2. Развить знания и 

умения, сформированные на 
предыдущем этапе 

Обновление 
знаний о предмете 
внедрения Программы, 
теории систем и 
системного подхода, 
методики внедрения 

Обмен 
опытом 
внедрения 
инновационных 
программ, 
самообразование, 
тренинги 
(готовности к 
инновационной 
деятельности, 
саморегуляции), 
работа 
психологической 
службы ОУ 

Наставничест
во, консультации, 
работа 
психологической 
службы ОУ, семинар 

1 Се
нтябрь-
октябрь 

Психолог
, администрация 

ОУ, 
инициативная 

группа по 
внедрению 
Программы 

5.3. Обеспечить 
условия для фронтального 
внедрения инновационной 
Программы формирования 

учебной мотивации младших 
школьников с нарушением 

Анализ 
состояния условий для 
фронтального 
внедрения программы в 
ОУ 

Изучение 
состояния дел в 
ОУ по теме 
внедрения 
Программы, 
обсуждения, 

Работа 
психологической 
службы ОУ, 
производственное 
собрание, анализ 
документов ОУ 

1 но
ябрь 

Психолог
, администрация 

ОУ 
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интеллекта 
 

работа 
психологической 
службы ОУ 

5.4. Освоить всем 
педагогическим коллективом 
предмет внедрения 
(Программа психолого-
педагогической 
формирования учебной 
мотивации младших 
школьников с нарушением 
интеллекта) 

Фронтальное 
освоение Программы  

Наставниче
ство, обмен 
опытом, анализ и 
корректировка 
технологии 
внедрения 
Программы 

Работа 
психологической 
службы ОУ, пед. 
совет, консультации, 
работа метод. 
объединений 

1 дек
абрь 

Психолог
, администрация 

ОУ 

6-й этап: «Совершенствование работы над темой психолого-педагогического формирования учебной мотивации младших 
школьников с нарушением интеллекта» 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1. Совершенствовать 

знания и умения, 
сформированные на 
предыдущем этапе 

Совершенствова
ние знаний и умений по 
системному подходу 

Наставниче
ство, обмен 
опытом, 
корректировка 
методики 

Конференция, 
конгресс по теме 
внедрения, анализ 
материалов, работа 
психологической 
службы ОУ 

 

1 Ян
варь, 2020 

года 

Психолог
, администрация 

ОУ 

6.2. Обеспечить 
условия совершенствования 
методики работы по 
внедрению Программы 

Анализ 
зависимости конечного 
результата по 1-му 
полугодию от создания 
условий для внедрения 
Программы 

Анализ 
состояния дел в 
ОУ по теме 
внедрения 
Программы, 
доклад 

Совещание, 
анализ 
документации ОУ, 
работа 
психологической 
службы ОУ 

1 Ян
варь  

Психолог
, администрация 

ОУ 

6.3. Совершенствовать Формирование Анализ Работа Н Ян Психолог
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методику освоения внедрения 
Программы формирования 

учебной мотивации младших 
школьников с нарушением 
интеллекта 

 

единого методического 
обеспечения освоения 
внедрения Программы 

состояния дел в 
ОУ по теме 
внедрения 
Программы, 
методическая 
работа 

психологической 
службы ОУ, 
методическая работа 

е менее 
3 

варь-
февраль 

, администрация 
ОУ 

7-й этап: «Распространение передового опыта освоения внедрения «Программы психолого-педагогического формирования 

учебной мотивации младших школьников с нарушением интеллекта» 
7.1. Изучить и 

обобщить опыт внедрения 
инновационной технологии 

Изучение и 
обобщение опыта 
работы ОУ по 
инновационной 
технологии  

Наблюдени
е, изучение 
документов ОУ, 
посещение уроков 

Работа 
психологической 
службы ОУ, стенды, 
буклеты, 
внеурочные формы 
работы 

Н
е менее 

5 

Фе
враль-
март 

Психолог
, администрация 

ОУ 

7.2.Осуществить 
наставничество над другими 
ОУ, приступающими к 
внедрению Программы 

Обучение 
психологов и педагогов 
других ОУ работе по 
внедрению Программы 

Наставниче
ство, обмен 
опытом, 
консультации, 
семинары 

Выступление 
на семинарах, работа 
психологической 
службы ОУ 

 Ма
рт – 

апрель 

Психолог
, администрация 

ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 
7.3. Осуществить 

пропаганду передового опыта 
по внедрению Программы в 
ОУ 

Пропаганда 
внедрения Программы 
в районе/городе 

Выступлен
ия на семинарах. 
Конференциях, 
конгрессах, 
научная 
деятельность 

Участие в 
конференциях, 
конгрессах, 
написание статей и 
научной работы по 
внедрению 
Программы 

1
 - 3 

ма
й 

Психолог
, администрация 

ОУ 

7.4. Сохранить и 
углубить традиции работы 

Обсуждение 
динамики работы над 

Наблюдени
е, анализ, работа 

Семинары, 
написание научной 

Н
е менее 

сен Психолог
, администрация 
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над темой, сложившиеся на 
предыдущих этапах 

темой, научная работа 
по теме внедрения 
Программы 

психологической 
службы ОУ, 
научная 
деятельность 

работы, статей по 
теме внедрения 
Программы  

2 
 

тябрь ОУ 

 


