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Введение
Мотивация – это процессы, методы, средства побуждения обучающихся к результативному освоению
содержания образования и познавательной деятельности. Следует отметить, что мотивация связана с
мотивами, то есть некими конкретными побуждениями, стимулами, которые заставляют личность
действовать и совершать конкретные поступки.
Известно, что мотивы связаны с эмоциями и стремлениями человека, интересами и потребностями,
идеалами и установками. Таким образом, мотивы – это движущая сила процесса обучения и усвоения
материала. Отсюда следует, что мотивация для студентов является наиболее эффективным способом
улучшить процесс обучения.
Мотивация к обучению является достаточно непростым и неоднозначным процессом изменения отношения
личности и к отдельному предмету изучения, и к учебному процессу в целом.
Причинами, стимулирующими человека к активной деятельности (учебе) могут быть самыми разными.
Отсюда меняются и требования к организации и качеству образования.
Сейчас важны не только специальные знания, умения и навыки, но и ориентиры на всестороннее развитие и
успех. Поэтому особенно актуальным в этих условиях становится вопрос о стимулах и мотивах учебной
деятельности.
На мотивы как на мобильную систему можно влиять.
Чем выше мотивация, тем выше стимул получения знаний. Проблемы отсутствия учебной мотивации
приводят к неприятным последствиям – снижению качества знаний, умений и навыков
Целью данной работы является рассмотрение концепций отечественных и зарубежных психологов о мотиве
и процессе мотивации как выборе предмета потребности и построения побуждения к действию.
Задачи:
- описать сущность мотивации, роль мотивации для личности;
- рассмотреть историю изучения мотивации;
- изучить дошкольный возраст: мотив и мотивацию при выборе предмета потребности;
- описать мотивационный компонент учебной деятельности;
- изучить методы усиления мотивации как способ повышения эффективности в учебной деятельности.
Объект исследования – мотив и мотивация. Предмет исследования – специфика мотива и мотивации в
учебной и воспитательной деятельности.

Глава 1 Теоретические основы изучения мотивационных процессов
1.1 Сущность мотивации, роль мотивации для личности
В современной психологической науке существуют различные взгляды на сущность мотива. Вместе с тем
мотив чаще рассматривается как конкретный психологический феномен (но различный у разных авторов),
как направленность на побуждение, цель, потребность, свойства личности, состояния, намерение.
Например, такое понимание мотива предложено польским психологом и психотерапевтом К. Обуховским:
«Мотив – это психический процесс, который изнутри стимулирует нас к постановке цели и принятию
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соответствующих средств действия» .
«Мотив – это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребности субъекта» .
В научной литературе под мотивом также часто понимают причину, лежащую в основе выбора действий и
поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта.
Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, чем «мотив». «Мотивация» используется
в современной психологии в двояком смысле: как обозначение системы факторов, детерминирующих
поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое),
и как характеристика процесса, который поддерживает и стимулирует поведенческую активность на
определенном уровне.
Д. А. Леонтьев, рассуждая о роли саморегуляции как основы работы личности, приходит к тому, что
саморегуляция помогает субъекту преодолеть навязчивое влияние внутренних импульсов и давлений
окружающей среды, прокладывать свой путь в мире, основываясь на своих смыслах и ценностях .
Д. А. Леонтьев пишет о том, что любое развитие имеет основу в развитии не столько структур познания, а
именно структур личности. К примеру, если личность ученика не развивается, обучение не будет
эффективным. Знания просто становятся мертвым грузом. А познание является инструментом.
Личность и мотивация являются определяющими в развитии, к примеру, креативности. Если человек
одарен, но не развивает свою личность, начинаются проблемы и кризисы. Субъекты, не справляющиеся со
своей одаренностью – это субъекты с неразвитой личностью.
По мнению Д. А. Леонтьева, каждый человек обречен заниматься актуализацией того, что в нем заложено.
Актуализация предполагает коммуникации с другими в соответствии со своей программой. Значит,
актуализация предполагает созревание на морфологическим уровне, функциональности, адаптацию к
условиям среды.
Кроме того, каждый человек – это существо социальное, элемент многих систем. И нужно достичь гармонии
с группами общества, к которым принадлежит человек, адаптироваться к ним. Это уже аспект
социализации, усвоения опыта общества, его требований.
Есть также аспект личностного в самой личности. Здесь мы уже говорим об автономности личности, ее
выборе и самодетерминации своей жизни. Личность поступательно развивает свои механизмы
коммуникации с миром, саморегуляцию. До совершеннолетия развивается личностная саморегуляция,
вменяемый субъект. Данный этап – обязателен и универсален. Личности нужно усвоить механизмы
самоконтроля, чтобы соответствовать требованиям общества.
Уже после совершеннолетия развитие является личным делом каждого и не обязательно. Здесь личность
учится быть субъектом своей жизни, строить собственную траекторию жизни . Это – своеобразные
возможные горизонты развития личности.
К личностному потенциалу не имеют отношения способности, компетенции, интеллект, умения и знания.
Это – не решающий фактор. Личностный потенциал – это то, каким образом человек использует свои
способности. Таланты, способности могут быть лишними, от них могут быть только проблемы. Аналогия – со
странами, у которых есть огромные природные ресурсы. И государства перестают развивать экономику,
потребляя только свои ресурсы. Люди могут поступать также.
Д. А. Леонтьев приводит пример: личность Марата Сафина не успевала за развитием своих способностей, и
он ушел из спорта раньше, чем мог бы. У Давыденко был скромный уровень возможностей, но он выжимал
максимальный уровень, который у него был, при помощи самодисциплины.
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