
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

na-bilety/76978 

Тип работы: Ответы на билеты

Предмет: Нет данных

-

определение конечной учебной цели - мотивы;
предварительное определение системы промежуточных целей и способов их достижения;
выполнение системы собственно учебных действий, центральное место в которой занимают специфические
преобразования предмета и построение модели;
действия контроля;
действия оценки.
По А.У. Варданян, Г.А. Варданян:
учебные задачи и действия, направленные на их разрешение;
характер эмоциональной окрашенности УД;
цель УД;
средства (методы, способы) осуществления УД;
результат УД (усвоение учебного материала и общих способов действия в изучаемой области
действительности);
характер процесса УД как содержание и последовательность осуществления входящих в ее состав
действий.
В конце 50-х гг. XX в. Д.Б. Эльконин (Эльконин Д.Б., 1974) выдвинул общую гипотезу о строении УД, о её
значении в психическом развитии ребёнка. По его мнению, в структуру УД входят:
учебная цель;
учебные действия;
действия контроля процесса усвоения;
действия оценки степени усвоения.
23 Учебная мотивация. Мотивы учебной деятельности, их классификация. Методы изучения и
формирования мотивации учения школьников
Побудителем учебной деятельности является система мотивов, органично включающая в себя:
познавательные потребности;
цели;
интересы;
стремления;
идеалы;
мотивационные установки, которые придают ей активный и направленный характер, входят в структуру и
определяют ее содержательно-смысловые особенности.
Названная система мотивов образует учебную мотивацию, которая характеризуется как устойчивостью, так
и динамичностью.
А.К.Маркова Доминирующие внутренние мотивы определяют устойчивость учебной мотивации, иерархию ее
основных подструктур. Социальные мотивы обусловливают постоянную динамику вступающих в новые
отношения друг с другом побуждений. А.К. Маркова отмечает, что становление мотивации "есть не простое
возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним
усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление новых, более
зрелых, иногда противоречивых отношений между ними".

По ее мнению, качества мотивов могут быть:
содержательными, связанными с характером учебной деятельности (осознанность, самостоятельность,
обобщенность, действенность, доминирование в общей структуре мотивации, степень распространения на
несколько учебных предметов и др.);
динамическими, связанными с психофизиологическими особенностями ребенка (устойчивость мотива, его
сила и выраженность, переключаемость с одного мотива на другой, эмоциональная окраска мотивов) и т.д.
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Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную деятельность, -
в данном случае деятельность учения, учебную деятельность.
Учебная мотивация позволяет развивающейся личности определить не только направление, но и способы
реализации различных форм учебной деятельности, задействовать эмоционально-волевую сферу. Она
выступает в качестве значимой многофакторной детерминации, обусловливающей специфику учебной
ситуации в каждый временной интервал.
Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических для той
деятельности, в которую она включается, факторов:
характером образовательной системы;
организацией педагогического процесса в образовательном учреждении;
особенностями самого обучающегося (пол, возраст, уровень интеллектуального развития и способностей,
уровень притязаний, самооценка, характер взаимодействия с другими учениками и т.д.);
личностными особенностями учителя (преподавателя) и прежде всего системой его отношений к
обучаемому, к педагогической деятельности;
спецификой учебного предмета.
На основе вышеперечисленных источников активности выделяют следующие группы мотивов:
социальные (осознание социальной значимости учения, понимание личностно-развивающего значения
учения, потребность в развитии мировоззрения и миропонимания и др.);
познавательные (интерес к получению знаний, любознательность, стремление к развитию познавательных
способностей, получение удовольствия от интеллектуальной деятельности и др.);
личностные (чувство самоуважения и честолюбия, стремление пользоваться авторитетом среди
сверстников, подражание референтным соученикам, стремление к персонализации или транслированию и
эстафированию личностных свойств и др.).
I. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности:
1) Мотивы, связанные с содержанием учения: ученика побуждает учиться стремление узнать новые факты,
овладеть знаниями, способами действий, проникнуть в суть явлений и т.п.
2) Мотивы, связанные с самим процессом учения: ученика побуждает учиться стремление проявлять
интеллектуальную активность, рассуждать, преодолевать препятствия в процессе решения задач, т.е.
ребенка увлекает сам процесс решения, а не только получаемые результаты.
II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности:
Широкие социальные мотивы:
мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем, родителями и т.п.;
мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание подготовиться к будущей
работе и т.п.) и самосовершенствования (получить развитие в результате учения);
Узколичные мотивы:
стремление заслужить одобрение, получить хорошие отметки (мотивация благополучия);
желание быть первым учеником, занять достойное место среди товарищей (престижная мотивация).
Отрицательные мотивы:
стремление избежать неприятностей со стороны учителей, родителей, одноклассников (мотивация
избегания неприятностей).
Уровни познавательных мотивов:
широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями - фактами, явлениями,
закономерностями);
учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов добывания знаний, приемов
самостоятельного приобретения знаний);
мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний и затем на построение
специальной программы самосовершенствования) (рис. 2).
Уровни социальных мотивов:
широкие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание социальной значимости учения);
узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять определенную позицию) в отношениях с
окружающими, получить их одобрение);
мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы взаимодействия с другим человеком).
24 Возрастные особенности учебной деятельности и ее мотивации у школьников
На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают и формируются основные
компоненты структуры УД (у дошкольников имеются только их предпосылки). В младшем школьном



возрасте УД является главной и ведущей среди других видов деятельности. Систематическое
осуществление младшими школьниками УД способствует возникновению и развитию у них основных
психологических новообразований данного возраста.
Уже в 1-м классе в содержание УД необходимо вводить элементарные теоретические знания - понятия
числа и слова, отсутствовавшие в опыте дошкольной жизни детей, а также понятие композиции, важное
для последующего овладения детьми основами изобразительного искусства. Усвоение этих и других
понятий в процессе коллективного решения учебных задач способствует вхождению детей в систему
учебных действий, позволяет им осваивать способы и нормы участия в спорах и дискуссиях, проявлять
инициативность в приглашении к учебному диалогу сверстников и учителя. На протяжении всего
начального образования в условиях полноценной и развёрнутой УД она остаётся коллективно
распределённой, но при этом у большинства младших школьников складываются умения по собственной
инициативе ставить различные содержательные вопросы сверстникам и учителям, умения не только
участвовать в дискуссиях, но и быть их инициаторами и даже организаторами. У детей появляются
устойчивые и обобщённые учебно-познавательные мотивы (основным показателем этого является
ориентация детей не на результат решения задачи, а на общий способ его получения), что свидетельствует
о формировании самой потребности в УД. К концу начального обучения у детей появляется способность
сознательно контролировать свои учебные действия и критически оценивать их результаты
На втором этапе формирования УД (6-9-е классы) теряет свой ведущий характер, но сохраняет
существенное значение в развитии теоретического мышления учащихся, происходящем в процессе
рефлексивного усвоения и т.п., позволяя им при этом наряду с учителями принимать определенное участие
в организации УД своих сверстников. В этом возрасте усложняется содержание УД - предметом усвоения
становятся целостные системы теоретических понятий, излагаемые абстрактным языком с применением
графиков, таблиц, моделей. Наличие достаточно высокого уровня теоретического мышления, достигнутого
подростками ещё в младших классах, способствует усвоению ими сложного материала. В выполнении
учебной деятельности происходят значительные изменения. В 5-7-х классах учащиеся ещё коллективно
решают учебные задачи и вместе с тем осваивают различные знаковые модели фиксации их условий и
ориентации в них, чтобы впоследствии использовать эти модели самостоятельно, для индивидуального
решения задач. В 8-9-х классах учащиеся постепенно приступают к самостоятельной постановке учебных
задач и к самостоятельной оценке своих решений. Каждый ученик становится индивидуальным субъектом
учения. Его учебная деятельность приобретает форму внутреннего диалога с авторами учебного
материала, а обсуждение результатов в классе становится такой дискуссией, когда каждый её участник
может внести коррективы в предложенное понимание учебной задачи и в способы её решения.
В процессе интериоризации УД у подростков при усвоении ими теоретического материала отрабатываются
и шлифуются все учебные действия (особое значение при этом имеют контроль и оценка, переходящие в
самоконтроль и самооценку) и развиваются все функционирующие в них содержательные мыслительные
действия, среди которых особую роль приобретает рефлексия. Таким образом, в подростковом возрасте
продолжается процесс развития теоретического мышления, начало которому было положено в начальных
классах. В этом возрасте УД теряет свой ведущий характер; главную роль в психическом развитии
подростков приобретает общественно значимая деятельность во всех видах (художественная, спортивная,
трудовая). Но в сфере умственного развития в подростковом возрасте решающее значение принадлежит
именно УД.
Третий этап. В старшем школьном возрасте ведущей вновь становится УД, но с профессиональным уклоном,
позволяющим старшеклассникам осуществлять профессиональную ориентацию и намечать свой жизненный
путь.
В студенческие годы УД приобретает собственно исследовательский характер и может быть названа как
учебно-познавательная деятельность. Усвоение уже накопленных теоретических знаний вплетается в
процесс самостоятельного формулирования результатов индивидуального или коллективного
исследования, проектирования и конструирования, производимых в соответствии с требованиями
различных форм познания, что и приводит студентов к уточнению научных понятий, к совершенствованию
художественных образов, углублению нравственных ценностей и т.п. УД для студентов становится основой
развития прогнозирующего и исследовательского теоретического мышления.
Возрастные особенности формирования учебной деятельности
Возраст Особенности учебной деятельности
Младший школьный возраст Знаменуется введением учащегося в УД, овладением всеми ее компонентами;
УД имеет здесь ведущее значение



Средний школьный возраст Идет становление произвольности УД, овладение ребенком ее общей
структурой, осознание индивидуальных особенностей своей учебной работы, использование УД как
средства организации своего взаимодействия с другими школьниками.
Старший школьный возраст Характеризуется использованием УД как средства профориентации и
профподготовки, овладением способами самостоятельной УД и самообразования, а также переходом от
усвоения общественно выработанного опыта УД к его обогащению, т.е. творческой исследовательской
познавательной деятельности
25 Психологические особенности, функции и виды педагогической оценки
Одним из главных аспектов взаимодействия педагога с учениками является стимулирование им их учебной
деятельности. Как бы ни оценивал учитель учебные успехи учащихся, все его оценки в конечном счете
сводятся к системе поощрений и наказаний. Поощрения стимулируют развитие положительных свойств и
особенностей психики, а наказания предотвращают возникновение отрицательных. Усилия учеников в
учебной деятельности оцениваются педагогом прежде всего с помощью выставляемых отметок. Отметка
сочетает в себе свойства поощрения и наказания: хорошая отметка является поощрением, а плохая –
наказанием.
Надо отметить, что большей стимулирующей силой обладают именно средние значения отметок, а не
крайние: троечника больше простимулирует четверка, а не пятерка, отличника, скорее, заставит
приложить больше усилий тройка, а не двойка. Троечник, получив пятерку, может утратить смысл
дальнейшего самосовершенствования, так как оценки выше все равно нет, четверка же дает понять, что
ему еще есть «куда расти» и он имеет возможность добиться большего. Двойка же уничтожает стремление
ребенка к улучшению своих результатов, так как ее трудно исправить на привычную высокую оценку, а
тройка субъективно воспринимается как оценка, после которой вполне можно добиться отличной
успеваемости, если постараться
Следует помнить, что личная значимость для ребенка того или иного вида получаемой педагогической
оценки может со временем меняться, поскольку по мере взросления и от ситуации к ситуации у него
изменяется иерархия потребностей и ранее значимые оценки утрачивают стимулирующую роль, а вместо
них на первый план выходят другие, более соответствующие возрастному развитию ребенка.
Под эффективностью педагогической оценки понимается ее стимулирующая роль в обучении и воспитании
детей. Педагогически эффективной считается такая оценка, которая создает у ребенка стремление к
самосовершенствованию, приобретению знаний, умений и навыков, выработке у себя ценных
положительных качеств личности, социально полезных форм культурного поведения.
Педагогические оценки бывают нескольких видов: – предметные – касаются того, что делает или уже
сделал ребенок, но не его личности; – персональные – относятся к субъекту и отмечают индивидуальные
качества человека; – материальные – включают материальное стимулирование детей за успехи (деньги,
вещи, развлечения и др.); – моральные – содержат характеристику действий ребенка с точки зрения их
соответствия принятым нормам морали; – результативные – относятся к конечному результату
деятельности (что получилось); – процессуальные – касаются самого процесса деятельности (как сделано);
– количественные – соотносятся с объемом выполненной работы; – качественные – касаются качества,
точности, аккуратности и других показателей совершенства работы. В более общем виде можно выделить
три основные группы оценок (по А.И. Лунькову): – личностные – когда оценивается продвижение ученика по
отношению к его среднему уровню знаний, навыков, мышления, т. е. ребенок сравнивается сам с собой; –
сопоставительные – когда ученики сравниваются между собой; – нормативные – когда достижения ребенка
оцениваются относительно некой безличной нормы выполнения задания.
26 Усвоение – центральное звено учебной деятельности обучающегося. Основные характеристики усвоения.
Усвоение знаний, умений и навыков.
Основой усвоения знаний является активная мыслительная деятельность учащихся, направляемая
преподавателем.
Процесс учебного познания складывается из нескольких этапов. Первым из них является восприятие
объекта, которое связано с выделением этого объекта из фона и определением его существенных свойств.
Этап восприятия сменяет этап осмысления, на котором происходит усмотрение наиболее существенных
вне- и внутрисубъектных связей и отношений. Следующий этап формирования знаний предполагает
процесс запечатления и запоминания выделенных свойств и отношений в результате многократного их
восприятия и фиксации. Затем процесс переходит в этап активного воспроизведения субъектом
воспринятых и понятых существенных свойств и отношений. Процесс усвоения знаний завершает этап их
преобразования, который связан либо с включением вновь воспринятого знания в структуру прошлого



опыта, либо с использованием его в качестве средства построения или выделения другого нового знания.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

na-bilety/76978 
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