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Резюме. В статье представлен анализ формирования учебной мотивации младших школьников в условиях раз-
ной технической оснащенности образовательного процесса. Актуальность исследования определяется тем, что в 
современном мире происходит активное развитие новых технологий. Грамотное использование технического ос-
нащения в образовательном процессе может лишь развить заинтересованность учеников к получению знаний, тем 
самым повысить их уровень учебной мотивации. Целью исследования является изучение формирования учебной 
мотивации младших школьников в условиях разной технической оснащенности образовательного процесса. Ав-
торами была выдвинута гипотеза о том, что младшие школьники, обучающиеся в условиях хорошей технической 
оснащенности образовательного процесса, имеют более высокий уровень мотивации учебной деятельности. Вы-
борочную совокупность исследования составили учащиеся 2-х и 4-х классов бюджетных общеобразовательных 
учреждений «СОШ №124», «СОШ №30». Описаны этапы, комплекс психологических методик. Особенности прове-
дения и результаты исследования учебной мотивации учащихся школ с разным техническим оснащением. Иссле-
дование проводилось методом тестирования типологии мотивов учения, оценки школьной мотивации и ее уровня у 
учащихся начальной школы. В заключении статьи представлены выводы о наличии различий в учебной мотивации 
учащихся в разных условиях технической оснащенности. Обнаружено, что учащиеся 2 -х классов в условиях со-
временного оснащения образовательного процесса в большей степени мотивированы на обучение.

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, младшие школьники, техническая оснащенность образова-
тельного процесса, трансформация образовательной среды.
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Formation of educational motivation  
of younger schoolchildren in conditions of different 

technical equipment of the educational process

Abstract. The article presents an analysis of the formation of educational motivation of younger schoolchildren in conditions 
of different technical equipment of the educational process. The relevance of the research is determined by the fact that in the 
modern world there is an active development of new technologies. Competent use of technical equipment in the educational 
process can only develop students' interest in obtaining knowledge, thereby increasing their level of educational motivation. 
The purpose of the study is to study the formation of educational motivation of younger schoolchildren in conditions of different 
technical equipment of the educational process. The authors hypothesized that younger schoolchildren studying in conditions 
of good technical equipment of the educational process have a higher level of motivation for educational activities. The 
sample set of the study was made up of students of the 2nd and 4th grades of budgetary educational institutions “secondary 
school №. 124”, “secondary school № 30”. The stages and the complex of psychological techniques are described. Features 
of conducting and results of the study of educational motivation of students of schools with different technical equipment. The 
study was conducted by testing the typology of teaching motives, assessing school motivation and its level in elementary 
school students. In conclusion, the article presents conclusions about the presence of differences in the educational motivation 
of students in different conditions of technical equipment. It was found that students of the 2nd grades in the conditions of 
modern equipment of the educational process are more motivated to study.
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Кĕçĕн класс ачисен пĕлӳ илес хавхи вĕренĕве 
техника енчен тивĕçтернипе йĕркеленни

Аннотаци. Статьяра кĕçĕн класс ачисен пĕлẙ илес хавхи вĕренĕве расна техника хатĕрĕпе тивĕçтернине пула 
епле йĕркеленнине тишкерсе панă. Тĕпчевĕн паян кунхи пĕлтерĕшĕ хальхи саманара çĕнĕ технологисем хăвăрт 
аталаннипе çыхăннă. Техника аталанăвĕпе вĕренẙре пĕлсе усă курни ачасен вĕренес кăмăлне аталанма, çавна 
май вĕсен хавхалану шайне çĕклеме хистет. Тĕпчевĕн тĕллевĕ кĕçĕн класс ачисен пĕлẙ илес хавхи вĕренĕве расна 
техника хатĕрĕпе тивĕçтернине пула епле йĕркеленнине тишкересси пулса тăрать. Авторсем вĕренẙ хатĕрĕсемпе 
лайăх тивĕçтернĕ чухне кĕçĕн класс ачисен вĕренес хавхи пысăкрах пулмалла текен гипотеза кăларса тăратнă пул-
нă. Тĕпчеме 124-мĕшпе 30-мĕш вăтам шкулсен 2-мĕшпе 4-мĕш класĕсенче вĕренекен ачасене суйласа илнĕ. Пси-
хологи меслечĕсен тапхăрĕсене, комплексĕсене кăтартнă, техника енчен пĕр пек тивĕçтермен шкулсенче вĕренẙ 
хавхи епле аталаннине тĕпченин уйрăмлăхĕсене тата результачĕсене çутатса панă. Тĕпчевре вĕренẙ хавхине пĕл-
мелли тест меслечĕпе, ачасен шкулта вĕренес хавхине тата ун шайне хакламалли меслетсемпе усă курнă. Статьян 
пĕтмĕшĕнче вĕренẙ хавхи вĕрентẙре усă куракан техника хатĕрсемпе тивĕçтернин шайĕнчен килнине пĕтĕмлетсе 
каланă. Техника хатĕрĕсемпе туллинрех тивĕçнĕ 2-мĕш класс ачисен вĕренес кăмăлĕ пысăкрах пулни палăрчĕ.

Тĕп сăмахсем: хавха, вĕренẙ хавхи, кĕçĕн класс ачисем, вĕренẙ техника енчен тивĕçни, вĕренÿ талккăшĕ улшăнни.
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Введение
Современная школа сегодня активно развивается 

с точки зрения внедрения новых инфраструктурных 
образовательных технологий, включающих информа-
ционный, технологический, организационный и ком-
муникационный компоненты, обеспечивающих ис-
пользование всего многообразия форматов офлайн и 
онлайн обучения.

Компьютеры, интерактивные доски и другие совре-
менные инструменты цифровизации образовательного 
процесса должны «превратить» учебу в увлекатель-
ный и интересный для младших школьников процесс. 
Техническая оснащенность становится в современной 
школе первым в череде необходимых этапов цифро-
вой трансформации. Вместе с тем, в своих работах 
Белов Е.В., Гайсин Ф.Р., Глотова Г.А [Мурзина, 2022, 
с. 24, Уваровская, 2017] описывают наиболее полный 
комплекс цифровых технологий: специализированные 
обучающие программы, онлайн-ресурсы, технологии 
искусственного интеллекта и виртуальной реальности, 
которые могут быть реализованы только при наличии 
спецоборудования. Большинство школ пока могут по-
хвастаться самым стандартным набором: компьютеры 
и интерактивные доски [Попова, 2022, с. 269]. Преды-
дущие исследования по проблеме исследования готов-
ности учащихся к учебе в дистанционном формате, 
показали, что основным компонентом, имеющим зна-
чение и не полностью изученным, является учебная 
мотивация учащихся в условиях цифровой трансфор-
мации образования [Усольцева, 2021, 2022]. Поэтому 
основной вопрос нашего исследования – являются ли 
данные «технические» условия организации учебного 
процесса мотивирующими? В связи с данной поста-
новкой проблемы исследования нами проводилась ра-

бота по изучению учебной мотивации младших школь-
ников в условиях разной технической оснащенности 
образовательного процесса.

Цель исследования – изучение формирования учеб-
ной мотивации младших школьников в условиях обыч-
ной и технически оснащенной современной школы 
крупного города. В качестве гипотезы исследования 
выступило предположение о том, что младшие школь-
ники, обучающиеся в условиях хорошей технической 
оснащенности, имеют более высокий уровень учебной 
мотивации, второе положение нашей гипотезы – воз-
можно, техническая оснащенность не является до-
статочным условием повышения учебной мотивации 
младших школьников.

В настоящее время в психолого-педагогической ли-
тературе существуют классические [Гаврилова, 2017, 
Гуткина, 2017] и современные исследования учебной 
мотивации младших школьников [Кулагина, 2011].

В понимании сущности мотива присутствует опре-
деление его как устойчивого личного свойства, которое 
принадлежит субъекту поведения и изнутри побужда-
ет его совершать определенные действия. В работах 
Д.Б. Эльконина можно встретить определение учеб-
ной мотивации как совокупности мотивов, адекватных 
задачам учебной деятельности, которая направляет 
действия ученика и определяет его поведение в систе-
ме школьных ценностей [Эльконин, 2011]. В младшем 
школьном возрасте происходит активное формирование 
мотивационной сферы обучения. Учебная мотивация 
определяется целым рядом специфических факторов: 
образовательной системой; образовательным учрежде-
нием; тем, как организуется образовательный процесс; 
субъектными особенностями учащегося и педагога; а 
также спецификой учебного предмета [Зимняя, 2020].
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Материалы и методы
Реализация заявленной цели исследования осущест-

влялась с помощью следующих методик: типология 
мотивов учения «Лесенка побуждений» (Л.И. Божо-
вич, И.К. Маркова) [Божович, 2022]; оценка школьной 
мотивации учащихся начальной школы (Н.Г. Лускано-
вой) [Лусканова, 2023]; опросник мотивации (модифи-
цированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, 
А.Л. Венгера) [Нежнова, 2022]. Исследование про-
водилось на базе БОУ г. Омска «СОШ №124», БОУ  
г. Омска «СОШ №30», технически самых оснащенных 
школ города. Оснащённость школы включает в себя 
наличие в каждом классе современного оборудования 
для использования его в учебном процессе, доступ-
ность компьютеров и других технических средств уча-
щимся каждого класса. Всего в исследовании приняли 
участие 280 школьников младшего школьного возраста 
(7–11 лет). Это – учащиеся 2 и 4-х классов.

Результаты исследования и их обсуждение
Методика «Лесенка побуждений» (Л.И. Божович, 

И.К. Маркова) позволила выявить относительную вы-
раженность социальных и познавательных мотивов. 
Результаты представлены на рисунках 1 – 2. 

критерий φ* – углового преобразования Фишера. По-
лученные в результате исследования мотивы, побуж-
дающие к учению, не имеют статистически значимых 
различий (φ*эмп = 0,056, 1.174 и 0,757, (p < 0,01) соот-
ветственно).

Результаты исследования учеников 4-х классов. В 
целом тенденция формирования мотивов идентична с 
результатами второклассников. Большинство учащих-
ся обоих школ – 42% и 47% показывают гармоничное 
сочетание социальных и познавательных мотивов, что 
говорит о стремлении детей, как получать новые зна-
ния, так и радость от общения и совместных действий 
во время и вне учебной деятельности.

Распределение познавательных и социальных мо-
тивов более равномерное чем во втором классе данных 
школ. У 30% обучающихся в 4-м классе школы с НТО 
и у 29% обучающихся в школе с ВТО преобладают по-
знавательные мотивы. Цель обучения таких школьни-
ков заключается в получении новых знаний и развитии 
своих познавательных способностей. Социальные мо-
тивы обучения имеют 28% учащихся в школе с НТО 
и 24% учащихся в школе с ВТО, что указывает на то, 
что мотивация учения младших школьников связана 
с разными видами социального взаимодействия с об-
ществом, окружающей действительностью. Получен-
ные в результате исследования мотивы, побуждающие 
к учению, такие же, как и у учеников 2-х классов, не 
имеют статистически значимых различий (φ*эмп= 0.714, 
0.156 и 0.643, (p < 0,01), соответственно).

В соответствии с целью нашего исследования наи-
более «чистой» выборкой является группа учеников 
2 класса школы с ВТО, так как это те ученики, которые 
с первого дня пришли сразу в технически оснащен-
ный класс и других условий обучения они не видели; 
4 класс школы с ВТО – это дети которые первые два 
года учились в обычных школах и только в 3-м клас-
се перешли в новую построенную школу. Остальные 
группы учащихся учились в условиях обычной школы. 
Таким образом, если в качестве основного показателя 
принять процент выраженности познавательных мо-
тивов у обучающихся, то наибольший процент мы на-
блюдаем у обучающихся 2 класса школы с ВТО – 41%, 
33% – 2 классы школы с НТО, и одинаковое значение 
показателя у 4-х классов обоих школ – 29–30%. Если в 

Рис. 1. Выраженность побуждающих к учению 
мотивов (учащиеся 2 класса)

Fig. 1. The severity of motivating motives for learning 
(2nd grade students)

Большинство обучающихся – 48% в школе с низ-
кой технической оснащенностью и 44% в школе с вы-
сокой технической оснащенностью демонстрируют 
гармоничное сочетание социальных и познаватель-
ных мотивов. Познавательные мотивы в обеих школах 
представлены у большего количества учеников, чем 
социальные мотивы (33% второклассники из школы с 
низкой технической оснащенностью (НТО) и 41% из 
школы с высокой технической оснащенностью (ВТО). 
Распределение выраженности всех групп мотивов 
практически одинаковое, как в школе с ВТО, так и в 
школе с НТО. Наибольшее различие в группе позна-
вательных мотивов у второклассников школы c ВТО. 
Эти обучающиеся стремятся узнавать новое, получать 
знания, понимать и объяснять окружающий мир. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что наиболь-
шее количество второклассников, которые заинтересо-
ваны именно в процессе получения знаний обучается 
в школе с высокой технической оснащенностью. Для 
статистической проверки результатов был использован 

Рис. 2. Выраженность побуждающих к учению 
мотивов, учащиеся 4 классов

Fig. 2. The severity of motivating motives for learning, 
4th grade students
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качестве второго по значимости показателя анализиро-
вать выраженность социальных мотивов обследуемых, 
результаты также представляют научный интерес. Са-
мый низкий показатель 15% у 2 класса школы с ВТО, 
19% -у 2-го класса школы с НТО, по 24% и 28% в 4-х 
классах школы с ВТО и школы с НТО. Данная картина 
распределения выявленных показателей демонстри-
рует незначительное различие тенденции увеличения 
познавательных и снижения социальных мотивов в ус-
ловиях технически оснащенной школы.

Таким образом, распределение мотивов среди уча-
щихся 2-х и 4-х классов в школах с ВТО и НТО не име-
ет различий, что говорит о том, что высокий уровень 
технической оснащенности или ее низкий уровень не 
оказывает существенного влияния на формирование 
познавательных и социальных мотивов учащихся.

Изучение учебных мотивов также проходило с по-
мощью методики уровня школьной мотивации Н.Г. Лу-
скановой.

Результаты представлены на рисунке 3–4. 

Рис. 3. Уровень школьной мотивации  
обучающихся 2-х классов

Fig. 3. The level of school motivation  
of 2nd grade students

С помощью методики Н.Г. Лускановой выявлены 
несколько уровней школьной мотивации. Распреде-
ление показателей уровней школьной мотивации уча-
щихся 2-х классов школы с ВТО отличается от подоб-
ного распределения в школе с НТО. У обучающихся 
2-х классов школы с НТО преобладают 2 уровня – вы-
сокий и низкий уровни школьной мотивации в равном 
количестве 28% учащихся, то есть распределение в 
целом равномерное, что говорит о том, что учащиеся 
школы с НТО демонстрируют равномерный интерес 
к учебному процессу. В школе с ВТО большая часть 
учащихся – это ученики с очень высоким, высоким и 
средним уровнем сформированности учебной мотива-
ции: общая процентная доля составляет 23% + 31% + 
35% = 89%учащихся; 11% с низким уровнем мотива-
ции. Этот результат достоверно показывает преимуще-
ство в уровне сформированности учебной мотивации у 
второклассников школы с ВТО.

Сравнение общих показателей распределения уров-
ня школьной мотивации выше среднего и среднего 
уровня показывает, что 2-е классы школы с ВТО де-
монстрируют очень высокий (23%), высокий (31%) и 
средний (35%) уровень школьной мотивации. Иден-
тичные показатели учащихся 2-х классов школы с НТО 

значимо отличаются – φ*эмп = 4.61, (p < 0,01). Таким 
образом, школьная мотивация второклассников школы 
с ВТО сформирована лучше, чему второклассников 
школы с НТО.

Результаты исследования школьной мотивации с 
помощью методики Н.Г. Лускановой у учащихся 4-х 
классов представлена на рисунке 4. 

Рис. 4. Уровень школьной мотивации  
обучающихся 4-х классов

Fig. 4. The level of school motivation  
of 4th grade students

Наибольшее количество обучающихся 4-х классов 
школы с НТО – 41%, школы с ВТО – 28% имеют сред-
ний уровень школьной мотивации.

В целом общий анализ показателей сформирован-
ности учебной мотивации четвероклассников демон-
стрирует преобладание среднего, низкого и очень низ-
кого показателя. В школе с НТО показатели среднего, 
низкого и очень низкого уровня – В школе с ВТО 28%, 
25% и 17%, соответственно, что несколько меньше, чем 
у учащихся в школе с НТО, но разница незначительна. 
Если мы обратимся к показателям высокого и очень 
высокого уровня сформированности учебной мотива-
ции школьников, станет очевидным тот факт, что доля 
учеников с очень высоким и высоким уровнем мотива-
ции в школе с ВТО в два раза больше (30%), чем таких 
учеников в школе с НТО (5%). В целом, по отдельным 
показателям. статистически значимых различий не вы-
явлено (φ*эмп = 0.283, p < 0,01). Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что учетвероклассников распре-
деление уровней школьной мотивации учащихся ис-
следуемых школ одинаковое.

Изучение школьной мотивации с помощью методи-
ки исследования школьной мотивации Н.Г. Лускановой 
позволило выявить именно сформированность уровня 
мотивации школьников. В первом случае исследования 
различий в познавательных и социальных мотивах, а 
также в гармоничности их распределения у учащихся 
2-х и 4-х классов не выявлено. Однако уровневая ор-
ганизация школьной мотивации различна как у второ-
классников, так и у четвероклассников.

В продолжении нашего исследования для выяв-
ления мотивационных предпочтений школьни¬ков в 
учебной деятельности и определения уровня школь-
ной мотивации был использован опросник мотивации 
(модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. Эль-
конина, А.Л. Венгера). Данная методика позволяет вы-
явить отношение к отметке, социальную мотивацию 
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одобрения, познавательную, учебную и социальную 
мотивацию, а также мотивацию самоопределения, 
прагматическую внешнюю утилитарную мотивацию, 
позиционный мотив и отрицательное отношение к 
учению и школе в целом. Данные виды мотивов объ-
единяются в четыре комплекса: 3 уровень включает 
соотношение учебно-познавательного и социального 
мотива, 2 уровень – широкого социального мотива и 
мотивацию самоопределения, 1 уровень – внешняя,  
0 уровень – социальная – стремление к одобрению.

Результаты исследования представлены на рисун-
ках 5 и 6. 

Рис. 5. Уровень школьной мотивации обучающихся  
2-х классов, выявленный по опроснику мотивации
Fig. 5. The level of school motivation of 2nd grade 

students, identified by the motivation survey
По результатам опросника мотивации были выявле-

ны мотивационные предпочтения, что помогло опреде-
лить уровень школьной мотивации учащихся 2-х клас-
сов обоих школ. Распределение учащихся по разным 
группам мотивов во 2-х классах школ неравномерное. 
Наибольшее количество – 63% и 56% обучающихся 
имеют 2 уровень школьной мотивации, что означает 
отсутствие явного преобладания по всем изучаемым 
в опроснике мотивам, но выражены учебно-позна-
вательный и социальный (включает в себя широкий 
социальный мотив и мотивацию самоопределения в 
социальном аспекте) мотивы. Такие учащиеся имеют 
хороший уровень школьной мотивации.

Третий уровень школьной мотивации был отмечен 
у 17% учащихся во 2-х классов школы с НТО и у 34% 
учащихся 2-х классов школы с ВТО. Такой уровень 
говорит о пике учебно-познавательной и социальной 
мотивации, а также низких показателях негативного 
отношения к школе.

Одинаковое количество опрашиваемых – 10% 2х клас-
сов школы с НТО имеет 1 и 0 уровни мотивации. Наличие 
1 уровня мотивации у обучающихся говорит о пиках неа-
декватной мотивации (внешняя, социальная – стремление 
к одобрению). Дети с 0 уровнем мотивации имеют высо-
кий уровень негативного отношения к школе. Наименьшее 
количество обучающихся в школе с ВТО – 5% имеют 1 и 
0 уровни мотивации. Статистически значимых различий в 
показателях 2, 1 и 0 уровня школьной мотивации учащихся 
2-х классов не обнаружено (φ*эмп = 1.011, 1.365, p < 0,01). 
Соотношение учебно-познавательного и социального мо-
тива (3 уровень учебных мотивов) у учащихся двух школ 
имеет значимые различия – φ*эмп = 2.793, (p < 0,01).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вто-
роклассников, имеющих 3 уровень мотивации, больше 
обучается в школе с ВТО. Результаты исследования 4-х 
классов представлены на рисунке 6. 

Рис. 6. Уровень школьной мотивации обучающихся  
4-х классов, выявленный по опроснику мотивации

Fig. 6. The level of school motivation of 4th grade 
students, identified by the motivation survey

По результатам опросника мотивации, проведен-
ном в 4-х классах школы с НТО, были получены следу-
ющие результаты:

− наибольший процент учащихся – 38% имеют  
2 уровень мотивации;

− 24% учащихся имеют 1 уровень мотивации;
− 3 уровень мотивации отмечается у 23% обучаю-

щихся;
− меньше всего учащихся – 15% имеют негативное 

отношение к школе (0 уровень мотивации).
− по результатам опросника мотивации, проведен-

ном в 4-х классах школы с ВТО, были получены следу-
ющие результаты:

− наибольший процент учащихся – 31% имеют  
2 уровень мотивации;

− 29% учащихся имеют 1 уровень мотивации;
− 0 уровень мотивации отмечается у 28% обучаю-

щихся;
− меньше всего учащихся – 12% имеют негативное 

отношение к школе (0 уровень мотивации).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

четвероклассников, имеющих 3 уровень мотивации, 
включающий учебно-познавательную и социальную 
мотивацию обучения, больше обучается в школе с 
ВТО, но статистически значимых различий в показате-
лях уровня школьной мотивации учащихся 

4-х классов обоих школ не выявлено (φ*эмп = 0.969, 
1.039, 2.242, 2.263? (p < 0,01)).

Выводы
Таким образом, проведено исследование основных 

характеристик учебной мотивации младших школьни-
ков – представленность мотивов, гармоничность их 
присутствия в школьной мотивации, проведено иссле-
дование уровней сформированности учебной моти-
вации учеников 2-х и 4-х классов. Мы выяснили, что 
предположение о том, что младшие школьники, обуча-
ющиеся в условиях высокой технической оснащенно-
сти образовательного процесса, имеют более высокий 
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уровень мотивации учебной деятельности частично 
подтвердилось: не выявлены различия в видах мотивов 
младших школьников среди 2-х и 4-х классов; опреде-
лены различия в целом, в уровне сформированности 
школьной мотивации, а также выявлены значимые раз-
личия в выраженности сочетания учебно-познаватель-
ного и социального мотива по отношению к другим 
группировкам мотивов учащихся 2-х классов в школах 
с высокой технической оснащенностью. Данные раз-
личия не выявлены среди учащихся 4-х классов. По-
лученные результаты объясняются возможно несколь-
кими причинами. Во-первых, 2-е классы школы с ВТО 
обучались только в условиях высокой оснащенности. 
4-е классы увидели разные форматы обучения как в 
обычной школе с НТО, так и в школе с ВТО; возможно 

новое «оборудование» вызывает кратковременный ин-
терес школьников к учебному процессу и в 4-м классе 
он уже исчерпан; возможно готовность учителя к рабо-
те в «новых» условиях технического оснащения не со-
ответствует ожиданиям учащихся. Поэтому неполное 
частичное подтверждение гипотезы нашего исследо-
вания обусловлено возможно также тем, что техноло-
гическая оснащенность образовательного процесса не 
является достаточным условием формирования высо-
кого уровня учебной мотивации. Необходимо признать 
две стороны организации современного технологи-
чески организованного образовательного процесса: 
первая сторона – базовая техническая оснащенность, 
вторая – навыки и готовность учителя наполнить со-
держательный контент цифровой трансформации.
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