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пальцев, поэтому, развивая речь и стимулируя моторику пальцев, мы 

передаем импульсы в речевые центры, что и активизирует речь. Тренируя 

пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность коры 

головного мозга, что в дальнейшем сказывается на подготовке руки к 

письму.  

Анализ психолого-педагогических исследований по обозначенной 
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Проблема мотивации в учѐбе – одна из важнейших и острейших 

проблем школы как отечественной, так и зарубежной. Обилие литературы 

по проблеме мотивации и мотивов сопровождается многообразием точек 

зрения на их природу. Это вынуждает некоторых психологов говорить                   

о практической неразрешимости проблемы, что свидетельствует об 

отсутствии системного подхода к рассмотрению процесса мотивации.  

Внимание проблеме мотивации уделяли такие психологи как  

Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, Дж. Аткинсон, Л. И. Божович,  

А. Н. Леонтьев, Ж. З. Фрейд, В.Э. Чудновский, П. М. Якобсон и др. [1].  

М. В. Матюхина рассматривает мотивацию как соотношение 

процессуального и результативного. Смысл деятельности человека 

заключается в том, чтобы проявлять физическую и умственную 

активность, а не только, чтобы получить определѐнный результат этой 

деятельности [2].  

Учебная мотивация системна и определяется как частный вид 

мотивации. Она характеризуется направленностью, устойчивостью и 

динамичностью и обусловлена целым рядом специфических для этой 

деятельности факторов [3].  

Данные исследования подтвердили наше предположение о том, что 

за период обучения в начальной школе мотивация к учению претерпевает 
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изменения от внешней к внутренней. В первом классе преобладают 

внешние мотивы над внутренними (61,1%). При этом среди внешних 

мотивов доля отрицательных больше, чем положительных (38,9%).  

Во втором классе внутренние мотивы преобладают над внешними.  

В третьем – на долю внутренних мотивов приходится уже 61,6%, а доля 

внешних отрицательных мотивов снижается до 14,99%. 

В связи с этим первостепенное значение приобретает в учебном 

процессе четкая постановка на уроке ближних и дальних целей, учебных 

задач. Важно, чтобы наиболее ценные мотивы были доведены до уровня 

полного осознания, чтобы придать им побуждающую силу и реальную 

действенность. Другие, не ценные с общественной точки зрения 

(узколичные, отметочные) мотивы надо довести до сознания, чтобы 

снизить их значимость для учащегося. 
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сформированность моторных функций. У большинства из них 

несовершенство движений наблюдается во всех компонентах моторики: в 

общей (крупной), в лицевой и артикуляционной, а также в тонких 

движениях кистей и пальцев рук, – на разных уровнях организации 

двигательных актов, а также трудности в регуляции и контроле 

произвольных движений (А. В. Запорожец, Л. С. Выготский, А. Н. Гвоздев,  
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