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МРНТИ 14.25.07

Особенности подготовки школьников к поступлению в 
специализированные школы

Аннотация. Данная статья посвящена изучению теоретических основ мотивации 
школьников к поступлению в специализированные школы. Особое внимание уделяется 
анализу феномена «развития профессиональной мотивации», который является осново-
полагающим в повышении качества образования с целью самоопределения будущей про-
фессии. Профессиональная мотивация способствует полноценному освоению учебного 
материала, стимулирует интерес к учебной и познавательной деятельности учащихся. 
Также в статье рассматриваются области исследования развития мотивации к посту-
плению в специализированные школы, анализируются компетенции изучаемых предме-
тов, иными словами, насколько они применимы к профессиям. 
Авторами приведены основные методы и формы организации предпрофильной и профиль-
ной подготовки учеников в учебном процессе, выделены направления совершенствования 
их профессионального самоопределения. Анализируя причины выбора учащимися той 
или иной профессиональной области следующей ступени образования, авторы приходят 
к выводу: индивидуальная система ценностей регулирует мотивы, планы, а также цели 
(в том числе образовательные) личности. При этом, самой эффективной стратегией 
при развитии мотивации у учеников является переход процесса обучения с прямого, ори-
ентированного на учителя, на косвенный, в котором учитель - лишь помощник в инди-
видуальном развитии. В статье охарактеризована роль школы, родителей и учителей, 
реализующих программы по подготовке в осуществлении психолого-педагогической под-
держки выпускников на этапе профессионального самоопределения. Анализ полученных 
авторами статьи результатов говорит о том, что системная психолого-педагогическая 
поддержка подростка на этапе профессионального самоопределения позволит избежать 
тревоги и беспокойства, ошибочных действий и будущих разочарований. Данная статья 
носит теоретический характер, но в процессе обучения можно использовать ее матери-
ал для совершенствования подготовки учащихся в специализированные школы.
Ключевые слова: мотивация, бихевиоризм, профориентационная работа, специализи-
рованные школы, предпрофильная подготовка, компетенция, дифференцированное обуче-
ние, профессиональное образование.

DOI: https://doi org/10.32523/2616-6895-2022-140-3-312-325

Введение

Роль образования на современном эта-
пе развития страны определяется задачами 
перехода Казахстана к демократическому 

и правовому государству, к рыночной эко-
номике. Школа в широком смысле этого 
слова – является важнейшим фактором гу-
манизации общественно-экономических от-
ношений, формирования новых жизненных 
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установок личности. Одна из основных задач 
современной школы - это развитие способно-
стей ученика, готового к жизни в высокотех-
нологичном, конкурентном мире. В процессе 
углубления знаний, умений, навыков, расши-
рения кругозора, развития активности в само-
стоятельной деятельности у учащихся фор-
мируются ключевые компетенции, которые 
являются основополагающими в повышении 
качества образования с целью самоопределе-
ния будущей профессии.

Основными задачами реформирования 
системы образования в Республике Казахстан 
являются создание возможностей для более 
успешной социализации выпускников основ-
ной и старшей ступени школы; формирова-
ние осознанной готовности к выбору будущей 
профессиональной деятельности у выпускни-
ков школ. 

В выступлении Президента Республики 
Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Тока-
ева на августовской конференции говорится, 
что отечественное образование, сохраняя луч-
шие традиции, должно находиться в посто-
янном поиске. Система образования нужда-
ется в быстрой адаптации к новым реалиям. 
Ведущие школы мира усиленно занимаются 
развитием креативного потенциала детей [1], 
что соответственно, актуализирует подготов-
ку учеников к специализированным школам.

Дифференцированный и личностно-ори-
ентированный подходы взаимосвязаны. По-
этому предложенные методы, приемы обу-
чения, принципы построения содержания 
образования, мотивирующие учащихся к уче-
нию, находятся на стыке обозначенных подхо-
дов. Целостность учебного процесса от этого 
только выигрывает, так как только рациональ-
но организованное разнообразие может при-
влечь учащихся к школе. Однообразие форм, 
приемов, методов и подходов лишь вызывает 
скуку и отчуждение [2].

В Республике Казахстан, образовательная 
политика государства реализуется через об-
разовательный стандарт, который ориенти-
рован на максимальное приближение: нацио-
нального образования к мировому уровню на 
основе принципов гуманизации, демократи-
зации, интеграции [3].

Основная часть

Ключевой-идеей стандарта, одним из но-
вовведений является внедрение модели про-
фильного обучения старшеклассников, по-
зволяющей; обеспечить дифференциацию и 
индивидуализацию образования, развитие 
готовности к выбору будущей профессии. 
Немаловажную роль при подготовке к посту-
плению в профильные специализированные 
школы играет мотивация.

Мотивация может оцениваться в количе-
стве прилагаемых усилий, но если принять во 
внимание мысль о том, что это не фиксиро-
ванное качество личности, то необходимо рас-
ширить поиски происхождения усилий.

В отечественной психологии формирова-
ние и развитие мотивационной сферы у че-
ловека рассматривается в рамках психологи-
ческой теории деятельности, предложенной 
А.Н. Леонтьевым [4].

А.Н. Леонтьев заметил, что первая предпо-
сылка всякой деятельности есть субъект, обла-
дающий потребностями. Наличие у субъекта 
потребностей – такое же фундаментальное 
условие его существования, как и обмен ве-
ществ. Собственно, это – разные выражения 
одного и того же [5]. Таким образом, потреб-
ность - это исходная форма активности живых 
организмов [6]. 

В условиях класса важно понимать, что лю-
бое обсуждение мотивации следует рассма-
тривать как обсуждение поведения, поскольку 
цель учителя состоит в том, чтобы повысить 
желаемое поведение, связанное с обучением. 
В то время как бихевиористы, такие как Скин-
нер [7], утверждали, что любое поведение мо-
тивируется внешними стимулами, исследо-
вания середины XX века начали указывать на 
то, что этот взгляд на мотивацию был слиш-
ком узким и не брал в расчет того, что люди 
обладают свободой воли и могут принимать 
решения обдуманно, осознанно. Эти новые 
теории, в отличие от бихевиоризма, стали из-
вестны как когнитивные теории. Согласно Эд-
варду Деси [8], когнитивный подход к поведе-
нию состоит из пяти этапов. Это 1) источник 
энергии или входной стимул, 2) осознание 
потенциального удовлетворения, 3) планы 

К.У. Темиров, А.К. Мұрзағали
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по достижению целей, 4) целенаправленное 
поведение и 5) достигнутое вознаграждение 
или удовлетворение. Поступающий стимул 
может быть базовой физиологической по-
требностью, такой как еда или вода, но может 
быть более глубоким, включая потребность в 
«чувстве компетентности и самоопределения 
в отношениях с окружающей средой» [9]. Эти 
потребности являются основой внутренней 
мотивации, которую Ричард Райан и Эдвард 
Деси определяют, как «делать что-то, потому 
что это по своей сути интересно или приятно» 
[10]. Когда возникает потребность в чувстве 
компетентности и самоопределения, учащий-
ся, осознав потребность в удовлетворении, 
вовлекается в процесс деятельности.

Учителя часто выступают инициаторами 
стимула. Посредством дискуссий и лекций 
учителя помогают ученикам определить свое 
положение в мире, знакомя их с областями, 
в которых они чувствуют себя способными 
удовлетворить потребности в компетентно-
сти и самоопределении, но в которых эти 
потребности еще не были удовлетворены. 
Таким образом, учителя подталкивают уче-
ников к новым возможностям исследования и 
внутреннего удовлетворения от собственного 
учебного процесса. Сложность этого процесса 
заключается в том, что у каждого ученика есть 
индивидуальные интересы и цели. Один из 
способов, которым учителя поощряют опре-
делять виды деятельности и объекты, и кото-
рые будут внутренне мотивировать учащих-
ся, — это использование опросников и анкет, 
предоставляемых учащимся в начале урока, 
которые позволяют учащимся выразить свои 
личные интересы. Предполагается, что вклю-
чение интересов учащихся в объяснения учеб-
ных материалов обеспечит более обогащаю-
щую среду и, следовательно, повысит уровень 
успеваемости. 

Теория практического интеллекта Роберта 
Штернберга [11] состоит из трех интеллектов 
развития мотивации: аналитической, синте-
тической и практической. Теория фокусиру-
ется на образцах мышления и способах орга-
низации мышления, а не на чертах характера 
людей. В рамках компонента практического 

интеллекта Роберт Штернберг включает спо-
собность распознавать потребности в ситу-
ации и способность ставить цели для удов-
летворения этих потребностей, аналогично 
шагам 2 и 3 когнитивного подхода к поведе-
нию Эдварда Деси (1975). 

Другой популярной моделью развития 
мотивации к обучению является модель ав-
тономного учащегося (МАУ) Джорджа Бетт-
са [12]. Модель состоит из пяти компонентов, 
каждая из которых поощряет развитие моти-
вации у учеников при подготовке к специали-
зированным школам. Этими сторонами явля-
ются 1) профориентация, 2) индивидуальное 
развитие, 3) обогащение, 4) семинары и 5) 
углубленное изучение. В этапе «Ориентация» 
учащиеся знакомятся с концепциями диф-
ференциации, которые позволяют ему пони-
мать возможности такого рода обучения. Ин-
дивидуальное развития помогает учащемуся 
контролировать свой прогресс в достижении 
индивидуальных целей, развивая при этом 
более глубокое понимание своего собственно-
го стиля обучения. Суть практического этапа 
состоит в том, что ученик знакомится с ком-
петенциями изучаемых предметов, иными 
словами, насколько они применимы к про-
фессиям. Этап семинаров посвящен будущим 
исследованиям в целях развития критическо-
го мышления ученика. Наконец, углубленное 
исследование включает в себя независимо 
выбранные проекты, которые предназначены 
для взаимодействия с учителем с целью оцен-
ки обучения [13].

Эта модель предлагает такую структуру 
учебного процесса, в которой фокус прогрес-
сии обучения смещается от прямого, ори-
ентированного на учителя, на косвенный, в 
котором учитель – лишь фасилитатор инди-
видуального развития. Модель автономного 
учащегося является эффективным инструмен-
том для учителей, которые пытаются создать 
дифференцированный класс [14].

Несмотря на обширное обсуждение моти-
вации и всех ее различных исторических ин-
терпретаций, именно изучение этих элемен-
тов привело Аллена Готфрида к разработке 
Детской академической внутренней мотива-
ции [15].
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Академическая внутренняя мотивация 
(АВМ) связана с мотивацией достижений и 
напрямую связывает отношение учащихся 
к занятиям в классе. Педагогам необходимо 
знать, что в их классах присутствуют учащие-
ся с разными способностями, и им следует по-
пытаться привести свой стиль преподавания в 
соответствие с потребностями учащихся. Все 
большее число учителей ищут действенные 
способы учета интересов всех учащихся неза-
висимо от уровня их способностей. 

При подготовке к специализированной 
школе учителя должны уметь определять те-
кущий уровень ученика. Для эффективного 
выполнения этой задачи учителям рекомен-
дуется развивать глубокое понимание пред-
шествующих знаний, интересов и стилей обу-
чения учащихся. Эти три основополагающие 
концепции позволяют учителю планировать 
и проводить уроки, которые отвечают инди-
видуальным потребностям каждого ученика в 
классе.

Учителям не нужно разрабатывать полно-
стью отдельные уроки для каждого ребенка, 
им следует сосредоточиться на основных зна-
ниях, понимании и способностях, которые 
все ученики должны извлечь из урока. В то 
время как цель обучения для каждого учаще-
гося остается неизменной, дифференциация 
позволяет учащимся достичь этих целей с по-
мощью разработок, учитывающих индивиду-
альные способности. Уроки могут начинаться 
с группового обучения основным базовым 
концепциям материала, которые необходи-
мо усвоить, но постепенно расширяться с 
помощью ряда возможностей для практики, 
которые позволяют использовать различные 
стратегии группирования, и, наконец, завер-
шиться способностью каждого ученика проде-
монстрировать свои знания, навыки и умения 
на индивидуальной основе. Описание это-
го процесса обучения можно найти у Кэрол 
Томлинсон [16], которая предлагает начинать 
обучение, обсуждение и обмен мнениями 
всем классом, а затем, в небольших группах.

В то время как дифференцированное об-
учение использует три основы: готовность, 
интересы и стиль обучения, чтобы улучшить 
обучение с точки зрения учащегося, три дру-

гих структуры определяют глубину и широту 
обучения, которые должен развить учитель. 
Эти структуры представляют собой контент, 
процессы и продукты, которые будут исполь-
зоваться для представления и демонстрации 
желаемого обучения. Наконец, все шесть из 
этих элементов должны быть помещены в 
среду, которая предоставляет возможности 
для обучения, которые должны существовать 
для учащихся, чтобы полностью раскрыть 
свой потенциал обучения.

Цель развития мотивации при подготовке 
к специализированным школам - обеспечить 
актуальность знаний и перманентность же-
лания обладания ими в гибкой и постоянно 
адаптирующейся учебной среде. В литерату-
ре существует множество стратегий, позволя-
ющих применять дифференцированное об-
учение. Они варьируются от использования 
индивидуального подхода к учащимся [17-20] 
до стратегии кооперативного группирования, 
такие как литературные кружки или семи-
нары [21, 22]. Мультипликативный характер 
этих стратегий проистекает из того факта, 
что учителей поощряют использовать фор-
мы дифференциации, которые лучше всего 
подходят их собственному стилю обучения 
или преподавания, адаптировать их к своим 
личным учебным ситуациям и использовать 
творческий подход для обеспечения соответ-
ствия между теорией и практикой.

Приписывание неудач усилиям или стра-
тегии означает, что в следующий раз, прило-
жив больше усилий или используя лучшую 
стратегию, можно достигнуть успеха. Однако 
объяснение неудач отсутствием способностей 
подразумевает неявное ожидание продол-
жения неудач при выполнении аналогичных 
задач. Усилия и стратегии могут быть разны-
ми, но способности не могут быть изменены 
по желанию. Это создает болезненную ди-
лемму для некоторых учеников с низкими 
способностями. Если учащиеся выполняют 
задание «плохо», учитель часто призывает их 
«стараться больше» - прилагать больше уси-
лий. Но если они действительно стараются 
изо всех сил, и все равно терпят неудачу, они 
вынуждены столкнуться с более болезненным 
приписыванием. Их способности и, следова-
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тельно, их «самооценка» находятся под угро-
зой. В таких ситуациях ученики вполне могут 
прибегать к избеганию усилий или же попы-
таться отказаться от участия вообще. Но, как 
заметил американский исследователь Мартин 
Ковингтон [23], ни избегание усилий, ни отказ 
от них не являются устойчивой тактикой для 
ученика.

Джон Нисбет и Жаннет Шаксмит [24] опи-
сали стратегии обучения, которым должны 
следовать ученики начальной и средней шко-
лы, если они хотят удовлетворительно выпол-
нять учебные задания.

Эти отчеты объединены тем, что они дела-
ют упор на необходимости того, чтобы школы 
были более систематичными и активными, 
помогая ученикам «научиться учиться». Они 
призывают школы выйти за рамки предо-
ставления обычных курсов обучения навыкам, 
которые, как оказалось, имеют ограниченную 
ценность. Основная проблема, связанная с 
курсами обучения навыкам, заключается в 
том, что, хотя учащиеся могут найти их ин-
тересными и потенциально полезными, они 
редко продолжают использовать рекомендо-
ванные методы в своей последующей учебной 
деятельности. Проблема, по-видимому, в том, 
что они не могут перейти от общей техники 
к конкретным требованиям отдельных субъ-
ектов. Частично ответ может заключаться в 
обучении навыкам обучения также внутри 
предметов, но существует более серьезная 
проблема. Учащиеся не привыкли контроли-
ровать свою учебную деятельность. Недавнее 
исследование стратегий обучения подчерки-
вают, прежде всего, необходимость помочь 
учащимся развить метакогнитивную осведом-
ленность - более сознательно направлять свои 
навыки в соответствие с требованиями задач и 
контролировать их эффективность. Лин Кор-
но [25] начал оценивать эффективность по-
вышения такой осведомленности среди аме-
риканских школьников. Сначала она просит 
учителей смоделировать способ анализа того, 
что требуется в классе. Они побуждают учени-
ков задавать вопросы о работе, такие как «Что 
я должен делать?», «Что я уже знаю?», «Как 
я могу это сделать?», «Что я должен делать в 
первую очередь; затем что?» и «Что делать, 

если у меня возникнут проблемы?». Подоб-
ные наборы вопросов используются, чтобы 
помочь ученикам самостоятельно справиться 
с отвлекающими факторами и путаницей, ко-
торые могут возникнуть во время обучения.

Учащимся также рекомендуется поло-
жительно относиться к своим способностям 
и своим достижениям. Сессии группового 
обсуждения используются для поощрения 
совместного обучения, в ходе которого не-
допонимание может свободно передаваться 
в эфир. Эти занятия также использовались, 
чтобы дать ученикам возможность погово-
рить друг с другом о «внутреннем голосе об-
учения» - своих процессах мониторинга. Дру-
гой метод заключался в том, чтобы ученики 
по очереди играли роль учителя. Они задают 
вопросы, а затем оценивают и комментируют 
ответы своего партнера. Таким образом, уче-
ники видят, что происходит в процессе обуче-
ния, и начинают понимать обучение с точки 
зрения учителя. Предварительные результаты 
показывают повышение уровня мотивации и 
улучшение отношения к обучению в классе.

Джон Нисбет и Жаннет Шаксмит подчер-
кивают важность метакогнитивной осведом-
ленности, проводя аналогию с футбольными 
тренировками. Недостаточно обучить техни-
ке владения мяча - необходимо чувствовать 
ритм игры. Гармоничное оперирование на-
выками, необходимыми для игры, является 
необходимым для успеха игрока. Также, для 
достижения победы игрок должен видеть об-
щую картину игры, ее план. Это необходимо 
для того, чтобы понимать, для чего он совер-
шает те или иные действия. Термин «подход 
к обучению» — это и есть общий план игры, 
видение конечной цели процесса обучения. 
Принимая во внимание тот факт, что обучаю-
щемуся необходима осознанность в процессе 
обучения, можно прийти к выводу, что учеб-
ная мотивация – это отдельная составляющая 
психологического термина «мотивация».

А.С. Герасимов выделяет учебную мотива-
цию как частный вид мотивации, включенной 
в учебную деятельность. Тем временем, поня-
тие учебной деятельности можно трактовать 
по-разному. В психологии и педагогики суще-
ствуют три трактовки данного понятия. 

Особенности подготовки школьников к поступлению в специализированные школы
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1. Учебная деятельность есть синоним уче-
ния (научения).

2. Учебная деятельность – это ведущий тип 
деятельности учеников младшего школьного 
возраста, осуществляемого с помощью позна-
вательных навыков.

3. Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов предложил 
определение учебной деятельности как позна-
вательные действия школьников или студен-
тов, направленные на усвоение ими посред-
ством диалогов и дискуссий теоретических 
знаний и связанных с ними умений и навыков 
в таких сферах общественного сознания, как 
наука, искусство, нравственность, право и ре-
лигия [26].

А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов и другие 
ученые-психологи считали, что стремление к 
учебе неразрывно связано с главной характе-
ристики структуры личности – направленно-
стью. Направленность личности психологи 
(А.Б. Голомшток, С.Л. Рубинштейн и др.) рас-
сматривают как внутреннюю позицию лично-
сти, осознанную определенность в поведении, 
избирательное отношение к воздействиям 
окружающей среды. В основе направленности 
лежат потребности, установки, цели человека, 
которые становятся мотивами его поведения 
по мере того, как начинает сознаваться реаль-
ная ситуация, в которой они могут быть удов-
летворены. Направленность личности может 
проявляться по-разному, поэтому выделяют 
разные ее виды, одним из которых является 
профессиональная направленность. Профес-
сиональная направленность характеризует 
сферу потребностей и интересов личности в 
той мере, в которой она связана с поведением 
человека по отношению к профессионально-
му труду [27]. 

Можно говорить о профессиональной на-
правленности и в тех случаях, когда человек 
только намеревается избрать профессию. 
Профессиональная направленность в этом 
случае выражена в том, что человек проявляет 
намерение избрать данную профессию, в мо-
тивах ее выбора и т. д. Становление профес-
сиональной направленности предполагает в 
первую очередь формирование устойчивого 
профессионального интереса к професси-
ональной деятельности. Проблема форми-

рования у старшеклассников устойчивого 
профессионального интереса тесно связана 
с другой, не менее значимой проблемой – 
профессиональным интересом [28].

Ведущим направлением формирования 
у старшеклассников познавательного ин-
тереса к профессиональной деятельности 
является развитие у них устойчивого глубо-
кого познавательного интереса к специаль-
ным дисциплинам. Приобретенные знания 
по дисциплинам базового образовательно-
го цикла и дисциплинам по выбору содей-
ствуют формированию устойчивых позна-
вательных и профессиональных интересов, 
способствуют осознанному выбору старше-
классниками будущей профессии [29]. Не-
обходимыми условиями успешного форми-
рования у старшеклассников устойчивого 
познавательного интереса к профессиональ-
ной деятельности в условиях профильного 
обучения с перспективой перерастания его 
в профессиональный интерес являются сле-
дующие: 

- создание в образовательном процессе 
психолого-педагогических условий, стиму-
лирующих формирование у старшекласс-
ников устойчивого познавательного интере-
са к профессиональной деятельности. К ним 
относятся: отбор и применение психологом 
и учителями профильных классов педагоги-
ческих технологий, обеспечивающих разви-
тие активности и познавательной самосто-
ятельности школьников; формирование и 
развитие у школьника образа «Я – будущий 
специалист»; учет возрастных особенностей 
старшеклассников. Ведущей задачей про-
фильной подготовки в этом аспекте является 
осознание старшеклассниками социальной 
значимости профессии, соответствующей 
профилю обучения [29, 30]; 

- интеграция и координация деятель-
ности всего педагогического коллектива на 
обеспечение целенаправленности и систем-
ности профессиональной ориентации обу-
чающихся профессии, соответствующие из-
бранному профилю обучения; 

- целенаправленное и систематическое 
изучение преподавателями школ содержа-
ния, широты и устойчивости познаватель-

К.У. Темиров, А.К. Мұрзағали
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ных интересов старшеклассников с целью 
своевременной коррекции образовательного 
процесса в этом направлении; 

- на основе стратегического партнерства с 
будущими работодателями включать стар-
шеклассников в практическую професси-
ональную деятельность с учетом кадровой 
политики региона, с целью практического оз-
накомления и овладения основными компо-
нентами профессиональной деятельности и 
развития у себя личностно значимых качеств 
будущего профессионала; 

- разработка преподавателем педагогики 
заданий творческого характера, направлен-
ных на развитие у старшеклассников в про-
цессе их выполнения личностно значимых 
качеств, предъявляемых к профессиональной 
деятельности, соответствующей профилю об-
учения [31].

Под профильным обучением в современ-
ной общеобразовательной школе понимается 
специализированная образовательная систе-
ма, отличительными признаками которой яв-
ляются: 

- формирование классов определенного 
профиля, начиная с предпрофильного 8-го, 
ведущие учебные предметы в которых имеют 
достаточно четкую профессиональную на-
правленность; 

- включение в учебный план элективов и 
факультативов, раскрывающих содержание 
конкретного направления профессиональной 
деятельности;

- трудовая подготовка школьников тесно 
увязывается с их подготовкой по соответству-
ющему профилю; 

- отработка профилей предполагает коопе-
рацию старшей ступени школы с учреждени-
ями начального, среднего и высшего профес-
сионального образования [32]. 

Главная задача образования, основанного 
на принципах профильного обучения, заклю-
чается в развитии способностей ребенка и его 
профессиональном ориентировании. Поэто-
му профильное обучение, которое базируется 
на принципах дифференциации, направлено 
на реализацию личностно-ориентированного 
учебного процесса.

В настоящее время существует большое 
количество исследований по дифференци-
рованному обучению, в которых получены 
важные результаты, связанные с изучением 
индивидуальных особенностей человека и 
возможностями их формирования. Это рабо-
ты М.К. Акимовой, Л.А. Венгера, О.Г. Егорова, 
И.Р. Павловой и др. Основная идея в этих тру-
дах заключается в том, что обучение должно 
стать более индивидуализированным, функ-
циональным и эффективным.

Согласно личностно-ориентированному 
подходу, процесс учения сугубо индивидуа-
лен и предполагает использование разноо-
бразных форм, методов обучения и способов 
деятельности учащихся с учетом их личност-
ных особенностей. Целью реализации на-
званного условия является формирование 
личности, способной к саморазвитию. Для до-
стижения этой цели требуется отказ от такой 
организации обучения, при которой учебная 
деятельность сводится к процессу репродук-
тивного усвоения знаний.

Проблемный подход создает потенциал 
для использования теории поэтапного фор-
мирования умственных действий и понятий.

Методология исследования

Метод под названием «Педагогическая ма-
стерская» была создана во Франции в 1920-х 
годах психологами Полем Ланжевеном, Анри 
Валлоном, Жаном Пиаже и другими. Казах-
ские педагоги начали изучать и использовать 
технологию мастерских с конца 1990-х годов.

Игра — это вид деятельности учащихся, за-
ключающийся в воссоздании действий людей 
и взаимоотношений между ними, направлен-
ный на изучение и понимание объективной и 
социальной реальности, средство физическо-
го, умственного и нравственного воспитания 
учащихся.

В учебном процессе используются несколь-
ко групп игр:

- социально-драматическая ролевая игра;
- физические игры;
- дидактические игры.
Согласно С.К. Искиндировой [33], атмосфе-

ра, создаваемая в классе, организованном по 
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этой технологии, способствует и стимулирует 
творческое саморазвитие человека. Чувства и 
эмоции, которые мы испытываем в процессе, 
создают условия для всестороннего самовыра-
жения учеников с одной стороны и требуют 
от учителя особого внимания к эмоциональ-
ной сфере интеллекта, с другой стороны, так 
как основная цель учителя - подарить обуча-
ющемуся радость открытия, что будет способ-
ствовать развитию мотивации при обучении 
новым навыкам. В целом, внедрение педагоги-
ческих технологий в учебный процесс требует 
эффективной интеграции технологий с целью 
повышения успеваемости в школе.

Учителям необходимо помнить о том, 
что негативный эффект на внутреннюю мо-
тивацию учения оказывает необходимость 
выполнения той или иной работы к жестко 
фиксированному сроку и постоянный надзор 
за ее выполнением. Однако, в последние годы 
наблюдается постоянная тенденция подчер-
кивать ответственность учителя за то, чтобы 
занятия в классе были интересными и моти-
вирующими. 

Очевидно, что на качество обучения уче-
ников также сильно влияет то, как учитель 
использует похвалы и критику. И процедуры 
оценки, как формализованные расширения 
этих процессов, не менее важны. Если учитель 
в комментариях и оценках однозначно не воз-
награждает за то, что требуется, ученики бу-
дут следовать тем линиям, которые они счита-
ют важными. 

Чарльз Дефорж, сделавший это наблюде-
ние, отмечает, что, если структура вознаграж-
дения не подкрепляет требуемое поведение, 
ученики будут продолжать тратить время на 
несоответствующие занятия. Внешнее возна-
граждение, безусловно, должно укреплять 
желаемое поведение, но чрезмерная зави-
симость от внешней мотивации несет в себе 
опасность. Это также может стимулировать 
неправильные стратегии обучения. Как мы 
видели, инструментальная мотивация ведет 
к поверхностным подходам к обучению - опо-
ре на механическое обучение. Если работа, 
которую должны выполнять ученики, или 

экзамены, которые они сдают, требуют лишь 
повторения фактов или операций, то усилия, 
вызываемые этими наградами, скорее всего, 
будут направлены на поверхностное обуче-
ние.

В недавнем исследовании сравнивались 
мотивация и подходы учеников к обучению в 
Великобритании и Венгрии [34]. Британские 
ученики имели более высокую инструмен-
тальную мотивацию и чаще использовали по-
верхностные подходы. У венгерских учеников 
была более высокая внутренняя мотивация, а 
также более широкое использование глубоко-
го подхода, хотя, похоже, они не так хорошо 
разбирались в деталях. Было высказано пред-
положение, что эти различия могут быть от-
части объяснены влиянием фактически ори-
ентированных внешних экзаменов в возрасте 
16 лет в Великобритании и их отсутствием на 
этом этапе в венгерской системе образования. 

В основу концепции развивающего обуче-
ния положена гипотеза о ведущей роли теоре-
тического знания и, в частности, содержатель-
ного обобщения в формировании интеллекта. 
Учебная деятельность ребенка представляется 
как познавательная, построенная по теорети-
ко-дедуктивному (в отличие от эмпирически 
индуктивного) типу. Реализация ее достигает-
ся формированием у учащихся теоретическо-
го мышления путем специального построе-
ния учебного предмета и особой организации 
познавательной деятельности.

М. Маркова утверждает, что включение 
различного рода методов обучения в работу 
учителей в системе образования приведет к 
усложнению учебного процесса. Целью ее ра-
боты было помочь студентам адаптироваться 
к технологиям в процессе обучения. 

В рамках программы «Развитие критиче-
ского мышления и мотивации» эти этапы 
имеют несколько разных названий и функ-
ций.

Этап первый - обращение - цели (функ-
ции): актуализировать и проанализировать 
имеющиеся знания и представления об изуча-
емом предмете; вызвать интерес к предмету; 
стимулировать обучаемых, давая им возмож-
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ность целенаправленно мыслить и выражать 
свои мысли своими словами; структурировать 
последующее изучение материала.

Этап второй - созерцание - поиск стратегии 
решения поставленной задачи и составление 
конкретного плана действий; теоретическая и 
практическая работа по реализации выбран-
ного решения. Функции: получение новой ин-
формации; соотнесение новой информации с 
собственными знаниями.

Также крайне важно обеспечить, чтобы у 
всех учеников была возможность получать 
положительные отзывы о своей работе и тем 
самым разорвать круг неудач и отчаяния, о 
котором упоминал Мартин Ковингтон.

Один из приемов, который кажется эф-
фективным, - индивидуальная работа с уче-
никами для установления реалистичных це-
лей, которые становятся явными контрактами 
для ученика. Такие контракты также можно 
использовать в школьных отчетах для вовле-
чения родителей в достижение этих заявлен-
ных целей [35]. Тогда успех будет достигнут на 
уровне, соответствующем индивидуальному 
ученику. Этот метод позволяет развить уве-
ренность в себе и снова научиться двигаться 
вперед. Но весь этот акцент на личности не 
предназначен для того, чтобы обесценить важ-
ность роли учителя в развитии внутренней 
мотивации во всем классе. Конечно, не только 
отдельный учитель может влиять на мотива-
цию. Кажется вероятным, что на общий уро-
вень мотивации в школе влияет общий кли-
мат или школьный дух. Несмотря на то, что в 
Великобритании были проведены некоторые 
заметные исследования влияния школьного 
образования, в литературе мало что говорит-
ся о более широкой концепции школьной 
этики. Это, конечно, туманная концепция, но 
учителя обычно называют ее частью своего 
повседневного опыта и представляют собой 
проблему, которую исследователи должны 
попытаться решить.

Хотя учителя явно должны внести важный 
вклад в повышение мотивации учеников, те-
кущее состояние общества за пределами шко-
лы накладывает определенные ограничения. 

Доступ к новым сертификатам не увеличит 
мотивацию, если только эти квалификации не 
улучшат реальные перспективы трудоустрой-
ства. Без существенного изменения ситуации 
с занятостью учителя вполне могут вести про-
игрышную битву за поддержание интереса и 
морального духа среди своих учеников. Недо-
статок усилий — это понятная реакция на то, 
что некоторые ученики могут рассматривать 
как перспективу неизбежной безработицы.

Одной из больших трудностей при изуче-
нии стратегий мотивации и обучения явля-
ется разнообразие понятий и категорий, ис-
пользуемых в литературе. 

Ограничения на результативность усилий 
учителей исходят также от учеников и их ро-
дителей. Уровни мотивации остаются до не-
которой степени характеристикой отдельного 
ученика, и они будут продолжать сильно ва-
рьироваться, независимо от того, как учителя 
пытаются мотивировать класс. И, как мы ви-
дели из исследования Беллэ Козеки, отноше-
ние и мотивы учеников в значительной степе-
ни узнаются дома. Если мы приближаемся к 
эпохе, когда права родителей распространя-
ются на управление школой, не должны ли 
мы также задавать вопросы об обязанностях 
родителей? От родителей будет мало поль-
зы если все, чем они могут помочь ребенку 
-  назначить лучших учителей, если они сами 
не готовы сыграть свою роль в помощи этим 
учителям, особенно при подготовке в специ-
ализированные школы. Возможно, нам сле-
дует настойчиво спрашивать родителей, что 
они делают дома, чтобы побудить своих детей 
ценить образование, проявлять уважение к 
учителям, быстро и регулярно посещать шко-
лу и относиться к домашним заданиям как к 
важному мероприятию. Именно такие отно-
шения служат трамплином, на котором учи-
теля могут развить эффективную мотивацию 
к обучению и ценные результаты обучения.

Результаты

В данной статье проведен обзор исследова-
ний стратегий, реализация которых помогла 
бы учителю повысить мотивацию и вовлечен-
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ность учащихся среднего школьного возраста 
при подготовке к специализированным шко-
лам. Было описано несколько моделей пре-
подавания, с помощью которых возможно 
достигнуть этой цели. Рассмотрена природа 
мотивации, ее психологические основы, а так-
же несколько перспектив ее возникновения. 
Многочисленные исследования в области пси-
хологии и педагогики показывают, что одной 
из наиболее эффективных стратегий развития 
мотивации у учащихся является переход про-
цесса обучения с прямого, ориентированного 
на учителя, на косвенный, в котором учитель 
– лишь фасилитатор индивидуального разви-
тия.

Выводы

Таким образом, можно прийти к выводу, 
что учителям необходимо включать различ-

ные стратегии обучения и вовлечения уча-
щихся в учебную среду, а также планы уроков, 
созданных на их основе. Учителя должны быть 
готовы к апробации множества различных 
моделей обучения, которые помогут учени-
кам при поступлении в специализированные 
школы. 

Данная статья открывает дверь для даль-
нейших исследований в отношении стра-
тегий обучения. Например: какая из этих 
стратегий наиболее эффективна в условиях 
дифференцированного образования, а также 
наиболее мотивирует и привлекает наименее 
заинтересованных учащихся? Данный обзор 
не окончателен и может послужить базой 
для дальнейших исследований в контексте 
взаимодействия и влияния семьи на школь-
ника. Материал статьи может быть полезен 
для учителей общего и специализированного 
профилей.
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Оқушыларды мамандандырылған мектептерге түсуге дайындаудың ерекшеліктері

Аңдатпа. Бұл мақала мектеп оқушыларын мамандандырылған мектептерге оқуға түсудің теориялық 
негіздерін зерттеуге арналған. Болашақ мамандықты өзін-өзі анықтау мақсатында білім беру сапасын 
арттыруда негіз қалаушы болып табылатын «кәсіби мотивацияны дамыту» феноменін талдауға ерекше 
назар аударылады. Кәсіби мотивация оқу материалын толық игеруге ықпал етеді, оқушылардың оқу 
және танымдық іс-әрекетіне деген қызығушылығын оятады. Сондай-ақ, мақалада мамандандырылған 
мектептерге түсуге мотивацияны дамытуды зерттеу бағыттары, оқытылатын пәндердің құзыреттілігі қа-
растырылады, басқаша айтқанда, олардың мамандықтарға қаншалықты қажеттілігі талданады. 

Авторлар білім беру үдерісінде студенттерді профильге дейінгі және бейіндік оқытуды ұйымдасты-
рудың негізгі әдістері мен формаларын көрсетеді, олардың кәсіби өзін-өзі анықтауын жетілдіру бағытта-
рын көрсетеді. Студенттердің білім берудің келесі кезеңінің белгілі бір кәсіби саласын таңдау себептерін 
талдай отырып, авторлар мынадай қорытындыға келеді: құндылықтардың жеке жүйесі жеке тұлғаның 
мотивтерін, жоспарлары мен мақсаттарын (оның ішінде тәрбиелік) реттейді. Сонымен бірге мектеп 
оқушыларында мотивацияны дамытудың тиімді стратегиясы - оқыту процесінің тікелей, мұғалімге 
бағытталғаннан, жанамаға ауысуы, мұнда мұғалім тек жеке дамудың көмекшісі болады. Мақалада түлек-
терді кәсіби өзін-өзі анықтау кезеңінде психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыруда оқыту 
бағдарламаларын іске асыратын мектептердің, ата-аналардың және мұғалімдердің рөлі сипатталған. 
Мақала авторлары алған нәтижелерді талдау жасөспірімнің кәсіби өзін-өзі анықтау кезеңіндегі жүйелік 
психологиялық-педагогикалық қолдауы мазасыздық пен үрейден, қате әрекеттерден және болашақтағы 
көңілсіздіктерден аулақ болуға мүмкіндік береді.

Бұл мақала теориялық сипатқа ие, дегенмен оқу процесінде оның материалын оқушылардың маман-
дандырылған мектептерге дайындығын жақсарту үшін пайдалануға болады.

Түйін сөздер: мотивация, бихевиоризм, кәсіптік бағдар, мамандандырылған мектептер, бейіналды 
дайындық, құзыреттілік, саралап оқыту, кәсіптік білім беру.

K.U. Temirov, A.K. Murzagali
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Features of preparing pupils for admission to specialized schools

Abstract. This article is devoted to the study of the theoretical foundations of the motivation of schoolchildren 
to enter specialized schools. Special attention is paid to the analysis of the phenomenon of «development 
of professional motivation», which is fundamental in improving the quality of education for the purpose of 
self-determination of the future profession. Professional motivation contributes to the full development of 
educational material, stimulates interest in the educational and cognitive activities of students. The article also 
examines the areas of research on the development of motivation to enter specialized schools, analyzes the 
competencies of the subjects studied in the real world, in other words, how they are applicable to professions.

The authors show the main methods and forms of organization of pre-profile and profile training of students 
in the educational process, highlight the directions of improving their professional self-determination. Analyzing 
the reasons for students’ choice of a particular professional field of the next stage of education, the authors 
concluded: the individual system of values regulates the motives, plans, and goals (including educational) of 
the individual. At the same time, the most effective strategy for the development of motivation in students is 
the transition of the learning process from a direct, teacher-oriented, to an indirect one, in which the teacher is 
only an assistant in individual development. The article describes the role of schools, parents and teachers who 
implement training programs in the implementation of psychological and pedagogical support of graduates 
at the stage of professional self-determination. An analysis of the results obtained by the authors of the article 
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suggests that the systemic psychological and pedagogical support of a teenager at the stage of professional 
self-determination will allow avoiding anxiety and anxiety, erroneous actions and future disappointments. This 
article is theoretical in nature, but in the learning process, you can use its material to improve the preparation of 
students in specialized schools.

Keywords: motivation, behaviorism, career guidance, specialized schools, pre-profile training, competence, 
differentiated learning, vocational education.
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