
Семинар: Учебная мотивация как необходимое условие успешности обучения 

 

Цель:  содействовать формированию у педагогов потребности использования в своей 

работе принципа «Успех порождает успех». 

Задачи: 

1. Актуализация знаний педагогов по теме «Мотивация, ее виды, факторы влияния» 

2. Осознание и осмысление членами педагогического коллектива основных причин 

снижения учебной мотивации. 

3. Проектирование позитивных программ действий для создания ситуаций успеха на 

уроках. 

4. Формирование навыков коллективной творческой и поисковой деятельности педагогов. 

 

Ход семинара: 

Организационный момент 

Все педагоги, придя на семинар, получают жетоны-смайлики (три цвета, три 

формы) и рассаживаются  на 3 группы в свободном порядке. Впоследствии смена 

состава групп будет происходить по цвету и форме жетонов. 

 

Вступительное слово 

Один человек часто ходил по делам через кладбище и днём и ночью, и это не 

вызывало у него негатива. Как-то поздним вечером он свалился в свежевырытую могилу. 

Накрапывал дождь, и после нескольких неудачных попыток выбраться, он решил 

подождать до утра, когда придут землекопы. Сел в уголке и уснул. Проснулся в полной 

темноте, оттого, что ещё кто-то свалился в эту же могилу и пытается выбраться. Первый 

и говорит: " Бесполезно, приятель, отсюда не выбраться!" В ответ он услышал топот 

быстро убегающего человека. В отличие от первого,  у того была сильная мотивация. 

Обоснование актуальности темы, целей и задач семинара 

 

В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть 

назван центральным, так как мотив является источником деятельности и выполняет 

функцию побуждения и смыслообразования. Ученые считают, что результаты 

деятельности человека на 20-30 % зависят от интеллекта, и на 70-80 % - от мотивов. В 

нашей школе существует проблема снижения учебной мотивации обучающихся, и это 

подтверждает  мониторинг динамики показателей качества и степени обученности, за 

три последние года наблюдается снижение мотивации к обучению, начиная с 6-7 класса.  

Результаты анкетирования учащихся 6-11-х классов показали, что в среднем, низкую 

мотивацию имеет 10% опрошенных, среднюю – 90%, высокую мотивацию- 0%. 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо 

оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя ученик в определенной 

ситуации, зависит объем усилий, которые он прилагает в своей учебе. Поэтому важно, 

чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее побуждение 

к знаниям, напряженному умственному труду. 

В.Ф. Шаталов утверждал, что для того, чтобы работа в школе была эффективной, 

должен сработать «эффект соленого огурца». Главное - создать рассол, тогда какой бы 

ни был огурец, плохой или хороший, попав в рассол, он просолится. Как создать такой 

рассол? Что взять за его основу? Сегодня мы в ходе нашего педсовета попробуем 

составить рецепт «идеального рассола» и взять его на вооружение в своей работе.  



Тема  нашего семинара звучит так «Учебная мотивация как необходимое 

условие успешности обучения». 

 

Актуализация знаний педагогов по теме «Мотивация, ее виды, факторы влияния» 

 

Вопрос 1 группе: Что  такое мотивация? 

Вопрос 2 группе:  От чего зависит мотивация? 

Вопрос 3 группе: Какие бывают  виды мотивации, по какому принципу они делятся? 

 

Работа в группах, вопросы каждой группе, ответить на них можно выбрав 

ключевые понятия на карточках из предложенных и разместить их на доске. 

 

Мотивация – это соотнесение целей, стоящих перед человеком, которые он стремится 

достигнуть, и внутренней активности личности, т.е. ее желаний, потребностей и 

возможностей. 

Карточки с понятиями: цели, потребности, желания, возможности, активность, 

побуждение к деятельности, смысл, интерес, опыт, привлекательность, философские 

размышления, абстрактно-логическое мышление. 

Мотивация зависит от таких факторов, как значимость деятельности, любопытство, 

соперничество, уровень притязаний, боязнь наказания, приобретение каких- либо льгот и 

т.п. 

Карточки с понятиями: как значимость деятельности, преодоление препятствий, 

потребности, желания, любопытство, соперничество, уровень притязаний, интерес, опыт 

боязнь наказания, приобретение каких- либо льгот, чувство гражданского долга, 

интеллект,  толерантность. 

Виды мотивации: 

 1.внешняя мотивация, лежащая вне учебной деятельности: она бывает положительная 

и отрицательная. Положительная определяется социальными устремлениями (чувство 

гражданского долга перед страной, перед близкими) или определяется узколичными 

мотивами (одобрение окружающих, путь к личному благополучию). 

2. внутренняя мотивация, лежащая в самой учебной деятельности. Она связана 

непосредственно с целями учения (удовлетворение любознательности, приобретение 

определенных знаний, расширение кругозора) и заложена в самом процессе учебной 

деятельности (преодоление препятствий, интеллектуальная активность, реализация своих 

способностей) 

Карточки с понятиями: внутренняя, духовность, удовлетворение любознательности, 

положительная, отрицательная, одобрение окружающих, внешняя, преодоление 

препятствий, реализация своих способностей, приобретение определенных знаний, 

чувство гражданского долга, флегматический тип, преемственность.  

 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и 

желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но часто и 

учителям и родителям приходится с сожалением констатировать: «не хочет учиться», 

«мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что 

у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. В чем 

сущность потребности в знаниях? Как она возникает? Как она развивается? Какие 

педагогические средства можно использовать для формирования у учащихся мотивации 

к получению знаний?  



Эти вопросы волнуют наших педагогов и родителей. Вы знаете, что школьника 

нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса 

и, не осознавая потребности к ним. Поэтому перед школой стоит задача по 

формированию и развитию у ребёнка положительной мотивации к учебной 

деятельности. Для того, чтобы ученик по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы 

задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, не только были 

понятны, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для 

учащегося.        

 

Как вы думаете, а какие учебные предметы наши школьники считают значимыми, 

интересными и неинтересными? 

 

Работа в группах. 

 Педагоги в группах выбирают карточки с названиями предметов и размещают 

их на доске в три колонки «Значимые предметы», «Интересные предметы», 

«Неинтересные предметы». 

1. Карточки с названиями предметов:  Математика  Русский язык Литература    

Иностранный язык История Обществознание География Биология Информатика  

          Физика Химия Физическая культура Технология ИЗО 

 

А теперь давайте посмотрим, как отвечали ребята в ходе анкетирования. (Результаты 

анкетирования демонстрируются на слайде и комментируются ведущими).  

 

В анкетировании приняло участие  188 обучающихся 6-11-х классов 

 

Необходимые предметы: 

1. Русский язык/ Математика – 71% 

2. Обществознание – 33,6% 

3. Физика-32% 

4. Биология/Иностранный язык- по 29% 

 

Причины выбора: 

1.     Этот предмет пригодится для поступления в колледж, вуз, он будет необходим в 

будущей профессии. 

2. Этот предмет будет в итоговом тестировании. 

3. Этот предмет формирует полезные умения, которые пригодятся в жизни. 

4. Этот предмет развивает интеллект, расширяет кругозор. /Эта наука бурно развивается 

в настоящее время и играет большую роль в жизни общества. 

 

Интересные предметы 

 

1. Физическая культура -41% 

2. Биология-39,5% 

3. География- 30,9% 

4. Обществознание/Алгебра/Физика-27% 

 

Причины выбора: 



1. Интересно узнавать о новых фактах, удивительных событиях /Интересно слушать 

объяснения учителя по этому предмету. 

2. Интересно, так как учитель преподает необычно и этим привлекает учеников. 

3. Интересно, так как этот предмет дается мне легко. 

4. Интересно, так как по этому предмету легко получить отметку. 

 

Неинтересные предметы 

1. Химия -34,9% 

2. Иностранный язык-34,2% 

3. Алгебра-17% 

 

Вывод: Ученик обогащается знаниями только тогда, когда эти знания для него что-то 

значат. Одна из задач школы – преподавать предметы в такой интересной и живой 

форме, чтобы ребенку самому захотелось изучать их и запомнить. Изучение только по 

книгам и при помощи бесед довольно ограничено. Предмет постигается гораздо глубже 

и быстрее, если его изучают в реальной обстановке. 

Несмотря на существующий интерес к определенным предметам, есть и предметы, 

попавшие в разряд «неинтересных» по ряду причин. Существуют следующие причины 

снижения учебной мотивации:  

 

1.     У подростков наблюдается «гормональный взрыв» и нечетко сформировано чувство 

будущего.  

2.     Отношение ученика к учителю.  

3.     Отношение учителя к ученику.  

4.     У девочек 7-8 класса снижена возрастная восприимчивость к учебной деятельности 

в связи с интенсивным биологическим процессом полового созревания.  

5.     Личная значимость предмета.  

6.     Умственное развитие ученика.  

7.     Продуктивность учебной деятельности. 

8.     Непонимание цели учения. 

9.      Страх перед школой. 

 

Как вы думаете, а какие причины являются «самых популярными» у  наших учеников? 

Определите  1,2,3 место для этих причин. 

Работа в группах 

 Педагоги называют три причины в порядке популярности (1,2,3). 

А теперь, посмотрим, как ответили ребята. (Результаты анкетирования 

демонстрируются на слайде и комментируются ведущими). 

Причины выбора: 

 

1. Предмет трудно мне дается  

2. Предмет не пригодится в дальнейшем для поступления и будущей работы 

3. Неинтересное преподавание учителем 

4. Мне не нравится учитель / Просто не хочу учиться и учить этот предмет. 

Ребенок приходит в школу преисполненным желания учиться. Если ребенок теряет 

интерес к учебе, в этом нужно винить не только семью, ее бедность, но и школу и ее 

методы обучения. В школе должны не только учить, но и понимать ребенка, уважать его 

личность, помочь раскрыться и показать путь к успеху. 



И наши школьники при ответе на вопрос: Я с желанием учился бы в школе, в которой 

взрослые… 

 Разговаривают со мной вежливо -7% опрошенных 

 Меня уважают – 9% 

 Называют по имени – 11% 

 Чувствуют, когда мне плохо- 14% 

 Доверяют мне -19% 

 Меня хвалят – 20% 

 Справедливо оценивают каждого – 20% 

 

Вывод: Учитель должен видеть потенциальные способности в каждом ученике, 

внимательно реагировать на все проявления его личности. Только благодаря такой 

работе повышается уровень учебной мотивации, формируются навыки 

самостоятельности, самоконтроля, интерес к учебным предметам.   

Смена состава групп (по цвету жетона) 

«Дети счастливых родителей, как правило, бывают счастливы в браке»; 

«Счастливого человека может воспитать только счастливый» - эти афоризмы хорошо 

известны, в чем то они спорны, но в целом, думается, они правильно отражают 

жизненные закономерности. Если продолжить мысли можно сказать так: «Успех 

школьнику может создать учитель, который сам переживает радость успеха». Верно ли 

это?  

Ответить на этот вопрос постарались наши педагоги, в рамках семинара они дали 

открытые уроки, на которых постарались показать методы и приемы создания ситуации 

успеха для мотивирования учеников. 

Вывод: Таким образом, формировать и развивать мотивацию – значит не заложить 

готовые мотивы и цели в голову учащегося, а поставить его в такие условия и ситуации 

развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и 

развивались бы с учетом прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений 

самого ученика.  

Знают ли об этом наши учителя? Вашему вниманию мы предлагаем результаты 

анкетирования педагогов:  

 

На вопросы ответили 25 педагогов. 

Многие педагоги отмечают (анкета №2) 

 

- Большинство педагогов (60% опрошенных) начинают свой урок словами: Здравствуйте! 

Я рада вас видеть! 

- Часть педагогов приветствует учащихся словами: Желаю хорошего настроения! 

Улыбнитесь! У нас все получится! Узнаем много интересного! 

- Если ученик не работает на уроке, большая часть учителей старается выяснить причину 

и вовлечь ученика в урок, некоторые педагоги говорят так « Тебе что-то непонятно? 

Давай я тебе помогу!» «Если что-то не получается, я всегда помогу и вместе справимся с 

неудачей!».  

- Были и другие варианты ответов: «Урок не ждет, время идет!», «Твоя лень меня 

огорчает, плохо, что она сильнее тебя!», «Пригласи маму! Зачем? У нее есть кнопка 

«Скорой помощи» 



- Перед контрольной работой большая часть педагогов настраивает учащихся, отмечая 

серьезность предстоящей работы, некоторые говорят: «Сегодня вы справитесь со всеми 

заданиями, ведь вы -молодцы!», «Будьте уверены, у вас все получится!» 

- По мнению педагогов на эффективность уроков влияет: настроение учителя и учащихся 

(45%),  подготовка учителя и учащихся (25%), структура урока/ дисциплина на уроке (по 

10%), всё (погода, настроение, сложность темы, предыдущий урок, день недели (5%) 

 

Каждый учитель в нашей школе, сам не замечая того, ежедневно использует 

педагогический прием «Эмоциональное поглаживание». Как? Он с легкостью раздает 

детям комплименты. За один урок говорит раз двадцать «молодец»,  тридцать раз-  

«умница» и раз десять: «ребятки, я горжусь вами!» Не грозит ли это девальвацией 

похвалы? Чего доброго, дети привыкнут к такому потоку ласкающих слух эпитетов и 

перестанут их замечать. Похвала тогда ценится, когда трудно ее заслужить. Так 

подсказывает здравый житейский смысл.  

Но житейский и педагогический смысл не всегда совпадает. Давайте разберемся: 

«молодец», «умница» - это что, только похвала? А может быть, это констатация факта? 

Может быть, ребенок потому и старается, что поверил учителю и стал принимать его 

реплики как само разумеющуюся оценку?  

Да, я – молодец, я- умница! Я заслужила эти слова, и все время буду доказывать, 

что я – «молодец!». Может быть такова логика школьника, которому именно этих слов в 

жизни и не хватает? Искренность, творчество и разнообразие – сильное орудие в 

построении самоуважения ребенка. Верите? Давайте попробуем! 

 

Смена состава групп  по форме смайлика 

 

Работа  в группах 

 Задание: просим вас привести как можно больше вариантов сказать ученику: ты- 

«молодец!!» Группы по очереди называют слова, побеждает группа, назвавшая 

комплимент последней. Результат работы -  ) 

Один из ведущих разработчиков проблемы формирования интереса  в процессе 

учебы, Щукина Г.И, считает, что интересный урок можно создать за счет следующих 

условий: 

1. Личность учителя (даже самый скучный материал, объясняемый любимым 

учителем хорошо усваивается). 

2. Содержание учебного материала (когда ребенку просто нравится содержание 

данного предмета). 

3. Методы и приемы обучения. 

Если второй пункт не всегда в нашей власти, то первый и третий пункты – это поле для 

творческой деятельности любого учителя. 

Ролевая игра « Я-учитель» 

За дверь выходят три педагога, им дается установка: Вы- учителя-стажисты, 

приходите в первый раз в новый класс. Постарайтесь заинтересовать детей собой, 

своим предметом с помощью различных методов и приемов. Оставшиеся педагоги в 

группе получают установку: Вам не нравится этот предмет, к вам приходит новый 

учитель, вы должны созерцать, но если вас заинтересовали, проявите это. После 

игры все участники высказываются, что получилось, что нет. Рефлексия. 

Заключение 



А теперь, давайте вспомним про наш огурец и приготовим для него рассол по особому 

рецепту. 

Какие ингредиенты нам понадобятся? 

Педагоги называют: вода, чеснок, уксус, морковь, соль, укроп, перец, лавровый лист. 

На карточках педагоги записывают ключевые слова, по их мнению, необходимые для 

повышения учебной мотивации, прикрепляют к изображениям продуктов и 

опускают в бочку для засолки. 

Вроде бы все ингредиенты положили (мешает, пробует на вкус). Но чего-то еще не 

хватает в нашем рассоле! Чего? Как вы думаете? Ну, теперь все в порядке, и что же у нас 

получилось? 

Фотография на слайде – счастливый, творческий, интересующийся ребенок. Ребенок, 

который испытывает радость от учебы в школе. Радость в любом виде труда школьника 

– это источник его движения вперед. Таким образом, главный смысл деятельности 

учителя состоит в том, чтобы быть успешным самому и создать каждому воспитаннику 

ситуацию успеха.  

Потому что «Успех порождает успех»!!! 

 

Решение семинара: 

 

1. Педагогическому коллективу школы использовать в работе принцип обучения и 

воспитания успехом 

2. Учителям школы использовать разнообразные методы и приемы обучения, 

проектировать позитивные программы действий для создания ситуаций успеха 

школьника. 

3. Всем педагогам  использовать в работе советы, изложенные в брошюре «Успех 

порождает успех»  

 

А для успешной работы мы предлагаем вам брошюру «Успех порождает успех», в ней 

содержатся рекомендации по созданию ситуаций успеха. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

В психологии известно достаточно много конкретных условий, вызывающих интерес 

школьника к учебной деятельности. Рассмотрим некоторые из них.  

 

1. Способ раскрытия учебного материала. Обычно предмет предстает перед учеником 

как последовательность частных явлений. Каждое из известных явлений учитель 

объясняет, дает готовый способ действия с ним. Ребенку ничего не остается, как 

запомнить все это и действовать показанным способом. При таком раскрытии предмета 

есть большая опасность потери интереса к нему. Наоборот, когда изучение предмета 

идет через раскрытие ребенку сущности, лежащей в основе всех частных явлений, то, 

опираясь на эту сущность, ученик сам получает частные явления, учебная деятельность 

приобретает для него творческий характер, и тем самым вызывает у него интерес к 

изучению предмета. При этом мотивировать положительное отношение к изучению 

данного предмета может как его содержание, так и метод работы с ним. В последнем 

случае имеет место мотивация процессом учения. 

 

2. Организация работы над предметом малыми группами. Принцип набора учащихся при 

комплектовании малых групп имеет большое мотивационное значение. Если детей с 



нейтральной мотивацией к предмету объединить с детьми, которые не любят данный 

предмет, то после совместной работы первые существенно повышают свой интерес к 

этому предмету. Если же включить учеников с нейтральным отношением к данному 

предмету в группу любящих данный предмет, то отношение у первых не меняется. 

 

3. Отношение между мотивом и целью. Цель, поставленная учителем, должна стать 

целью ученика. Для превращения цели в мотивы-цели большое значение имеет 

осознание учеником своих успехов, продвижение вперед. 

 

4. Проблемность обучения. На каждом из этапов урока необходимо использовать 

проблемные мотивации, задания. Если учитель делает это, то обычно мотивации 

учащихся находятся на достаточно высоком уровне. Важно отметить, что по содержанию 

она является познавательной, т.е. внутренней.  

 

Воспитанию положительной мотивации учения способствуют общая атмосфера в школе, 

классе; участие ученика в коллективистических формах организации разных видов 

деятельности; отношения сотрудничества учителя и учащегося, помощь учителя не в 

виде прямого вмешательства в выполнение задания, а в виде советов; привлечение 

учителем школьников к оценочной деятельности и формирование у них адекватной 

самооценки. Кроме того, формирование мотивации способствуют занимательное 

изложение, необычная форма преподавания материала, вызывающая удивление у 

учащихся; эмоциональность речи учителя; познавательные игры, ситуация спора и 

дискуссии; анализ жизненных ситуаций; умелое применение учителем поощрения и 

порицания. 

 

Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой 

системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, 

находятся в определенном соотношении между собой. Мотивационная сфера – ядро 

личности. В начале своей школьной жизни, имея внутреннюю позицию школьника, он 

хочет учиться. Причем учиться хорошо, отлично. Среди разнообразных социальных 

мотивов учения, пожалуй, ведущими являются мотивы «доставить радость родителям», 

«хочу больше знать», «на уроке интересно». Имея знания, ученик получает высокие 

отметки, которые, в свою очередь – источник других поощрений, залог его 

эмоционального благополучия, предмет гордости. Когда ребенок успешно учится, его 

хвалят и учителя, и родители, его ставят в пример другим детям. И хотя в какой-то мере 

абстрактное для учащегося начальной школы понятие «хорошо работать» или далекая 

перспектива получить образование в ВУЗе непосредственно побуждать его к учебе не 

могут, тем не менее, социальные мотивы важны для личностного развития школьника, и 

у детей, хорошо успевающих с первого класса, они достаточно полно представлены в их 

мотивационных схемах.  

 

Важно научить ребенка самого ставить перед собой цели. Важное условие при этом - они 

должны быть реально достижимы. При структурировании взаимодействия необходимо 

не только прогнозировать специальные ситуации, но разрабатывать специальные 

задания, отражающие компоненты учебной деятельности.  

 

Примерное содержание таких заданий: 

- определите собственные цели занятия (его этапа); 



- подумайте, ради чего вы хотите сегодня работать на занятии; 

- определите важность, значимость изучаемого материала; 

- проанализируйте свои мысли, не возникли ли у вас дополнительные предложения по 

изучению учебного материала; 

- сформулируйте свои учебные задачи (или выберите из предложенных); 

- определите способ решения своей учебной задачи; 

- ответьте себе, удалось ли вам решить свою учебную задачу; 

- определите свои затруднения во время занятия; 

- представьте себя на месте преподавателя: что бы вы предложили для получения ответов 

на свои вопросы, нерешенные задачи и др. 

Методы изучения учебной мотивации 

 

У многих учащихся в подростковом возрасте возникают проблемы с успеваемостью. 

Зачастую это связано не с работоспособностью ребенка или его интеллектуальными 

возможностями, а с резким падением интереса к учению, снижением учебной мотивации.  

 

Дети, которые обучаются в школе, разные не только по характеру и поведению, но и по 

уровню психического и физического развития. Одни учатся легко, схватывают все на 

лету, а другим для усвоения даже базового уровня школьной программы требуются 

напряженные усилия. И есть в школе дети, для которых процесс обучения оказывается 

слишком трудным, они не успевают прочно усвоить те основы, которые необходимы для 

дальнейшего обучения, и теряют веру в свои силы.  

 

Бесспорно то, что слабоуспевающий ученик работает медленно, зачастую неверно, 

нарушает школьную дисциплину, получает много замечаний и отрицательных оценок. В 

результате ребенок становится нервным, у него появляется чувство неуверенности в 

себе, страх перед плохой оценкой, что еще больше снижает желание учиться и тормозит 

процесс усвоения знаний. Таким образом, чувство постоянной неуспешности приводит 

ребенка к потере интереса к учебе.   

 

Основными признаками неуспешности учащихся можно считать:  

 

·         пробелы в фактических знаниях и специальных для данного предмета умениях, 

которые не позволяют охарактеризовать существенные элементы изучаемых понятий, 

законов, теорий, а также осуществить необходимые практические действия;  

·         пробелы в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающие темп работы 

настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть необходимым объемом 

знаний, умений и навыков;  

·         недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющий ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность и 

другие свойства, необходимые для успешного учения;  

·         ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, доказательств, не 

может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; не понимает текста, 

построенного на изученной системе понятий. Эти признаки проявляются при постановке 

учащимся соответствующих вопросов.  

 

Трудности подростка, проявляющиеся в форме отставания в учебе, эмоциональной 

неустойчивости, могут иметь самые различные причины:  



 

·         слабое состояние здоровья. Именно низкие показатели психического здоровья 

являются причиной учебной неуспешности (по некоторым данным, это 78% случаев);  

·         несформированность приемов учебной деятельности. Учебная деятельность 

требует владения определенными навыками и приемами. Счет в уме можно выполнять 

несколькими способами, но не все они будут эффективными. Если 

психологопедагогические навыки успешной учебной деятельности не выработаны, то 

ребенок заучивает учебный материал механически, без предварительной логической 

обработки. Очень важно обратить внимание на неэффективные навыки учебной 

деятельности, так как впоследствии они могут закрепиться и привести к отставанию в 

учебе;  

·         недостатки познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). Успешность 

учебной деятельности во многом зависит от особенностей развития мышления. Полное 

усвоение школьной программы предполагает обязательное абстрактно-логическое 

мышление, умение систематизировать, обобщать, классифицировать, сравнивать. 

Неумение запоминать тоже сказывается на учебной деятельности ребенка и в конечном 

счете влияет на его отношение к учебе и школе;  

·         недостаточное развитие мотивационной сферы.  

 

Приемы деятельности учителя, которые помогут учащимся перейти от мотивации 

избегания неудач к мотивации учения:  

·         прежде всего, надо отмечать и поощрять малейшие удачи ребенка в учебной 

деятельности, даже незначительные сдвиги к лучшему;  

·         подробно обосновывать отметки, выделяя критерии оценки, чтобы они были 

понятны ученикам, постепенно воспитывать у учащегося с трудностями в обучении 

уверенность в себе и своих возможностях, изменяя тем самым его самооценку;  

·         формированию учебной мотивации способствуют занимательность изложения, 

эмоциональность речи учителя, познавательные игры;  

·         контроль используется как средство мотивации учащихся.  

 

Мотив не может возникнуть сам по себе – необходим внешний толчок (стимул).   

 К числу стимулов познавательного интереса могут быть отнесены:  

·         новизна информационного материала – стимулирующий фактор внешней среды, 

который возбуждает состояние удивления, озадаченности;  

·         демонстрация незавершенности теоретических знаний. Учащиеся при изучении 

того или иного предмета должны понять, что в школе изучаются лишь первоначальные 

основы науки. Многие школьные темы позволяют ставить новые проблемы; решение 

некоторых из них непосредственно связано с изучаемым в школе материалом, решение 

других потребует дополнительных знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Виды мотивации:  

 

1. Мотивация  лежащая вне  учебной деятельности  

 

• «Отрицательная»  – это  побуждения  школьника, вызванное  сознанием  неудобств  и 

неприятностей, которые  могут  возникнуть, если  он  не  будет  учиться. 

 

• Положительная  в  двух  формах 

 

1. Определяется  социальными устремлениями (чувство  гражданского  долга  перед 

страной, перед  близкими) 

 

2. Определяется  узколичными  мотивами:  одобрение  окружающих, путь к личному  

благополучию  и т.д. 

 

2. Мотивация  лежащая  в самой  учебной  деятельности 

 

• Связанная  непосредственно   с  целями  учения  (удовлетворение  любознательности, 

приобретение  определенных  знаний, расширение  кругозора) 

 

• Заложено  в самом  процессе учебной  деятельности, (преодоление препятствий, 

интеллектуальная   активность реализация  своих способностей) 

            Мотивационная основа учебной деятельности учащегося состоит из следующих 

элементов:  

сосредоточение внимания на учебной ситуации  

 осознание смысла предстоящей деятельности  

 осознанный выбор мотива  

 целеполагание  

 стремление к цели (осуществление учебных действий)  

 стремление к достижению успеха (осознание уверенности в правильности своих 

действий)  

 самооценка процесса и результатов деятельности (эмоциональное отношение к 

деятельности). 

 Зная тип  мотивации,  учитель  может  создавать условия  для  подкрепления  

соответствующей  положительной  мотивации. Обучение   будет  успешным, если  

внутренне  принято  ребенком, если  опирается  на  него потребности, мотивы, интересы, 

т. е.  имеет  для  него  личностный  смысл. 

             

     Весьма полезно понимать общую структуру мотивации к учению в этом возрасте:  

      

     а) Познавательная мотивация  

       

     Глубокий интерес к изучению какого-либо учебного предмета в начальных классах 

встречается редко, но хорошо успевающих детей привлекают разные, в том числе самые 

сложные учебные предметы.  

      Если ребенок в процессе обучения начинает радоваться тому, что он что-то узнал, 

понял, чему-то научился, - значит, у него развивается мотивация, соответствующая 



структуре учебной деятельности. К сожалению, даже среди хорошо успевающих 

учеников крайне мало детей, имеющих учебно-познавательные мотивы. 

      Ряд современных исследователей прямо считают, что причины, объясняющие, 

почему у одних детей есть познавательные интересы, а у других их нет, следует искать, 

прежде всего, в самом начале школьного обучения. 

     Чаще всего познавательные интересы формируются чисто стихийно. В редких 

случаях у одних вовремя рядом оказывается папа, книга, дядя, у других – талантливый 

учитель. Однако проблема закономерного формирования познавательного интереса и у 

большинства детей остается нерешенной. 

 

  ( Сообщение Жилиной Л.Г. «Как сохранить и удержать интерес ребенка к предмету 

через внимание»)  ПРИЛОЖЕНИЕ     

       

     б) Мотивация достижения успеха  

     У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация достижения успеха — 

желание хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный результат. В 

начальных классах эта мотивация нередко становится доминирующей. Мотивация 

достижения успеха, наряду с познавательными интересами, — наиболее ценный мотив, 

ее следует отличать от престижной мотивации.  

       

     в) Престижная мотивация  

     Престижная мотивация характерна для детей с завышенной самооценкой и 

лидерскими наклонностями. Она побуждает ученика учиться лучше одноклассников, 

выделиться среди них, быть первым.  

      Если престижной мотивации соответствуют достаточно развитые способности, она 

становится мощным двигателем развития отличника, который будет на пределе своей 

работоспособности и трудолюбия добиваться наилучших учебных результатов. 

Индивидуализм, постоянное соперничество со способными сверстниками и 

пренебрежительное отношение к остальным искажают нравственную направленность 

личности таких детей.  

      Если же престижная мотивация сочетается со средними способностями, глубокая 

неуверенность в себе, обычно не осознаваемая ребенком, наряду, с завышенным уровнем 

притязаний приводят к бурным реакциям в ситуациях неуспеха.  

       

    (Сообщение Бояринцевой Н.В. «Портфолио ученика »)  ПРИЛОЖЕНИЕ   

       

     г) Мотивация избегания неудачи  

     У неуспевающих учеников престижная мотивация не развивается. Мотивация 

достижения успеха, а также мотив получения высокой оценки характерны для начала 

обучения в школе. Но и в это время отчетливо проявляется вторая тенденция — 

мотивация избегания неудачи. Дети стараются избежать «двойки» и тех последствий, 

которые влечет за собой низкая отметка, — недовольства учителя, санкций родителей.  

      К окончанию начальной школы отстающие школьники чаще всего лишаются мотива 

достижения успеха и мотива получения высокой отметки (хотя продолжают 

рассчитывать на похвалу), а мотив избегания неуспеха приобретает значительную силу. 

Тревожность, страх получения плохой оценки придает учебной деятельности 

отрицательную эмоциональную окрашенность. Почти четверть неуспевающих 



третьеклассников отрицательно относится к учению из-за того, что у них преобладает 

этот мотив.  

 

 

      (Сообщение Денисовой Н.В. «Формирование мотивации у слабых учеников»)   

ПРИЛОЖЕНИЕ   

       

      д) Компенсаторная мотивация  

     К этому времени у неуспевающих детей возникает и особая компенсаторная 

мотивация. Это побочные по отношению к учебной деятельности мотивы, позволяющие 

утвердиться в другой области — в занятиях спортом, музыкой, рисованием, в заботах о 

младших членах семьи и т.п. Когда потребность в самоутверждении удовлетворяется в 

какой-то сфере деятельности, низкая успеваемость не становится источником тяжелых 

переживаний ребенка. 

 

 

      (Сообщение Кузьменко Н.В. «Привитие интереса через внеклассную работу»)    

ПРИЛОЖЕНИЕ   

       

       В ходе индивидуального и возрастного развития структура мотивов изменяется.  

       Обычно в школу ребенок приходит положительно мотивированным. Чтобы у него не 

угасло положительное отношение к школе, усилия учителя должны быть направлены на 

формирование устойчивой мотивации достижения успеха, с одной стороны, и развитие 

учебных интересов—с другой.  

       Формирование устойчивой мотивации достижения успеха необходимо для того, 

чтобы размыть «позицию неуспевающего», повысить самооценку и психологическую 

устойчивость школьника. Высокая самооценка неуспевающими учащимися отдельных 

своих качеств и способностей, отсутствие у них комплекса неполноценности и 

неуверенности в себе играют положительную роль, помогая таким школьникам 

утвердиться в посильных для них видах деятельности, являются базой для развития 

учебной мотивации. 

 

Как  развивать  у  школьника  интерес к  предмету? 

  

Известный дидакт, одна из ведущих разработчиков проблемы формирования интереса в 

процессе учебы – Щукина Г.И. считает, что интересный урок можно создать за счет 

следующих условий:  

личности учителя (очень часто даже скучный материал, объясняемый любимым 

учителем, хорошо усваивается);  

содержания учебного материала (когда ребенку просто нравится содержание данного 

предмета);  

методов и приемов обучения.  

 

Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний – поле для творческой 

деятельности любого преподавателя.  

 

Вспомним  некоторые требованиях к современному уроку. 

 



С позиций современной педагогической науки следует обратить внимание на 

следующее:  

По возможности стараться на уроке обратиться к каждому ученику не по одному разу, а 

не менее 3–5 раз, т. е. осуществлять постоянную «обратную связь» – корректировать 

непонятное или неправильно понятое.  

Ставить оценку ученику не за отдельный ответ, а за несколько (на разных этапах урока) – 

вводить забытое понятие поурочного балла.  

Постоянно и целенаправленно заниматься развитием качеств, лежащих в основе развития 

познавательных способностей: быстрота реакции, все виды памяти, внимание, 

воображение и т. д. Основная задача каждого учителя – не только научить (в нашем 

случае – математика), а развить мышление ребенка средствами своего предмета.  

Стараться, когда это возможно, интегрировать знания, связывая темы своего курса как с 

родственными, так и другими учебными дисциплинами, обогащая знания, расширяя 

кругозор учащихся.  

 

Какие  способы  повышения  работоспособности на  уроке необходимо использовать? 

 

            Вместе с тем важно научить ребенка самого ставить перед собой цели. На разных 

уроках в ходе анализа нового материала, при проверке домашнего задания желательно 

вначале подводить ребенка к пониманию цели учителя, а затем к самостоятельной 

постановке своих, имеющих для него личностный смысл целей. Надо стремиться 

последовательно, отрабатывать с ним постановку разных целей - близких, 

перспективных, простых, сложных и т.д. Важное условие при этом - они должны быть 

реально достижимы. При структурировании взаимодействия необходимо не только 

прогнозировать специальные ситуации, но разрабатывать специальные задания, 

отражающие компоненты учебной деятельности.  

 

Примерное содержание таких заданий: 

 

- определите собственные цели занятия (его этапа); 

 

- подумайте, ради чего вы хотите сегодня работать на занятии; 

 

- определите важность, значимость изучаемого материала; 

 

- проанализируйте свои мысли, не возникли ли у вас дополнительные предложения по 

изучению учебного материала; 

 

- сформулируйте свои учебные задачи (или выберите из предложенных); 

 

- определите способ решения своей учебной задачи; 

 

- ответьте себе, удалось ли вам решить свою учебную задачу; 

 

- определите свои затруднения во время занятия; 

 

- представьте себя на месте преподавателя: что бы вы предложили для получения ответов 

на свои вопросы, нерешенные задачи и др. 



 

(Сообщение Денисовой Г.Л. «Роль домашнего задания»)   ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и 

определяет успешность учебной деятельности. Отсутствие мотивов учения неизбежно 

приводит к снижению успеваемости, деградации личности, а в конечном счёте к 

совершению подростками правонарушений. 

 

Можно сделать следующие выводы: 

 

1) мотивация является особо важным и специфичным компонентом учебной 

деятельности; 

 

2) через мотивацию педагогические цели быстрее превращаются в психические цели 

обучаемых; 

 

3) через мотивацию формируется определённое отношение учащихся к учебному 

предмету и осознаётся его ценностная значимость для личностного развития; 

 

4) через формирование положительной мотивации можно значительно улучшить 

качественные показатели познавательных процессов.  

 

 

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом  и желанием 

занимались в школе. В этом заинтересованы и родители  учащихся.  Но подчас и 

учителям, и родителям приходится с сожалением  констатировать:  «не хочет учиться», 

«мог  бы  прекрасно  заниматься,  а  желания  нет».  В  этих случаях мы встречаемся с 

тем, что у ученика не сформировались потребности  в знаниях, нет интереса к учению. 

 

                   В чем сущность потребности в  знаниях?  Как  она  возникает?  Как  она 

развивается?  Какие   педагогические   средства   можно   использовать   для 

формирования у учащихся мотивации к получению знаний?  Эти  вопросы  волнуют 

многих педагогов и родителей. 

 

                   Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к 

учению и знаниям равнодушно, без интереса  и,  не  осознавая  потребности  к ним. 

Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию у  ребёнка 

положительной мотивации к учебной деятельности. 

 

                   Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы 

задачи, которые  ставятся  перед  ним  в  ходе  учебной  деятельности,  были понятны, но 

и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость  для учащегося и нашли, 

таким образом, отклик и опорную точку в его переживании. 

 

               Уже в начальной школе учебная мотивация становится достаточно большой 

проблемой для учителя — дети отвлекаются, шумят, не следят за тем, что говорит 



учитель, не прилагают достаточных усилий для выполнения классных и домашних 

заданий, любой ценой стремятся получать хорошие оценки или, наоборот, начинают 

проявлять полную апатию. Чем старше становится ученик, тем больше у него проблем, 

связанных с нежеланием учиться. Стандартным способом является попытка 

стимулировать учебную активность нерадивых учащихся плохими оценками, дети 

переживают, но и это не всегда помогает. 

 

               Учебная мотивация — это процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, 

комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, 

настойчивостью и установками ученика.  

 

               Следует  различать понятия мотив и цель. Цель — это предвидимый результат, 

представляемый и осознаваемый человеком. Мотив - побуждение к достижению цели. 

Различают мотивы понимаемые и реально действующие. Учащийся понимает, почему 

надо учиться, но это еще не побуждает его заниматься учебной деятельностью. При 

конкретных условиях понимаемые мотивы становятся реально действующими. 

Например, первоклассник всячески старается оттянуть приготовление домашних 

заданий. Он знает, что ему нужно готовить уроки, иначе огорчит родителей, получит 

неудовлетворительную отметку, что учиться — это его обязанность, долг и т.д. Но всего 

этого может быть недостаточно, чтобы заставить ребенка готовить уроки. Предположим 

теперь, что ему говорят: до тех пор, пока не сделаешь уроков, ты не пойдешь играть. 

Такое замечание может подействовать, и он выполнит домашнее задание. В сознании 

ребенка, бесспорно, существуют и другие мотивы (получить хорошую отметку, 

выполнить свой долг), но это только понимаемые мотивы. Они для него психологически 

недейственны, а подлинно действенным является мотив получить возможность погулять. 

В конечном итоге, вследствие удовлетворения этого мотива (ребенку пришлось хорошо 

выучить уроки) он получил хорошую отметку. Проходит некоторое время, и ребенок сам 

садится за уроки по собственной инициативе. Появляется новый действующий мотив: он 

делает уроки, чтобы получить хорошую отметку, теперь в этом смысл приготовления 

заданий.  

    

               Сами по себе знания, которые ученик получает в школе, могут быть для него 

лишь средством для достижения других целей (получить аттестат, избежать наказания, 

заслужить похвалу и т.д.). В этом случае ребенка побуждает не интерес, 

любознательность, стремление к овладению конкретными умениями, увлеченность 

процессом усвоения знаний, а то, что будет получено в результате учения. Выделяют 

несколько типов мотивации, связанной с результатами учения: 

 

·        мотивация, которая условно может быть названа отрицательной. Под 

отрицательной мотивацией подразумевают побуждения школьника, вызванные 

осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если 

он не будет учиться (укоры со стороны родителей, учителей, одноклассников и т.п.). 

Такая мотивация не приводит к успешным результатам;  

 

 

·        мотивация, имеющая положительный характер, эта мотивация выступает в двух 

формах. Зная тип мотивации, учитель может создать условия для подкрепления 



соответствующей положительной мотивации. Если это мотивация, связанная с 

результатом учения, то условиями для ее поддержания могут быть поощрение, показ 

полезности усваиваемых знаний для будущего, создание положительного общественного 

мнения и т.п. Если это мотивация, связанная с целью учения, то условиями для ее 

поддержания могут быть информация о достигнутых результатах, пробуждение и 

формирование познавательных интересов, проблемная методика. Для поддержания 

мотивации, связанной с процессом учения, важны живая и увлекательная организация 

учебного процесса, активность и самостоятельность учащихся, исследовательская 

методика, создание условий для проявления их способностей.  

 

  

               Косвенно об учебной мотивации свидетельствует уровень реальной успешности 

учебной деятельности. Сюда относятся обычные показатели школьной успеваемости, 

посещаемости и главное - показатели сформированности учебной деятельности 

школьников. 

 

               В процессе учения тип мотивации меняется. На изменение мотивации влияют 

различные причины: новые установки ученика (например, стремление обходить или 

преодолевать трудности), длительные удачи или неудачи в процессе учебных занятий, 

выбор жизненного пути и др. 

 

               Ряд отечественных и зарубежных психологов и педагогов придают огромное 

значение изучению и формированию внутренней мотивации (стремлению к накоплению 

опыта, мастерства, умений, знаний). Познавательный интерес - сильный внутренний 

мотив и как мотив учения носит бескорыстный характер.  

 

               Для формирования познавательного интереса немалое значение имеет характер 

учебной деятельности.  

 

               Три кита учебной мотивации - это ощущение самостоятельности процесса 

поиска знаний + ощущение свободы выбора + ощущение успешности (компетентности). 

КИТ 1 

 Ощущение самостоятельности поиска:  

«Мы это поняли, узнали, придумали сами!»  

 

               Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощущение себя 

активным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь зависит 

результат. Этому способствуют проблемное изложение материала, коллективный 

мозговой штурм и исследовательская деятельность детей. Они дают ребенку 

замечательную возможность принять активное участие в процессе «добывания» знаний, 

а не быть их пассивным потребителем.  

 

Техника «Проблемные вопросы» 

 

               Начать можно с того, чтобы при знакомстве с новым материалом (и при опросе) 

задавать не те вопросы, которые требуют при ответе лишь некоторого напряжения 

памяти (например, «в каком году…», «кто изобрел…»), а вопросы, которые потребуют 

анализа, сравнения, сопоставления, объяснения разнородной информации и 



соответственно — более глубокого понимания материала и интереса к нему. Умение 

задавать такие вопросы — это навык, которому можно и нужно научиться.  

 

               Американский психолог А. Кинг придумала серию общих вопросов, которые 

можно применять в самых разных учебных ситуациях: Что случится, если…? Приведите 

пример… В чем сильные и слабые стороны…? На что похоже…? Что мы уже знаем о…? 

Каким образом… можно использовать для…? Чем похожи … и…? Каким образом … 

влияет на …? Какой … является лучшим и почему?  

 

               Когда такого рода вопросы ложатся в основу учебного процесса, к ребенку 

приходит понимание истинного назначения учения — научиться думать, применять 

знания на практике, ориентироваться в жизненных ситуациях. 

 

               При этом следует отказаться от различного рода возмущений по поводу 

неверных версий учеников: «Не тем местом думаем (думаете), не тем!» Критика ставит 

под сомнение компетентность ребенка и заставляет его прекращать усилия в данном 

направлении. Такого рода комментарии наносят реальный вред и мотивации, и развитию 

мышления. 

 

               Нужно также повторять, что у каждого есть право на ошибку. Полезно 

рассказать о собственных ошибках в школьном возрасте — дети увидят, что они с 

учителем не по разные стороны баррикад, у них есть много общего. Важно поощрять 

детей, задающих вопросы: «Молодец, ты задал хороший вопрос, значит, ты думаешь, 

следишь за ходом мысли». Особенно следует хвалить за хорошие вопросы, отражающие 

желание думать, больше узнавать. Можно рассказать, как возникло это знание, чтобы у 

учеников появилось ощущение, что они являются соучастниками рождения нового 

знания. 

 

Техника «Знаю — не знаю — хочу узнать»  

 

               Эффективным приемом повышения внутренней учебной мотивации является 

обучение ребенка приему рефлексии того, что он знает, чего не знает, что хочет узнать. 

Это также способствует пониманию, откуда и куда он движется в учебном процессе, 

учит целеполаганию и планированию. При объяснении новой темы можно предложить 

детям использовать таблицу, делая пометки в зависимости от отношения к данной 

информации: 

   

+  

–  

? 

 

Я это знал(а)  

Это для меня абсолютно новое  

Это противоречит тому, что я знал(а)  

Я хочу об этом узнать побольше 

 

 



               От постановки перед ребенком проблемных вопросов и совместного поиска 

ответов на них можно перейти к обучению самостоятельно ставить вопросы к тексту — и 

естественно-научному, и историческому, и художественному. Таким образом, мы также 

поддерживаем познавательную мотивацию детей, и ребенок понимает: важно не само по 

себе знание, но и умение его добывать, всевозможные ПОЧЕМУ. 

КИТ 2  

 Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать»  

(«Мы не пешки, у нас есть выбор!») 

 

— Почему ты ходишь в школу? 

               Вопрос скорее риторический (почти бессмысленный), так как большинство 

современных детей быстро понимают, что у них нет выбора, ходить или не ходить, в 

школе они быть обязаны. И это ощущение «я должен, у меня теперь нет выбора» само по 

себе способно убить любое желание. (Трудно желать того, что ты обязан делать.) Ведь 

потребность чувствовать себя свободным, самостоятельно определяющим ход своей 

жизни — базовая психологическая потребность, и никому не нравятся отсутствие выбора 

и навязанные решения. (Детям — особенно.) Инициатива ребенка быстро гаснет, если он 

чувствует «заданность», а не «выбранность» своей жизни. 

 

               Однако необходимое ощущение свободы может быть достигнуто. Учитель, 

стремящийся к повышению учебной мотивации класса, должен хорошо понимать, что 

чем меньше будет с его стороны фраз: «Вы должны, вам следует, вы обязаны…» и 

больше «Вы можете, у вас есть такие-то варианты, да, вы это верно подметили», — тем 

больше будет интерес детей к учебному процессу и тем выше их собственная инициатива 

и активность. То есть чем меньше контроля, принуждения и больше свободы и 

самостоятельности — тем лучше. Решайте сами, на каком материале, в чем 

предоставлять ученику право выбора — темы для сочинения, презентации, доклада, 

стихотворения для заучивания, а можно дать возможность самим придумать тему 

сочинения по изучаемому произведению, способ сдачи пройденных тем, наконец, на 

какой парте и с кем сидеть…  

КИТ 3 

 Ощущение компетентности:  

«У меня это получается, я понял, я умею!»  

 

               Третий важный источник желания учиться — ощущение себя компетентным. 

Ребенок хочет что-то делать, если верит, что он может это делать. Для того чтобы 

учиться, ребенок должен верить, что он может учиться. Именно поэтому учителю надо 

дать почувствовать себя успешным каждому ребенку. Успех — понятие индивидуальное, 

у каждого он свой и на своем материале. Обучая детей планировать свою деятельность и 

отслеживая трудность решаемых ими задач, можно способствовать тому, чтобы они 

успешно справлялись с ними и ощущали себя по-настоящему компетентными. 

 

               В формировании мотивов учения значительную роль играют словесные 

подкрепления, оценки, характеризующие учебную деятельность ученика. Например, 

оценка знаний во время опроса информирует школьника о состоянии его знаний, об 

успехе или неуспехе в данной ситуации. Каждая из этих сторон оценки на уроке в той 

или иной форме является побуждением к действию или к знанию и в этом смысле 

обладает своеобразной стимуляционной силой. Все исследователи приходят к выводу, 



что этими воздействиями следует пользоваться очень осторожно, тонко, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, так как они влияют не только на 

ситуативные мотивы учебной деятельности, но при длительном использовании 

формируют также самооценку учащихся и ряд других особенностей личности. 

 

               Основными типами деятельности в жизни любого человека могут быть игра, 

обучение, трудовая деятельность. В этой классификации, учение ближе всего к труду, в 

связи с необходимостью соблюдения дисциплины, выполнения заданий и определенных 

обязанностей. 

 

               Учение в школе — это основной род деятельности ученика, и его основная цель 

успешное усвоение знаний и умений, необходимых для того, чтобы он смог их 

использовать в дальнейшем для себя, а значит и для общества. Поэтому каждого ученика 

можно оценить по тому, как он относится к учебе и каковы его собственные цели и 

планы. 

 

               Высокий уровень мотивации учения необходим для достижения успеха в учебе 

и в этом вклад мотивации в общую успешность деятельности школьника можно 

рассматривать наравне с когнитивными способностями ученика. Иногда менее 

способный ученик, но имеющий высокий уровень мотивации может достичь более 

высоких результатов в учебе, потому что стремится к этому и уделяет учению больше 

времени и внимания. В то же время у ученика недостаточно мотивированного успехи в 

учебе могут быть незначительными, даже, несмотря на его способности. 

 

               Мотивация учения может выступить, к тому же хорошим показателем уровня 

психического благополучия ученика, а также показателем уровня его развития. Нередко 

мотивы учения учащихся могут быть весьма прозаическими: получить желаемые 

подарки от родителей, похвалу родителей и учителей, желание стать отличником, 

выделиться среди товарищей и т.п. 

 

               В школе было проведено исследование с целью выявления уровня учебной 

мотивации. Было опрошено 25 учеников. 

 

Вопросы анкеты: 

Тебе нравится в школе? 

 

-не очень  

 -нравится 

 -не нравится 

Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

 

-чаще хочется остаться дома 

 -бывает по-разному 

 -иду с радостью  

Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты бы пошел бы в школу или остался бы дома? 

 



-не знаю 

 -остался бы дома 

 -пошел бы в школу 

Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

 

-не нравится 

 -бывают по-разному 

 -нравится 

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 

-хотел бы 

 -не хотел бы 

 -не знаю 

Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 

-не знаю 

 -не хотел бы 

 -хотел бы 

Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

 

-часто 

 -редко 

 -не рассказываю 

Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 

-точно не знаю 

 -хотел бы 

 -не хотел бы 

У тебя в классе много друзей? 

 

-мало 

 -много 

 -нет друзей. 

 

  

 

Выделяют пять уровней учебной мотивации: 

 

 Высокий уровень развития, как видим из таблицы, имеют 5 человек (20% от числа всех 

опрошенных). У этих детей положительное отношение к школе, есть познавательный 

мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Как правило, эти ребята легко усваивают учебный материал; полно овладевают 

программой, прилежны; внимательно слушают указания учителя; выполняют поручения 

без внешнего контроля; проявляют интерес к самостоятельной работе, всем предметам; 

поручения выполняют охотно; занимают благоприятное статусное положение в классе. 

 

Средний уровень - хорошая школьная мотивация, наблюдается у 3 учащихся (12%). При 

средних показателях школьной мотивации ребенок положительно относится к школе; 



понимает учебный материал; усваивает основное в программе; самостоятельно решает 

типовые задачи; внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний, но требует 

контроля; сосредоточен по интересу, готовится к урокам, поручения выполняет; дружит 

со многими детьми в классе.  

 

Ребята, показавшие развитие внешней школьной мотивации (7 человек, что составляет 

28%), имеют положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей 

внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный 

процесс их мало привлекает.  

 

Низкая школьная мотивация была выявлена у 7 человек (28%). Эти дети относится к 

школе отрицательно или безразлично, посещают школу неохотно. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, отвлекаются, нарушают дисциплину, а как следствие 

фрагментарно усваивают учебный материал.  

 

5 уровень - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация – 3 человека от числа 

опрошенных (12%). Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается 

ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети 

(5 – 6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессивность, отказываться выполнить те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно – 

психического здоровья.  

 

Таким образом, дети с низким уровнем по данному тесту находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. Им требуется контроль и помощь взрослых, они 

составляют "группу риска". 

  

Учитывая, что познавательные мотивы в основном формируются в младшем школьном 

возрасте, рассчитывать на то, что они будут сформированы позже, довольно сложно. 

Поэтому с ребятами с низким уровнем познавательной активности и учебной мотивации 

рекомендуется вести работу по нахождению личностных смыслов обучения, по 

переосмыслению уже имеющейся в наличии ситуации. Для повышения и поддержания 

учебной мотивации и устойчиво-положительного отношения к школе, учителям и 

родителям нужно учитывать и воздействовать на те составляющие, от которых в 

большой степени зависит учебная мотивация:  

 

·        Интерес к информации, который лежит в основе познавательной активности;  

 

·        Уверенность в себе;  

 

·        Направленность на достижения успеха и вера в возможность положительного 

результат своей деятельности;  

 

·        Интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в нем;  



 

·        Потребность и возможность в самовыражении,  

 

·        Принятие и одобрение значимыми людьми;  

 

·        Актуализация творческой позиции;  

 

·        Осознание значимости происходящего для себя и других;  

 

·        Потребность в социальном признании;  

 

·        Наличие положительного опыта и отсутствие состояния тревожности и страха;  

 

·        Ценность образования в рейтинге жизненных ценностей (особенно в семье);  

 

Негативное отношение к школе может быть связано с нарушениями в межличностных 

отношениях с одноклассниками, а это значит, что необходимо развивать у детей навыки 

общения и разрешения конфликтных ситуаций. Для этого нужно провести анкетирование 

детей с целью выявления  уровня школьной тревожности,  умственного развития 

учащихся, их самооценки.  

 

Негативное отношение к школе и обучению часто формируется по причине 

неадекватных педагогических и/или родительских ожиданий и связанных с ними 

негативных оценок личности ребенка, следовательно, взрослым рекомендуется 

проанализировать свои педагогические установки. 

 

               Формирование мотивации учения школьника должно происходить на основе 

четко поставленной цели — получения хорошего образования. Очевидно, что не каждый 

ребенок с раннего возраста понимает, что он учится, прежде всего, для себя, для своих 

дальнейших достижений. Поэтому цель взрослых (родителей, педагогов и психологов) 

помочь им в осознании этой цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

 Изучение отношения учащихся к учебным предметам 

 

Дорогой ученик! Ответь, на вопросы. Напротив записанного  ответа, напиши учебный 

предмет, почему изучение этого предмета для тебя необходимо (I часть таблицы) или 

интересно (II часть таблицы). Заполнять таблицу нужно, используя предложенные 

варианты ответов. 

 

I. Необходимые предметы 

 

II. Интересные предметы 

 

Ответы 

 

I. Варианты ответов на вопрос “Необходимые предметы”: 

 

1.      Знание этого предмета необходимо для развития экономики страны. 

 

2.      Эта наука бурно развивается в настоящее время и играет большую роль в жизни 

общества. 

 

3.      Этот предмет пригодится для поступления в колледж, вуз, он будет необходим в 

будущей профессии. 

 

4.      Этот предмет формирует полезные умения, которые пригодятся в жизни. 

 

5.      Этот предмет учит разбираться в жизни. 

 

6.      Этот предмет считают значимым мои родители. 

 

7.      Этот предмет развивает интеллект, расширяет кругозор. 

 

8.      Этот предмет будет в итоговом тестировании. 

 

II. Варианты ответов на вопрос “Интересные предметы”: 

 

1.      Интересно узнавать о новых фактах, удивительных событиях. 

 

2.      Интересно узнавать о жизни людей и их деятельности. 

 

3.      Интересно выяснять причины событий. 

 

4.      Интересно слушать объяснения учителя по этому предмету. 

 

5.      Интересно на уроках и дома решать задачи, выполнять упражнения, практические 

работы, заполнять таблицы, карты, схемы. 



 

6.      Интересно самому находить дополнительные сведения, готовить сообщения, 

выступать с ними перед классом. 

 

7.      Интересно находить объяснение явлению, ставить проблему и разрешать ее, 

проводить исследование. 

 

8.      Интересно, так как учитель преподает необычно и этим привлекает учеников. 

 

9.      Интересно, так как этот предмет дается мне легко. 

 

10.   Этот предмет связан с другими предметами, которые входят в круг моих интересов. 

 

11.   Интересно, так как по этому предмету легко получить отметку. 

 

12.   Интересно, потому что этот предмет мобилизует волю и заставляет сосредоточенно 

мыслить. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

 Определение доминирующих мотивов учения  

 

Дорогой ученик! Для работы по преодолению неуспешности в обучении учителю 

необходимо знать наиболее и наименее осознаваемые мотивы твоего обучения.  

 

Поставь, пожалуйста, напротив наименования мотива указанный балл.  

 

1.      Понимаю, что ученик должен учиться хорошо  

 

2.      Хочу закончить школу и учиться дальше   

 

3.      Понимаю, что знания мне нужны для будущего  

 

4.      Хочу быть культурным и развитым человеком   

 

5.      Хочу получать хорошие отметки  

 

6.      Хочу получать одобрение родителей  

 

7.      Хочу, чтобы класс был хорошего мнения обо мне  

 

8.      Хочу быть лучшим учеником в классе  

 

9.      Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех  

 

10.   Хочу занять достойное место среди лучших в классе  

 

11.   Мне нравится учиться  

 

12.   Люблю узнавать новое  

 

13.   Нравятся необычные и нестандартные уроки учителей  

 

14.   Мне нравится преодолевать трудности в учебной деятельности  

 

15.   Люблю уроки, на которых можно рассуждать  

 

16.   Люблю, когда учитель оценивает справедливо мои учебные успехи.     

 

Мотивы обучения:  

 

·  мотив долга и ответственности – № 1;  

 

·  мотивы самоопределения и самосовершенствования – № 2–4;  

 



·  мотивы собственного благополучия – № 5–7;  

 

·  мотивы престижности – № 8–10;  

 

·  мотивы содержания учебной деятельности – № 11–13;  

 

·  мотивы отношения к процессу учения – № 14–16.  

 

  

 

Приложение 3  

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

 Определение мотивации к предметам  

 

Дорогой ученик! Отметь, пожалуйста, в таблице мотив к изучению преподаваемых   

 в школе предметов.  

 

Предмет  

 

·  Информатика  

 

·  Астрономия  

 

·  Экология  

 

·  Физкультура  

 

·  ОБЖ  

 

·  Черчение  

 

·  Экономика  

 

·  Обществознание  

 

·  Математика  

 

Мотивы: 

 

·  Интересное содержание предмета   

 

·  Интересное преподавание  

 

·  Предмет имеет практическое значение  

 

·  Уважаю учителя  

 



·  Хотел бы получать дополнительные знания   

 

  

Учебная мотивация 

 

Несколько способов для стимулирования интереса к учебе 

 

 

Формированию мотивации учения способствует высокая познавательная активность 

школьника, которая может развиваться только в эмоционально благоприятной 

обстановке, в атмосфере творческого сотрудничества, на основе постоянной стимуляции 

инициативы. Активная самостоятельная работа мысли начинается только тогда, когда 

перед человеком возникает проблема, вопрос. Л.Н. Толстой писал: «Знание только тогда 

знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памяти». 

 

 Необходимо так организовать занятия, чтобы школьники получали знания не в готовом 

виде, а добывали их самостоятельно. Учитель может стимулировать школьников в 

решении проблемных ситуаций или нахождении ответа на какой-либо вопрос 

следующими фразами:  

 пробуй, а если не получится – пробуй ещё,  

 может один – могут все,  

 неуспех – недостаточность усилий.  

 Основными приемами, стимулирующими у учащихся познавательной активности, 

можно назвать все проблемные, частично-поисковые и эвристические ситуации, которые 

создаются на уроках. 

 

Необходимо задавать такие, например, вопросы.  

Физика. Можно ли схватить летящую пулю голыми руками, совершенно не 

поранившись? (Относительность движения).  

Математика. Может ли значение дроби, у которой числитель больше знаменателя, быть 

равно значению дроби, у которой числитель меньше знаменателя. И т.п.  

 

 Хорошо бы над доской повесить небольшой плакат с напутствующим изречением: «У 

одних людей вид пропасти вызывает отчаяние, а у других - мысль о мосте».  

 Если ученик говорит учителю, что не может справиться с выполнением задания, учитель 

вправе спросить его, что тот сделал для того, чтобы у него получилось.  

 

 Для формирования интереса к предмету целесообразно прибегать к некоторым простым 

и эффективным приемам. Например, написать тему урока в виде анаграммы (слóва, где 

буквы меняются местами) или в виде предложения из переставленных слов.  

 

 Можно предложить учащимся предложения на конкретную тему урока с 

бессмысленными словосочетаниями (смысловыми ошибками) и попросить ребят 

высказать свое мнение, например:  

 

Бóльшая половина класса уехала на экскурсию.  

 Солнце позолотило верхушки дерева.  

 Кто самый последний в очереди?  



 Какой у вас завтра самый первый урок.  

 

 Словосочетания на доске подчеркивать не следует, чтобы ребята сразу не догадались.  

 

 Хорошо бы предложить учащимся несколько понятий на пройденную тему с 

пропущенными буквами и попросить вставить буквы, например, понятия на тему 

«уравнение»:  

 у - - в - е - - е ( уравнение ), - а - - н - т - о ( равенство ) и т.п.  

 

 Можно ввести в классе интересную традицию: просить учеников после изложения 

какого-либо материала задавать учителю по одному неглупому вопросу на данную тему 

(обязательно похвалить каждого ученика хотя бы за проявление творческой 

инициативы).  

 

 Как в начале урока, так и в течение урока можно задавать учащимся следующие 

вопросы, которые придумываются «на ходу», например.  

 Что бы случилось, если бы плотность воздуха…?  

 Какая часть речи может быть…?  

 Какая геометрическая фигура может иметь…?  

 Какая физическая величина может обладать…?  

 Какой литературный герой был…?  

 Какое историческое событие ознаменовалось…?  

 Какое вещество может быть…?  

 Что может быть розовым, легким, холодным?  

 и много других подобных вопросов.  

 Таким образом, у школьников вырабатываются интерес и активное отношение к учебно-

познавательной деятельности.  

 Стоит попробовать?  

 

 
 

  

 

  

 

 


