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«Все наши замыслы превращаются в прах, если нет у ученика желания учиться». 

                                                                                                                    В. А. Сухомлинский  

 

Почему в наше время, в век компьютерных технологий и их широкого применения 

в образовательном процессе, дети относятся к учёбе совершенно безразлично? Причин 

этому множество.  

Снижение мотивации объясняется перегруженностью программ, оторванностью 

изучаемого материала от жизни, от потребностей учащихся. Эта проблема актуальна не 

только для школьного возраста, но и для других периодов жизни человека. Как 

формируется мотивация у людей? Как она меняется и от чего эти изменения зависят? 

Мотивы определяются убеждениями, идеалами, установками, потребностями, 

интересами. Все эти психические образования взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Образ современного успешного человека невозможен без определенных знаний и 

опыта, полученных в детстве. Именно в школьные годы закладывается способность к 

организации учебной деятельности и развивается такое качество личности как упорство 

по достижению поставленных целей. Поэтому педагогу очень важно вовремя и с 

профессионализмом отнестись к процессу формирования учебной мотивации у 

школьников. 

Обращение к данной теме объясняется актуальностью проблемы и 

необходимостью исследования педагогических методов и приёмов, направленных на 

повышение мотивации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава I. Проблема учебной мотивации 
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«Вопрос о мотивации учения есть вопрос о процессе самого учения». 

                                                                                                       П. Я. Гальперин 

 

      Проблема учебной мотивации считается одной из центральных в педагогике и 

педагогической психологии. Она актуальна для всех участников учебно-воспитательного 

процесса: учащихся, родителей и учителей. 

     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. 

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

знаниям равнодушно, без интереса и не осознаёт  потребности к ним. Поэтому перед 

школой стоит задача по формированию и развитию у ребёнка положительной мотивации к 

учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного процесса. 

      Формировать мотивацию –  значит поставить обучающегося в такие условия и 

ситуации, где желательные мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом и в 

контексте прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого 

обучающегося. 

     Сложно разобраться в самом процессе мотивации, природе её возникновения, т.к. это 

связано со многими психическими процессами. Итак, опираясь на передовой опыт 

известных психологов и педагогов, поговорим о методах и приёмах формирования 

мотивации и попытаемся разобраться в том, как она влияет на успехи и достижения 

обучающихся.   

     Формирование мотивации учения - это решение  вопросов развития и воспитания 

личности. 

     Учебная  мотивация — это процесс, который направляет и поддерживает усилия, 

направленные на выполнение учебной деятельности. Это комплексная система, которая 

состоит их мотивов, целей, реакций на неудачу и потребностей ученика в получении 

новых знаний. От мотивации учащихся зависит их успешность, уровень знаний, желание 

учиться всю жизнь. 

Учебная мотивация состоит из следующих составляющих: 

–положительный настрой обучающегося;  

–ясная цель, к которой нужно стремиться;  

–мотивы достижения цели;  

–положительная реакция не неудачу;  

–настойчивость по достижению результата своей деятельности (цели).  
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     Основу мотивации составляет потребность в чем-либо. Мотивация – это процесс 

побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей. Управлять 

развитием детей в процессе обучения – это значит приводить их к постановке и 

достижению личных целей, связанных с овладением содержания образования. 

К учебным мотивам относятся такие, как 

• собственное развитие в процессе учения; 

• действие вместе с другими и для других; 

• познание нового, неизвестного; 

• понимание необходимости учения для дальнейшей жизни; 

• процесс учения как возможность общения; 

• процесс учебы как привычное функционирование; 

• учеба ради лидерства и престижа; 

• стремление оказаться в центре внимания, 

• стремление избежать неприятностей со стороны учителей, родителей, 

одноклассников и др. 

     Задача учителя – организовать процесс обучения таким образом, чтобы каждое усилие 

по овладению знаниями протекало в условиях развития познавательных способностей 

учащихся, формирования у них таких основных приемов умственной деятельности, как 

анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение. Школьников необходимо учить 

самостоятельно работать, высказывать и проверять предположения, догадки, уметь делать 

обобщение, творчески применять знания в новых ситуациях. 

Положительный настрой для выполнения заданий можно создать путём 

неформальной обстановки на занятии: переставить парты непривычным образом; 

поделить детей на группы; превратить обычный стандартный урок в увлекательную игру, 

но не забывая об обучающей цели занятия. Учитель должен помогать младшим 

школьникам в выборе цели, так как в начальной школе у них низкий уровень 

сформированности универсальных учебных действий. Дети должны чётко и ясно 

понимать то, к чему нужно стремиться.   Одной из важных составляющих мотивации 

также является «реакция на неудачу». Когда у ребёнка что-то не получается, ни в коем 

случае нельзя его ругать, нужно подтолкнуть и направить его к тому, чтобы он сам 

попытался найти выход из сложившейся ситуации и обязательно похвалить, если ему это 

удалось. Если учитель просто откажет ребёнку, не подтолкнёт его к решению проблемной 

ситуации, то подобное действие приведёт ученика к нежеланию учиться, положительная 

мотивация будет утеряна.                                   

     Что же делать учителю, если ребёнок не желает учиться?   
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Глава II. Формирование учебной мотивации. 

 

 

 

«Учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает 

в ученике охоту к овладению знаниями. Приохотить ребёнка к учению гораздо более 

достойная задача, чем приневолить». 

                                                                                                                   К. Д. Ушинский 

 

Образ современного успешного человека невозможен без определенных знаний и 

опыта, полученных в детстве. Именно в школьные годы закладывается способность к 

организации учебной деятельности (или любой другой), и развивается такое качество 

личности как упорство по достижению поставленных целей. Поэтому педагогу очень 

важно вовремя и с профессионализмом отнестись к процессу формирования учебной 

мотивации у школьников. 

Любая деятельность определяется мотивацией. Под мотивацией в психологии 

принято понимать совокупность побуждающих факторов, определяющих активность 

личности, к которым относятся: мотивы, потребности, стимулы, ситуативные факторы, 

которые и обуславливают поведение человека. 

Мотив – это относительно устойчивое проявление, составляющее личности, 

которое побуждает и направляет её деятельность, участвует в смыслообразовании. 

Например, утверждая, что определенному человеку присущ познавательный мотив, мы 

подразумеваем, что во многих ситуациях у него проявляется познавательная мотивация. 

Многое зависит от побуждающей силы каждого мотива. Иногда сила одного 

какого-либо мотива преобладает над влиянием нескольких мотивов, вместе взятых. В 

большинстве случаев, чем больше мотивов актуализируется, тем сильнее мотивация. Если 

удается задействовать дополнительные мотивы, то повышается общий уровень 

мотивации. 

Следовательно, общий уровень мотивации зависит: 

- от количества мотивов, которые побуждают деятельность; 

- от актуализации ситуативных факторов; 

- от побуждающей силы каждого из этих мотивов. 

Мотивы являются относительно устойчивыми образованиями личности, однако 

мотивация включает в себя не только мотивы, но и ситуативные факторы (влияние 

различных людей, специфика деятельности и ситуации). Такие ситуативные факторы, как 

сложность задания, требования учителя, обстановка в окружающем социуме оказывают 

значительное влияние на мотивацию учащегося в определенный временной промежуток. 

Ситуативные факторы изменчивы, поэтому существуют возможности влиять на них и на 

активность в целом. 
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Движущей силой человеческой деятельности, его поведения является потребность. 

Потребность — это нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержания 

жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, социальной группы, 

общества в целом; внутренний побудитель активности. Потребности делятся на 

биологические, свойственные животным и человеку, и социальные, которые носят 

исторический характер, зависят от уровня экономики и культуры. 

Стимул – это воздействие, обусловливающее динамику психологических 

состояний индивида (обозначаемую как реакция) и относящееся к ней как причина к 

следствию. 

Рассмотрим классификацию мотивов, предложенную Павлом Максимовичем 

Якобсоном. 

Первый вид мотивов он называл «отрицательными». Под этими мотивами он 

понимал побуждения учащегося, вызванные осознанием определенных неудобств и 

неприятностей, которые могут возникнуть в том случае, если он не будет учиться: 

выговоры, угрозы родителей и т. п. По существу, при таком мотиве – это обучение без 

всякой охоты, без интереса и к получению образования и к посещению учебного 

заведения. Здесь мотивация осуществляется по принципу «из двух зол выбрать меньшее». 

Мотив посещения учебного заведения не связан с потребностью получения знаний или с 

целью повысить личностный престиж. Этот мотив позиционируется как необходимость. 

Он присущ некоторым учащимся и не может привести к успехам в учении. Реализация 

данного мотива требует прикладывания значительных усилий над собой, что при слабом 

развитии волевой сферы затруднительно для этих учеников. 

Вторая разновидность мотивов учебной деятельности тоже связана с внеучебной 

ситуацией, имеющей положительное влияние на учебу. Воздействия со стороны общества 

формируют у учащегося чувство долга, которое обязывает его получить образование и 

стать полноценным гражданином, полезным для общества, для своей семьи и окружения. 

Такая установка на учение, если она устойчива и занимает существенное место в 

направленности личности учащегося, делает учение не просто нужным, но и 

привлекательным, дает силы для преодоления затруднений, для проявления терпения, 

усидчивости, настойчивости. 

Третий вид мотивации связан с самим процессом учебной деятельности. 

Побуждают учиться, активизируют любознательность, стремление познавать новое. 

Учащийся получает удовлетворение от роста своих знаний при освоении нового 

материала; мотивация учения отражает устойчивые познавательные интересы. Специфика 

мотивации учебной деятельности зависит от личностных особенностей учащихся: от 

потребности в достижении успеха или, наоборот, от лени, пассивности, нежелания 

совершать усилия над собой, устойчивости к неудачам (фрустрации) и т. п. 
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В связи с этим в мотивационном формировании учащегося следует учитывать 

процесс обучения, зону ближайшего окружения, которая имеет непосредственное 

воздействие на формирование личности. Для того, чтобы ученик начал заинтересованно 

изучать предмет, необходимо, чтобы он четко понимал задачи, которые перед ним ставят, 

а также не имел внутреннего «отторжения», т.е. должен внутренне принять 

необходимость выполнения конкретных поставленных задач, которые должны стать 

значимыми для него. 

А.К. Маркова систематизирует психологические принципы, направленные на 

формирование мотивации учения у школьников в следующем виде: 

• учет возрастного своеобразия деятельности и мотивации обучаемых, определение 

ближайших и дальних перспектив развития мотивации; 

• включение ребенка в активные виды деятельности и виды общественных 

взаимодействий с другим человеком; 

• появление психических новообразований школьника в деятельности, 

проявляющихся применительно к мотивации в новых типах отношений: к 

изучаемому объекту (познавательная активность); к другому человеку (социальная 

активность); к себе (умение осознавать и перестраивать свою мотивационную 

сферу). На основе этих новообразований личность обучаемого формируется как 

субъект учебной деятельности, субъект взаимодействия, субъект своей 

мотивационной сферы; 

• качественные изменения отдельных сторон мотивационной сферы, усложнение ее 

строения, произвольная регуляция как показатели сформированности 

новообразований в этой сфере; 

• ориентация на единство двух общих принципиальных путей формирования 

мотивации в обучении: усвоение школьником «знакомых» мотивов как эталонов, 

предлагаемых обществом (путь «сверху вниз»); включение ребенка в различные 

виды деятельности, приводящее к формированию реально действующих мотивов 

(путь «снизу вверх»); 

• возможность программирования характера мотивации через тип учения. 

• А.К. Маркова делает существенный акцент на то, что формирование мотивации – 

это длительный процесс, связанный со становлением личности в целом, причем 

познавательные мотивы перестраиваются быстрее и легче, чем социальные. 

Познавательная активность включает «все виды активного отношения к учению 

как к познанию: наличие смысла, значимости для ребенка учения как познания; все 

виды познавательных мотивов». 

• Формирование побуждений к учению является одной из важнейших проблем в 

начальной школе, поскольку именно в данном возрасте отмечается тенденция к 
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снижению добросовестного отношения к учению. Исходя из этого крайне важно, 

чтобы младший школьник осознавал мотивы учения, так как именно это и 

закладывает основу его интеллектуальной и волевой активности, формирует его 

отношение и стремление к процессу познания. 

• Младший школьный возраст наиболее подходит для формирования умения и 

желания учиться. Мотивация оказывает самое большое влияние на 

результативность учебного процесса и определяет успешность учащихся. 

• Интересы, желания, намерения, задачи и цели – все это важные составляющие 

мотивационного процесса. У учащихся, проявляющих интерес к той или иной теме, 

наблюдается стремление к проявлению самостоятельной исследовательской 

деятельности, что способствует развитию всевозможных когнитивных 

(познавательных) процессов, что в свою очередь оказывает положительное влияние 

на успеваемость по всем изучаемым предметам. 

• При построении педагогического процесса следует учитывать факторы, которые 

оказывают влияние на формирование мотивации к учебной деятельности у 

учащихся: 

При построении педагогического процесса следует учитывать факторы, которые 

оказывают влияние на формирование мотивации к учебной деятельности у учащихся: 

• содержание учебного материала; 

• организация учебного процесса; 

• стиль педагогической деятельности учителя; 

• форма учебной деятельности (групповая, индивидуальная); 

• оценка результатов учебной деятельности учащегося или группы учащихся. 

Все перечисленные факторы должны носить положительный окрас. Ученик не 

должен ощущать негативную психологическую атмосферу. Даже при необходимости 

критики следует изначально сконцентрировать внимание на позитивных аспектах 

выполняемой учеником деятельности. Положительное восприятие педагогом своих 

учеников и самого себя способствует развитию позитивной самооценки и внутренней 

учебной мотивации. Другими словами, если педагог способен создать в классе атмосферу 

взаимного уважения и доверия, то его деятельность будет успешной, так как будут 

отсутствовать факторы, провоцирующие тревожность и другие психологические барьеры, 

формирующие препятствия для получения новых знаний. 

Преподаватель должен помнить, что неправильное или неинтересное занятие, а 

также негативная обстановка в коллективе способствуют потере интереса к учению и 

могут привести к проявлениям асоциального или девиантного поведения у учащегося 

(часто проявляется в пропусках занятий). Следует помнить, что стремление к учению 

проще всего начинать формировать с первых дней пребывания ученика в школе. Задача 
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учителя построить весь учебный процесс так, чтобы получение или перенимание знаний и 

умений сопровождались формированием и укреплением мотивационной сферы учащихся. 

Учителю при построении своей профессиональной деятельности следует помнить, 

что разные школьные возрасты способствую развитию отдельных сторон мотивационной 

сферы и определяются различными видами интересов. 

В младшем школьном возрасте преобладает познавательный мотив, ученик хочет 

понять, что такое учиться (активно проявляет интерес к первым написанным буквам, к 

получаемым отметкам и т.д.) и освоить новую социальную позицию в качестве школьника 

(сидение за партой, ношение портфеля, посещение занятий и др.). 

В среднем школьном возрасте преобладают социальные мотивы, активно выражено 

стремление занять определенное место в коллективе одноклассников, получить и освоить 

навыки взаимодействия и общения с другими людьми в учебном процессе. 

Старшему школьному возрасту наиболее интересы познавательные мотивы 

самообразования, активно формируются мотивы, способствующие выбору будущей 

профессии, укрепляются социальные мотивы (включение в группу сверстников). 

Чтобы правильно начать работу со школьником, который не хочет учиться, нужно 

точно выяснить причины его нежелания. Выяснить данные причины поможет школьный 

психолог. 

Причины отсутствия интереса к учению могут быть следующими: 

• пробелы в знаниях; 

• отсутствие приемов и навыков учебного труда; 

• нарушение взаимоотношений (смысловые барьеры) с учителем, родителями, 

сверстниками; 

• активные внеучебные интересы; 

• несформированность у школьников отдельных сторон мотивации (преобладание 

узкопознавательных мотивов). 

На основе вышеизложенного целесообразно предложить ряд рекомендаций по 

формированию мотивационной сферы для учителей и родителей. 

 

Рекомендации учителю по формированию мотивационной сферы учащегося  

 

1. Грамотно планировать учебное занятие. Необходимо определить ключевые идеи 

темы, принципы, основные единицы. Для поддержания интереса необходимо 

привнести элемент неожиданности, возможность переключения с одного вида 

деятельности на другой. 

2. Важно не допускать усложненности учебного материала, а также его 

упрощенности. Предлагаемая информация должна быть адаптирована под 

психофизиологические особенности и возрастные способности учащихся. 
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Несоблюдение данной рекомендации часто приводит к перегрузке учащихся и 

снижению общего интереса к школьной деятельности. Помните, что поставленные 

учебные задачи не должны быть легкими, они должны вызывать определенные 

трудности. Это поможет осознать ощущение вложенного труда и способность к 

преодолению препятствий. Однако чрезмерно трудные задачи будут вызывать 

отрицательные переживания неуспеха. 

3. Необходимо делать акцент учащихся на положительных результатах в работе. 

Даже незначительное улучшение в качестве выполняемых задач следует поощрять, 

тем самым, вы даете стимул к дальнейшему стремлению и усердию в учебной 

деятельности. Однако не стоит захваливать школьников, так как этим вы 

обесцените ценность похвалы. 

4. Предоставлять учащимся возможность решения, поставленных учебных задач 

самостоятельно. Задачи должны быть интересными и захватывающими. 

5. Активно привлекать школьников к обсуждениям различных вопросов. 

Организовать дискуссии, обсуждения, споры, познавательные игры и др. Однако не 

забывать об адекватной оценке происходящей ситуации. 

6. Оценивать не только итог работы, а также пути и способы ее решения. Это будет 

способствовать удовлетворению ученика учебной работой, повышению 

самооценки, уверенности в своих возможностях. 

7. Включать школьников в процесс оценивания, что будет формировать 

самоконтроль и поможет повысить интерес к выполняемой деятельности. 

8. Учитель при формировании мотивации может активно использовать 

воспитательную роль классного коллектива, но не стоит перебарщивать с 

элементом соперничества, так как столкновение с неудачами снижает 

познавательную активность. 

9. Для эффективного процесса формирования и развития учебной мотивации 

необходимо поддерживать позитивную психологическую атмосферу в классе, в 

малых группах (учитель-ученик, ученик-ученик). 

10. Большое значение для формирования мотивации совместной учебной работы имеет 

состав группы. Очень важно внимательно отнестись к уже имеющимся 

взаимоотношениям в этой группе. При наличии конфликтов среди участников, 

необходимо их своевременное разрешение, так как это может повлиять на общее 

психоэмоциональное состояние как одного учащегося, так и всего класса и 

привести к снижению учебной активности. 

11. Для формирования мотивации совместной учебной работы большое значение 

имеет то, какое место в работе группы занимает учитель. Он должен осуществлять 

руководство работы детей, учить их способам взаимодействия и в то же время не 
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быть диктатором. Педагог должен лишь направлять учеников и контролировать 

процесс выполнения поставленных задач, а не выполнять задания за школьников. 

Мотивация оказывает самое большое влияние на результативность показателей 

учебного процесса и определяет успешность учебной деятельности. Несформированность 

мотивов учения неизбежно приводит к ухудшению успеваемости и деградации личности. 

Поэтому одной из главных задач учителя является формирование и развитие мотивации 

учения. Педагогу необходимо знать, понимать и учитывать психоэмоциональные, а также 

психофизиологические возрастные особенности школьников для определения причин 

конкретного поведения ребенка, что поможет не только понимать, но и оказывать влияние 

на действия школьников и их мотивы. Формирование мотивации ориентирует на решение 

поставленных задач, максимально призывая к проявлению активности и 

самостоятельности, где желательные мотивы и цели складываются и развиваются с 

учётом уже имеющегося опыта и индивидуальных особенностей самого ученика. 

 

Этапы формирования мотивации на уроках русского языка и литературы.  

 

Этап вызывания исходной мотивации. На начальном этапе урока учитель может 

учитывать несколько видов побуждений учащихся: актуализировать мотивы предыдущих 

достижений (“мы хорошо поработали над предыдущей темой”), вызывать мотивы 

относительной неудовлетворенности (“но не усвоили еще одну важную сторону этой 

темы”), усилить мотивы ориентации на предстоящую работу (“а между тем для вашей 

будущей жизни это будет необходимо: например, в таких-то ситуациях”), усилить 

непроизвольные мотивы удивления, любознательности. 

Этап подкрепления и усиления возникшей мотивации. Здесь учитель 

ориентируется на познавательные и социальные мотивы, вызывая интерес к нескольким 

способам решения задач и их сопоставление (познавательные мотивы), к разным способам 

сотрудничества с другим человеком (социальные мотивы). Этот этап важен потому, что 

учитель, вызвав мотивацию на первом этапе урока, иногда перестает о ней думать, 

сосредоточиваясь на предметном содержании урока. Для этого могут быть использованы 

чередования разных видов деятельности (устной и письменной, трудной и легкой и т.п.). 

Этап завершения урока. Важно, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с 

положительным, личным опытом и чтобы в конце урока возникала положительная 

установка на дальнейшее учение. Главным здесь является усиление оценочной 

деятельности самих учащихся в сочетании с отметкой учителя. Бывает важным показать 

ученикам их слабые места, чтобы сформировать у них представление о своих 

возможностях. Это сделает их мотивацию более адекватной и действенной. На уроках 

усвоения нового материала эти выводы могут касаться степени освоения новых знаний и 

умений. 
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Каждый этап урока учителю следует наполнять психологическим содержанием. 

Чтобы построить психологически грамотную структуру урока, учителю важно владеть 

умением планировать ту часть развивающих и воспитательных задач, которая связана с 

мотивацией и с реальным состоянием умения учиться школьников.  

Повышение уровня учебной мотивации – это процесс длительный, кропотливый и 

целенаправленный. Устойчивый интерес к учебной деятельности у школьников 

формируется через проведение уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин, 

уроков-исследований, уроков-встреч, сюжетных уроков, уроков защиты творческих 

заданий, через привлечение сказочных персонажей, игровую деятельность, внеклассную 

работу и использование различных приёмов. Своевременное чередование и применение 

на разных этапах урока разнообразных форм и приёмов формирования мотивации 

укрепляет желание детей овладевать знаниями. 

Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь арсенал 

методов организации и осуществления учебной деятельности: 

• словесные 

• наглядные и практические методы 

• репродуктивные и поисковые методы 

• методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя. 

Охарактеризуем кратко каждую группу.  

      Первая группа: рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость 

учения, как в общественном, так и в личностном плане – для получения желаемой 

профессии, для активной общественной и культурной жизни в обществе. Яркий, образный 

рассказ невольно приковывает внимание учеников к теме урока. 

     Вторая группа. Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая 

повышает интерес школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, 

позволяющие преодолеть утомляемость. Ученики, особенно мальчики, позволяют 

повышенный интерес к практическим работам, которые в этом случае выступают в роли 

стимуляторов активности в учении. 

      Третья группа. Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые 

методы в том случае, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных 

возможностей школьников, т.е. доступны для самостоятельного разрешения. В этом 

случае мотивом учебной деятельности учащихся является стремление решить 

поставленную задачу. 

      Четвертая группа. Неизменно воодушевляет школьников введение в учебный процесс 

элементов самостоятельной работы, если, конечно, они обладают необходимыми 

умениями и навыками для ее успешного выполнения. В данном случае у учащихся 

появляется стимул к выполнению задания правильно и лучше, чем у соседа. 
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      По мнению А. К. Марковой «усвоение языка будет происходить успешнее, если 

сообщить этому процессу дополнительную мотивацию – использование языковых средств 

в целях общения. Включение языка в деятельность речевого общения, по-видимому, 

может изменить цели и мотивы изучения языка в школе: усвоение языковых сведений 

становится средством решения речевых задач».  

       Я считаю, что о речевой деятельности можно говорить только тогда, когда у человека 

есть потребность в устной или письменной форме передать кому-то свою мысль. Только 

создание собственного текста можно считать речевой деятельностью. Только создавая 

текст, ученик применяет и усваивает правила. Если дать учащимся возможность читать 

вслух на уроке свои работы (или их фрагменты), то произойдут очень серьёзные 

изменения. Иным станет отношение к своей работе: одно дело положить её на стол 

учителю и знать, что, кроме учителя, эту работу никто не увидит и не услышит, и совсем 

другое – представлять свои мысли на суд одноклассников, чьё мнение для подростков 

очень важно. Постепенно это приведёт к тому, что исчезнут списанные сочинения, тексты 

самым тщательным образом будут редактироваться их авторами, появиться 

необходимость проверять написание многих слов и предложений. 
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Глава III. Приёмы для развития мотивации учебной деятельности. 

Урок – главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность 

преподавателя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему 

качество мотивации учащихся во многом определяется уровнем проведения урока, его 

содержательной и методической наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот 

уровень был достаточно высоким, надо, чтобы преподаватель в ходе подготовки урока 

постарался сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и 

развязкой подобно любому произведению искусства. Как же построить такой урок? Как 

сделать так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость 

которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у 

обучающихся искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое 

сознание?  

1.Мотивация учебной деятельности с помощью беседы. В начале урока учитель 

определяет круг вопросов, которые будут рассматриваться на занятии. При этом 

привлекается опыт учащихся, приводятся интересные примеры. Учитель указывает на 

практическое значение рассматриваемой темы.  

2. Мотивация учебной деятельности путем создания проблемной 

ситуации. Учитель предлагает проблемную ситуацию, для решения которой у детей не 

хватает знаний.  

3. Мотивация учебной деятельности с использованием приёма «Мозговой 

штурм». Этот метод заключается в коллективной творческой работе по решению 

определенной сложной проблемы. Всех учеников объединяет совместная работа над 

поиском истины. Размышляя над определенной проблемой, дополняя друг друга, 

подхватывают и развивают одни идеи, отвергая другие.  

4. Мотивация учебной деятельности с помощью приёма «Незаконченное 

предложение». Учащимся раздают листы с незаконченными предложениями и объясняют, 

что каждый должен самостоятельно закончить их. Данные предложения касаются темы 

урока, и ученики имеют достаточно знаний и личного опыта для выражения собственных 

мыслей. После завершения работы высказывания зачитываются. В любой момент урока 

ученики должны быть готовы обсудить ответ товарища или попросить его 

аргументировать свой вариант окончания предложения. 

       Для хорошего учителя большое значение на уроке имеет атмосфера, созданная и 

заряженная самим учителем, его эмоциональностью, совокупностью методических 

приемов, которые образуют '' узор'' урока. В любой профессии важно, какими 

инструментами вы пользуетесь. Ведь от этого зависит качество учебного процесса и 

репутация учителя. 
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     Комплект методических приемов в руках учителя – это тот самый инструмент учителя, 

который выведет обучение на новый уровень и будет служить ключом для повышения 

мотивации учащихся. 

1. Привлечение внимания. Можно использовать какую-либо вещь или предмет 

для привлечения внимания аудитории. 

Учитель показывает ребятам улыбающегося смайлика и задаёт вопросы: 

— Что это? 

— Почему он улыбается? (слушает ответы учеников). 

— Он счастливый везунчик. Что значит «везунчик»? (приносит удачу, везение) 

— Счастливый везунчик – это талисман удачи. Сегодня те, кто его заработают, 

получат бонусные баллы. 

Роли смайлика: эмоциональный вход в урок, бонус для учащихся, рефлексия. 

Учитель показывает ребятам батарейку и задаёт вопросы: 

— Зачем нужна батарейка? 

— А зачем она нужна на уроке? (слушает ответы учеников). 

— Батарейка зарядит нас отличным настроением, поможет нам получить заряд 

новых знаний, которые будем измерять в ваттах. 

Роли батарейки: интрига, эмоциональный вход в урок, рефлексия. 

 

2. Умение ставить цель, определять зону ближайшего развития, понимать, 

зачем нужно писать грамотно.  

 

В начале года я прошу ребят ответить на ряд вопросов: 

А. На что был похож прошлый учебный год? 

На что ты хочешь, чтобы он был похож в этом году? 

Что тебе нужно сделать для этого? 

Какая нужна помощь? 

  

Б. Какую отметку ты хотел бы иметь по предмету? 

Что тебе нужно сделать, чтобы это было так? 

Чья помощь и в какой форме тебе нужна? 

Как ты поймёшь, что результат достигнут? 

  

В. Записать не менее шести ответов на вопросы: 

- Чего не случится, если я буду писать грамотно? 

- Чего не случится, если я не буду писать грамотно? 

- Что случится, если я буду писать грамотно? 
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- Что случится, если я не буду писать грамотно? 

Эти опросники можно проводить в начале года и в конце.  

 

            3. Оратор. 

За одну минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто 

необходимо. 

            4. Автор. 

- Если бы вы были автором учебника, как бы вы изложили ученикам эту тему? 

            5. Фантазёр. 

На доске записана тема урока. Назвать 5 способов применения знаний, умений, 

навыков по этой теме в жизни. 

            6. Очень важно не только записать на доске тему урока, но и вызвать у детей 

эмоциональный отклик, отношение к этой теме. Делать это нужно через признание 

личности подростка, опираясь на его жизненный опыт. 

- Что вы уже знаете по этой теме? 

- Подберите слова на эту тему. 

- Вот видите! В вашей памяти это хранится! Значит, это нужно! 

  7. Профи. 

Исходя из особенностей будущей профессии, ответить на вопрос, зачем нужно 

изучение этой темы. 

8. 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.  

      Основная движущая пружина поискового, проблемного обучения – это система 

интересных вопросов, творческих заданий и исследовательских проектов, которые  

ставятся перед учениками.  Необходимо широко использовать вопросы, адресованные 

ученикам, в которых сталкиваются противоречия. Необходимость преодолеть 

противоречие - самый мощный двигатель мысли. Например, определи и докажи, где какая 

часть речи:  

Бревно лежит поперёк канавы. Мы шли вдоль и поперёк…. (В)пустую комнату; 

спорить (в)пустую; подняться (на)верх; прикрепить (на)верх шеста; работать (по)новому; 

идти (по)новому шоссе).  

      Одним из видов активного поиска являются действия выбора, работа по желанию. 

(Например, выучить понравившееся стихотворение или отрывок по выбору). Активная 

поисковая деятельность стимулирует собственные примеры обнаружения грамматических 
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закономерностей. Поисковую умственную активность вызывают задания, которые 

требуют от школьников исправления логических, фонетических, стилистических и прочих 

ошибок. Постоянная систематическая работа по обнаружению, исправлению и 

объяснению ошибок, редактирование текстов – один из действенных методов обучения и 

развития учащихся.  

      Необходимо также стремиться к организации и использованию в процессе 

обучения различных «обратных связей» между учителем и учащимися (взаимный опрос-

диалог, собеседование, дискуссия, групповые формы обучения и т.п.) Важно учитывать, 

что в подростковом возрасте особое место начинают занимать взаимоотношения 

сверстников через их общения между собой. Не случайно, Д.Б. Эльконин назвал общение 

ведущей деятельностью подросткового возраста. Кроме этого, в настоящее время 

принцип деятельностного подхода в образовании становится ведущим, и школьная 

практика требует конкретных технологий, обеспечивающих его реализацию. Особое 

место должна занять организация общения сверстников, чему могут способствовать 

особые (например, проектные) формы организации учения. В чем же суть обучения 

учащихся в форме проектной деятельности? 

      Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых путем 

самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, 

подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию 

ребенка к учебе. “Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания 

применить”. Эти слова вполне могут стать девизом тех, кто берется за работу такого рода.        

Типология проектов очень обширна (исследовательские, прикладные, творческие,  

информационные проекты и т.д.), По количеству участников различаются так называемые 

монопроекты и коллективные проекты. По временной протяженности проекты могут быть 

разнообразными (от одного урока до нескольких месяцев), в зависимости от поставленной 

задачи. В создании проекта может участвовать как один ученик, так и группа ребят (класс, 

учебная параллель, заинтересованная разновозрастная группа и т.д.). Можно создавать 

межпредметные (на основе координации учебных предметов) и монопредметные проекты.     

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции учителя. Из 

носителя готовых знаний он превращается в организатора учебно-познавательной  

деятельности своих учеников. Отметим, что вопросы организации проектной 

деятельности (содержание, методика, формы организации, оценка результативности) 

подробно рассмотрены в специальной литературе, посвященной данной теме.  

       Литература как учебный предмет – плодородная почва для проектной 

деятельности. Учителя-словесники часто сталкиваются с такими проблемами как 

отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие навыка 
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анализа и обобщения. Интересная работа в группе даст ребятам почувствовать предмет, 

получить новые знания, а учителю – решить вышеперечисленные проблемы.  

Примерные темы проектов: "Берёза - символ России" - основой этого коллективного 

проекта является изучение темы "Родная природа в произведениях русской литературы"; 

возможна разработка индивидуальных проектов, например, по русскому языку - "Имя 

прилагательное" и т.п.  

      Таким образом, развитию у учащихся положительного отношения к учению 

способствуют все средства совершенствования учебного процесса: обновление 

содержания и укрепление межпредметных связей, совершенствование методов обучения, 

использование всех видов проблемно-развивающего обучения, модернизация структуры 

урока, применение различных форм индивидуальной, коллективной и групповой работы. 

Важно, обеспечить сбалансированность между поисковой и исполнительской частью 

учебной работы школьников, между совместной и индивидуальной формами работы. 

 

Нетрадиционные формы контроля и оценки знаний учащихся на уроках 

русского языка и литературы  

Чем чаще проверяется и оценивается работа школьников (в том числе ими самими, 

взаимопроверками, обучающими устройствами, учителем), тем интереснее им работать.  

Однако систему контроля необходимо сделать более гибкой, разнообразной, позволяющей 

разглядеть в каждом ученике личность яркую, талантливую. Для этого необходимо 

подойти к составлению контрольных заданий творчески, чтобы учащиеся на практике 

убедились в том, что интересно не только учиться, но и демонстрировать свои знания, 

применять их. Безусловно, необходимо писать и изложения, и сочинения, и диктанты…  

Каждый преподающий литературу знает, что вряд ли можно серьезно говорить о 

произведении с учеником, если оно не прочитано. Знание текста должно оцениваться и 

служить основой для зачетной оценки. Уроки-зачеты по тексту художественного 

произведения могут иметь разные формы: письменные работы с элементами 

опережающего анализа, письменные задания, основанные на интересе к художественной 

детали, а также уроки-"путешествия", "урок-игра, "урок-викторина", "урок-конкурс на 

лучшего читателя".  

«Ассоциативный кроссворд»  

Включение в структуру уроков литературы составления и отгадывания 

кроссвордов, сканвордов нельзя назвать новаторским приёмом: уже давно используют их 

практике. Однако предлагаемый вариант оптимален для проверки фактического материала 

по теме (чаще всего это очерк жизни и творчества писателя, вводные уроки). Учитель 

вписывает в клеточки подготовленной решётки слова, которые имеют отношение к 

данной теме: названия произведений, фамилии героев, круг общения писателя, названия 
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журналов в которых публиковались произведения писателя и т.д. Слово вписывается без 

пробелов, только по горизонтальным или вертикальным линиям без пробелов, а сама 

контрольная работа напоминает тайнопись: вся решётка заполнена буквами, которые на 

первый взгляд не образуют слова. Но достаточно найти хотя бы одно знакомое слово, 

зачеркнуть его карандашом, а потом уже не представляет труда найти остальные. Но 

самое главное ребята должны дать им толкование. В качестве приемлемых форм контроля 

можно использовать литературные и сюжетно-ролевые игры, а также зачётные спектакли, 

в которых каждому ученику отводится особая роль. Необходимо текстуальное 

ознакомление с художественным произведением, внимание к художественной детали. Эти 

формы интересны не только на уровне идеи, а именно на уровне её воплощения.  

 

Оценка – не отметка.  

Желательно вслух или жестом отмечать каждый успех ученика. Главная цель 

оценки – стимулировать познание. Детям нужен УСПЕХ. Степень успешности во многом 

определяет наше отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать новое 

Кредит доверия  

В некоторых случаях можно поставить отметку «в кредит». Это шанс для ученика 

проявить себя и доказать свою состоятельность.  

При ответе одного школьника у доски обязательно давать остальным задания: быть 

рецензентами отвечающих, анализировать, давать оценки, задавать вопросы. Внимание к 

ответам одноклассников повышается. 

«Учебное портфолио» (портфель достижений ученика) представляет собой одну из 

технологий формирования у учащихся способности к объективной самооценке.  

Основная идея портфолио – научить ребенка обобщать свой опыт, подытоживать знания, 

уметь «презентовать себя».  

Таким образом, учителю, который хочет, чтобы его ученики не только многому 

научились, но и полюбили его предмет, целесообразно использовать в своей работе 

наряду с традиционными и нетрадиционные формы контроля и оценки знаний учащихся. 

Активизация познавательной творческой деятельности через внеклассную работу 

по предметам  

Внеклассная работа - мощное дополнительное средство формирования интереса к 

предмету, средство расширения и углубления знаний, приобретаемых детьми на уроках.  

Проблема организации внеурочной деятельности по русскому языку и литературе 

отражена в трудах педагогов прошлых лет: Н.Н. Ушакова, Г.И. Суворовой, Л.И. 

Пастушенковой, Б.Т. Панова и др.  

       Можно выделить следующие группы внеурочной работы по русскому языку: К группе 

массовых форм относятся:  
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1) рукописные журналы, стенные газеты, общеклассный или общешкольный 

уголок русского языка и литературы – эти формы выполняют функцию сообщения 

информации;  

2) устные сообщения-доклады, устные журналы, встречи с интересными людьми – 

эти формы выполняют функцию сообщения;  

3) вечера, утренники – формы с ярко выраженной функцией воздействия.;  

4) конференции – формы, имеющие целью воздействовать на аудиторию в 

желательном направлении.;  

5) конкурсы, викторины, олимпиады – формы с функцией состязательности;  

6) праздники – комбинированные формы массовой внеурочной работы, так как 

включают в себя все или отдельные сочетания вышеуказанных форм,. (Например - 

Путешествие в страну Русского языка; День русского языка; Неделя русского языка.)  

       Индивидуальные формы внеклассной работы: выполнение поручений кружка, 

классного коллектива, учителя, то есть исполнительская деятельность; выполнение 

творческого задания (с элементами исследования).  

  Современные образовательные технологии, способствующие развитию 

мотивации учащихся. 

Модернизация процесса обучения неуклонно приводит каждого педагога к 

пониманию того, что необходимо искать такие педагогические технологии, которые бы 

смогли заинтересовать обучающихся и мотивировать их на изучение предмета. 

           Включение школьников в учебно-познавательную деятельность по достижению 

целей обучения, повышения мотивации к изучаемому предмету обеспечивается с 

помощью средств активизации, в качестве которых выступают содержание образования, 

методы и формы обучения, современные образовательные технологии. 

          Они направлены на создание благоприятной психологической атмосферы, 

поддерживающей познавательную активность учащихся, а именно: 

- включение учеников в коллективистские формы деятельности; 

- привлечение учеников к оценочной деятельности и формирование адекватной 

самооценки; 

- сотрудничество ученика и учителя, совместная учебная деятельность; 

- создание творческой атмосферы; 

- занимательность изложения учебного материала. 

  Наряду с применением приемов и методов обучения в учебном процессе 

необходимо использовать современные образовательные технологии. 

            1. Применение технологии личностно – ориентированного обучения предполагает 

«признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного процесса, 

весь учебный процесс строится на основе этого главного положения. Один из приёмов 
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технологии личностно-ориентированного обучения, который использую в своей 

педагогической деятельности - групповая работа. Именно групповая работа лучше всего 

помогает развитию коммуникативных способностей учащихся и способствует 

повышению мотивации к обучению. При групповой работе учение превращается из 

индивидуальной деятельности каждого учащегося в совместный труд. Особенно 

эффективна групповая работа при обсуждении проблемных заданий, ведь при правильной 

организации групповой работы благодаря совместному обсуждению можно найти 

различные пути решения проблемы. 

2. Технология проблемного обучения привлекает новыми возможностями 

построения любого урока, где ученики не остаются пассивными слушателями и 

исполнителями, а превращаются в активных исследователей учебных проблем. Учебная 

деятельность становится творческой. Дети лучше усваивают не то, что получат в готовом 

виде и зазубрят, а то, что открыли сами и выразили по-своему. Чтобы обучение по этой 

технологии не теряло принципа научности, выводы учеников обязательно подтверждаю и 

сравниваю с правилами, теоретическими положениями учебников, словарных и 

энциклопедических статей. Технология проблемного обучения универсальна, так как 

применима к любому предметному содержанию и на любой ступени обучения. 

         3. Игровые технологии. Игровые формы обучения на уроке – эффективная 

организация взаимодействия педагога и учащихся. Игра – творчество, игра – труд. В 

процессе игры у учащихся вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить 

самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Учащиеся не замечают, что 

в ходе игры они учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных 

ситуациях, развивают навыки, фантазию. Даже самые пассивные из учеников включаются 

в игру с огромным желанием. 

        4. Технология критического мышления развивает коммуникативные 

компетентности, умение находить и анализировать информацию, учит мыслить 

объективно и разносторонне. Одна из основных целей данной технологии - научить 

ребёнка самостоятельно мыслить и передавать информацию, чтобы другие узнали о том, 

что нового он открыл для себя. Уроки, выстроенные по технологии "критического 

мышления", побуждают детей самим задавать вопросы и активизируют к поиску ответа. 

        5. Здоровьесберегающие  технологии обеспечивают учащемуся возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формируют у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в 

повседневной жизни. Такие технологии применяются на всех этапах урока, поскольку 

предусматривают чёткое чередование видов деятельности. Для того, чтобы дети не 

уставали на уроке, нужно проводить физкультминутки и специальные упражнения для 

снятия напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата, упражнения для рук и 
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пальцев, упражнения для формирования правильного дыхания, упражнения для 

укрепления мышц глаз и улучшения зрения. 

В настоящее время инновационные технологии занимают важное место в 

профессиональной деятельности учителя. Необходимость применения средств ИКТ в 

работе учителей начальных классов диктуется возрастными особенностями учащихся, а 

именно потребностью в наглядной демонстрации учебного материала, процессов и 

явлений. Сегодня ИКТ можно считать тем новым способом передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ 

позволяет ребёнку с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает 

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний. 

Средства мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по сравнению с 

другими техническими средствами обучения, реализацию принципа наглядности, 

которому принадлежит ведущее место в образовательных технологиях начальной школы. 

Кроме того, средствам мультимедиа отводится задача обеспечения эффективной 

поддержки игровых форм урока. 

Применение компьютерной техники на уроках позволяет сделать урок 

нетрадиционным, ярким, насыщенным. Такие уроки так же позволяют показать связь 

предметов, учат применять на практике теоретические знания, отрабатывают навыки 

работы на компьютере, активизируют умственную деятельность учеников. Этим 

достигается мотивационная цель — побуждение интереса к изучению предмета и 

показывается его нужность в реальной жизни. 

Применение современных педагогических технологий один их главных приемов 

повышения мотивации учащихся.Чаще всего мы стараемся найти наиболее яркий 

материал для уроков изучения новой темы. Это оправдано, если ребенок «зажёгся», 

заинтересовался темой, то это станет стимулом для последующих уроков. Но важно 

помнить, что любое «пламя» гаснет. Так и интерес ученика нужно поддерживать на 

каждом уроке. 

Ещё Плутарх говорил, что ''ученик- не сосуд, который нужно наполнить, а факел, 

который нужно зажечь''. Но часто на практике мы сталкиваемся с тем, что факелы только 

тлеют, а сосуды упорно наполняются. Чтобы научить детей думать, открывать, 

изобретать, учитель должен очень много придумывать, изобретать и открывать. Факелы 

зажигаются только при условии активной творческой деятельности самого учителя, цель 

которого вовлечение учеников в совместную деятельность. 
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Заключение 

 

Данная работа посвящена одной из актуальных проблем школы – повышению 

мотивации учения на уроках русского языка и литературы. В работе представлена система 

педагогических методов и приёмов, способствующих развитию положительной 

устойчивой мотивации учебной деятельности учащихся средней школы.  

Можно сделать следующие основные выводы:  

 

• Учителю, стремящемуся сформировать положительную устойчивую мотивацию 

учения школьников необходимо учитывать и опираться в своей деятельности на 

достижения современной науки. 

 

• В практике обучения присутствуют как положительные, так и отрицательные 

факторы, влияющие на мотивацию школьников.  

 

• Для развития положительной и коррекции негативной мотивации следует 

использовать не один путь, а все пути в определённой системе, в комплексе, так 

как ни один из них, сам по себе, без других, не может играть решающей роли для 

всех учащихся. То, что для одного учащегося является решающим, для другого им 

может и не быть.  

 

• Предложенная система педагогических методов и приёмов позволит учителю        

содержательно решить задачу повышения мотивации школьников на уроках 

русского языка и литературы. 
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