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Лекция 2.2. Повышение мотивации учебной деятельности и улучшение образовательных 

результатов обучающегося. 

 

1. Учебная мотивация как один из критериев эффективности учебного процесса. 

2. Технологии повышения мотивации учебной деятельности обучающих. 
 

1. УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную 

деятельность, – в данном случае деятельность учения, учебную деятельность. 

Побудителем учебной деятельности является система мотивов, органично включающая в 

себя: познавательные потребности; цели; интересы; стремления; идеалы; мотивационные установки, 

которые придают ей активный и направленный характер, входят в структуру и определяют ее 

содержательно-смысловые особенности. 

Названная система мотивов образует учебную мотивацию, которая характеризуется как 

устойчивостью, так и динамичностью. 

Доминирующие внутренние мотивы определяют устойчивость учебной мотивации, иерархию 

ее основных подструктур. Социальные мотивы обусловливают постоянную динамику вступающих в 

новые отношения друг с другом побуждений. А.К. Маркова отмечает, что становление мотивации 

«есть не простое возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к 

учению, а стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее 

побуждений, появление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношений между ними». 

 

По ее мнению, качества мотивов могут быть: 
1. Содержательными, связанными с характером учебной деятельности (осознанность, 

самостоятельность, обобщенность, действенность, доминирование в общей структуре мотивации, 

степень распространения на несколько учебных предметов и др.); 

2. Динамическими, связанными с психофизиологическими особенностями ребенка 

(устойчивость мотива, его сила и выраженность, переключаемость с одного мотива на другой, 

эмоциональная окраска мотивов) и т. д. 

Учебная мотивация позволяет развивающейся личности определить не только направление, 

но и способы реализации различных форм учебной деятельности, задействовать эмоционально-

волевую сферу. Она выступает в качестве значимой многофакторной детерминации, 

обусловливающей специфику учебной ситуации в каждый временной интервал. 

 

Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических 

для той деятельности, в которую она включается, факторов: 

 характером образовательной системы; 

 организацией педагогического процесса в образовательном учреждении; 

 особенностями самого обучающегося (пол, возраст, уровень интеллектуального развития и 

способностей, уровень притязаний, самооценка, характер взаимодействия с другими учениками и т. 

д.); 

 личностными особенностями учителя (преподавателя) и прежде всего системой его 

отношений к обучаемому, к педагогической деятельности; 

 спецификой учебного предмета. 

 

Учебная деятельность является полимотивированной, так как активность обучаемого имеет 

различные источники. Принято выделять три вида источников активности: внутренние; внешние; 

личные. 

К внутренним источникам учебной мотивации относятся познавательные и социальные 

потребности (стремление к социально одобряемым действиям и достижениям). 
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Внешние источники учебной мотивации определяются условиями жизнедеятельности 

обучаемого, к которой относятся требования, ожидания и возможности. Требования связаны с 

необходимостью соблюдения социальных норм поведения, общения и деятельности. Ожидания 

характеризуют отношение общества к учению как к норме поведения, которая принимается 

человеком и позволяет преодолевать трудности, связанные с осуществлением учебной деятельности. 

Возможности – это объективные условия, которые необходимы для развертывания учебной 

деятельности (наличие школы, учебников, библиотеки и т. д.). 

 

Личные источники. Среди названных источников активности, мотивирующих учебную 

деятельность, особое место занимают личные источники. К их числу относятся интересы, 

потребности, установки, эталоны и стереотипы и другие, которые обусловливают стремление к 

самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учебной и других видах 

деятельности. 

Взаимодействие внутренних, внешних и личных источников учебной мотивации оказывает 

влияние на характер учебной деятельности и ее результаты. Отсутствие одного из источников 

приводит к переструктурированию системы учебных мотивов или их деформации. 

 

На основе вышеперечисленных источников активности выделяют следующие группы 

мотивов: 

 - социальные (осознание социальной значимости учения, понимание личностно-

развивающего значения учения, потребность в развитии мировоззрения и миропонимания и др.); 

 - познавательные (интерес к получению знаний, любознательность, стремление к 

развитию познавательных способностей, получение удовольствия от интеллектуальной деятельности 

и др.); 

 - личностные (чувство самоуважения и честолюбия, стремление пользоваться авторитетом 

среди сверстников, подражание референтным соученикам, стремление к персонализации или 

транслированию и эстафированию личностных свойств и др.). 

 

М.В. Матюхина выделяет две основные группы мотивов. 

 

I. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности: 
1) Мотивы, связанные с содержанием учения: ученика побуждает учиться стремление узнать 

новые факты, овладеть знаниями, способами действий, проникнуть в суть явлений и т. п. 

2) Мотивы, связанные с самим процессом учения: ученика побуждает учиться стремление 

проявлять интеллектуальную активность, рассуждать, преодолевать препятствия в процессе решения 

задач, т. е. ребенка увлекает сам процесс решения, а не только получаемые результаты. 

 

II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности: 
1) Широкие социальные мотивы: 

- мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем, родителями и т. п.; 

- мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание 

подготовиться к будущей работе и т. п.) и самосовершенствования (получить развитие в результате 

учения); 

2) Узколичные мотивы: 

- стремление заслужить одобрение, получить хорошие отметки (мотивация благополучия); 

- желание быть первым учеником, занять достойное место среди товарищей (престижная 

мотивация). 

3) Отрицательные мотивы: стремление избежать неприятностей со стороны учителей, 

родителей, одноклассников (мотивация избегания неприятностей). 

 

По мнению Марковой А.К., к видам мотивов можно отнести познавательные и социальные 

мотивы. Если у школьника в ходе учения преобладает направленность на содержание учебного 
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предмета, то можно говорить о наличии познавательных мотивов. Если у ученика выражена 

направленность на другого человека в ходе учения, то говорят о социальных мотивах. 

 

К познавательным мотивам относятся такие, как собственное развитие в процессе учения; 

действие вместе с другими и для других; познание нового, неизвестного. 

К социальным – такие мотивы, как понимание необходимости учения для дальнейшей 

жизни, процесс учения как возможность общения, похвала от значимых лиц. Они являются вполне 

естественными и полезными в учебном процессе, хотя их уже нельзя отнести полностью к 

внутренним формам учебной мотивации. 

 

Еще более обусловлены внешними моментами такие мотивы, как: 

 учеба как вынужденное поведение; 

 процесс учебы как привычное функционирование; 

 учеба ради лидерства и престижа; 

 стремление оказаться в центре внимания. 

 

Эти мотивы могут оказывать и заметное негативное влияние на характер и результаты 

учебного процесса. Наиболее резко выражены внешние моменты в мотивах учебы ради 

материального вознаграждения и избегания неудач. 

Одной из основных задач учителя является повышение в структуре мотивации учащегося 

удельного веса внутренней мотивации учения. 

 

По мнению Марковой А.К., и познавательные, и социальные мотивы могут иметь 

разные уровни. 

 

1. Уровни познавательных мотивов: 

 широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями – фактами, 

явлениями, закономерностями); 

 учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов добывания знаний, 

приемов самостоятельного приобретения знаний); 

 мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний и затем на 

построение специальной программы самосовершенствования). 

 

2. Уровни социальных мотивов: 

 широкие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание социальной значимости 

учения); 

 узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять определенную позицию) в 

отношениях с окружающими, получить их одобрение); 

 мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы взаимодействия с 

другим человеком). 

 

Как указывает А.К. Маркова, разные мотивы имеют неодинаковые проявления в учебном 

процессе. Например, широкие познавательные мотивы проявляются в принятии решения задач, в 

обращениях к учителю за дополнительными сведениями; учебно-познавательные — в 

самостоятельных действиях по поиску решения, в вопросах, задаваемых учителю по поводу разных 

способов работы; мотивы самообразования обнаруживаются в обращениях к учителю с 

предложениями рациональной организации учебного процесса, в реальных действиях 

самообразования. 

Широкие социальные мотивы проявляются в поступках, свидетельствующих о понимании 

учеником своего долга и ответственности; позиционные мотивы – в стремлении к контактам со 

сверстниками и в получении их оценок, в инициативе и помощи товарищам; мотивы социального 

сотрудничества — в стремлении к коллективной работе и к осознанию рациональных способов ее 

осуществления. Осознанные мотивы выражаются в умении школьника рассказать о том, что его 
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побуждает, выстроить мотивы по степени значимости; реально действующие мотивы выражаются в 

успеваемости и посещаемости, в развернутости учебной деятельности и формах ухода от нее, в 

выполнений дополнительных заданий или отказе от них, в стремлении к заданиям повышенной или 

пониженной сложности и т. д. 

 

Учебная мотивация характеризуется силой и устойчивостью учебных мотивов. 

Сила учебного мотива выступает показателем непреодолимого стремления учащегося и 

оценивается по степени и глубине осознания потребности и самого мотива, по его интенсивности. 

Сила мотива обусловлена как физиологическими, так и психологическими факторами. К первым 

следует отнести силу мотивационного возбуждения, а ко вторым — знание результатов учебно-

познавательной деятельности, понимание ее смысла, определенная свобода творчества. Кроме того, 

сила мотива определяется и эмоциями, что особенно ярко проявляется в детском возрасте. 

Дж. Аткинсон предложил формулу для подсчета силы мотива (стремления): 

М = П хВ х 3, 
где М — сила мотива; П — мотив достижения успеха как личностное свойство; В — 

субъективно оцениваемая вероятность достижения поставленной цели; 3 — личностное значение 

достижения этой цели. 

Устойчивость учебного мотива оценивается по его наличию во всех основных видах учебно-

познавательной деятельности учащегося, по сохранению его влияния на поведение в сложных 

условиях деятельности, по его сохранению во времени. По сути, речь идет об устойчивости 

(ригидности) установок, ценностных ориентации, намерений учащегося. 

 

Можно выделить следующие функции учебных мотивов: 
а) побуждающую функцию, которая характеризует энергетику мотива, иными словами, 

мотив вызывает и обусловливает активность учащегося, его поведение и деятельность; 

б) направляющую функцию, которая отражает направленность энергии мотива на 

определенный объект, т. е. выбор и осуществление определенной линии поведения, поскольку 

личность учащегося всегда стремится к достижению конкретных познавательных целей. 

Направляющая функция тесно связана с устойчивостью мотива; 

в) регулирующую функцию, суть которой состоит в том, что мотив предопределяет характер 

поведения и деятельности, от чего, в свою очередь, зависит реализация в поведении и деятельности 

учащегося либо узколичных (эгоистических), либо общественно значимых (альтруистических) 

потребностей. Реализация этой функции всегда связана с иерархией мотивов. Регуляция состоит в 

том, какие мотивы оказываются наиболее значимыми и, следовательно, в наибольшей мере 

обусловливают поведение личности. 

 

Наряду с указанными, выделяют еще функции мотива: 

 - стимулирующую, управляющую, организующую (Е.П. Ильин); 

 - структурирующую (O.K. Тихомиров); 

 - смыслообразующую (А.Н. Леонтьев); 

 - контролирующую (А.В. Запорожец); 

 - защитную (К. Обуховский). 

 

2. ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХ. 

 

Причина спада мотивации: 

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

будущего. 

2. Отношение ученика к учителю. 

3. Отношение учителя к ученику. 

4. Личная значимость предмета. 

5. Умственное развитие учащегося. 
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6. Продуктивность учебной деятельности. 

7. Непонимание цели учения. 

Учебная мотивация определяется целым рядом факторов. 

 

Во-первых, она определяется образовательным учреждением;  

во-вторых, организацией образовательного процесса;  

в-третьих, особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, 

способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учащимися  и т. д. ); 

в-четвертых, - особенностями педагога и, прежде всего системой отношения его к ученику, к 

делу;   

в-пятых, спецификой учебного предмета. 

 

Характеризуя интерес (в общепсихологическом определении – это эмоциональное 

переживание познавательной потребности) как один из компонентов учебной мотивации, 

необходимо обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в профессиональном 

педагогическом общении термин «интерес» часто используется как синоним учебной мотивации. Об 

этом могут свидетельствовать такие высказывания, как «у него нет интереса к учебе», «необходимо 

развивать познавательный интерес» и т. д. Такое смещение понятий связано, во-первых, с тем, что в 

теории учения именно интерес был первым объектом изучения в области мотивации (И. Гербарт). 

Во-вторых, оно объясняется тем, что сам по себе интерес – это сложное неоднородное явление. 

Интерес определяется «как следствие, как одно из интегральных проявлений сложных процессов 

мотивационной сферы», и здесь важна дифференциация видов интереса и отношения к учению. 

Интерес, согласно А.К. Марковой, «может быть широким, планирующим, результативным, 

процессуально-содержательным, учебно-познавательным и высший уровень – преобразующий 

интерес». 

Важность создания условий возникновения интереса к учителю, к учению (как эмоционального 

переживания удовлетворения познавательной потребности) и формирования самого интереса 

отмечалась многими исследователями. На основе системного анализа были сформулированы 

основные факторы, способствующие тому, чтобы учение было интересным для ученика (Бондаренко 

СМ.). Согласно данным этого анализа, важнейшей предпосылкой создания интереса к учению 

является воспитание широких социальных мотивов деятельности, понимание ее смысла, осознание 

важности изучаемых процессов для собственной деятельности. 

Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой 

учебной деятельности – возможность проявить в учении умственную самостоятельность и 

инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче вызвать интерес к учению. Основное 

средство воспитания устойчивого интереса – использование таких вопросов и заданий, решение 

которых требует от учащихся активной поисковой деятельности. 

Большую роль в формировании интереса к учению играет создание проблемной ситуации, 

столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи имеющегося у 

них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых 

знаний или применения старых в новой ситуации. Интересна только та работа, которая требует 

постоянного напряжения. Легкий материал, не требующий умственного напряжения, не вызывает 

интереса. Преодоление трудностей в учебной деятельности – важнейшее условие возникновения 

интереса к ней. Но трудность учебного материала и учебной задачи приводит к повышению интереса 

только тогда, когда эта трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес быстро падает. 

Учебный материал и приемы учебной работы должны быть достаточно (но не чрезмерно) 

разнообразны. Разнообразие обеспечивается не только столкновением учащихся с различными 

объектами в ходе обучения, но и тем, что в одном и том же объекте можно открывать новые 

стороны. Один из приемов возбуждения у учащихся познавательного интереса – «остранение», т. е. 

показ учащимся нового, неожиданного, важного в привычном и обыденном. Новизна материала – 

важнейшая предпосылка возникновения интереса к нему. Однако познание нового должно опираться 

на уже имеющиеся у школьника знания. Использование прежде усвоенных знаний – одно из 
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основных условий появления интереса. Существенный фактор возникновения интереса к учебному 

материалу – его эмоциональная окраска, живое слово учителя. 

Эти положения, сформулированные СМ. Бондаренко, могут служит определенной программой 

организации учебного процесса, специально направленной на формирование интереса. 

Важным элементом для анализа мотивационной сферы учения школьников является отношение 

к нему самого школьника. Так, А.К. Маркова, определяя три типа отношения к учению – 

отрицательное, нейтральное и положительное, – приводит четкую дифференциацию последнего на 

основе включенности в учебный процесс. 

 

Очень важно, пишет она, для управления учебной деятельностью школьника: 
а) положительное, неявное, активное... означающее готовность школьника включиться в 

учение... 

б) положительное, активное, познавательное, 

в) положительное, активное, личностно-пристрастное, означающее включенность школьника 

как субъекта общения, как личности и члена общества». Другими словами, мотивационная сфера 

субъекта учебной деятельности, или его мотивация, является не только многокомпонентной, но и 

разнородной, разноуровневой, что лишний раз убеждает в чрезвычайной сложности не только ее 

формирования, но и учета, и, даже, адекватного анализа. 

Развитие внутренней мотивации учения. 

Развитие внутренней мотивации учения происходит как сдвиг внешнего мотива на цель учения. 

Каждый шаг этого процесса является сдвигом одного мотива на другой, более внутренний, 

более близкий к цели учения. Поэтому в мотивационном развитии учащегося следует учитывать, так 

же как и в процессе обучения, зону ближайшего развития. 

Развитие внутренней мотивации учения – это движение вверх. Гораздо проще двигаться вниз. 

Нередко в реальной педагогической практике родителей и учителей используются такие 

«педагогические подкрепления», которые приводят к регрессу мотивации учения у школьников. Ими 

могут быть: чрезмерное внимание и неискренние похвалы, неоправданно завышенные оценки, 

материальное поощрение и использование престижных ценностей, а также жесткие наказания, 

принижающая критика или полное игнорирование, неоправданно заниженные оценки и лишение 

материальных поощрений и иных стимулов. 

Эти воздействия обусловливают ориентацию ученика на мотивы самосохранения, 

материального благополучия и комфорта. 

Сдвиг мотива на цель зависит не только от характера педагогических воздействий, но и от того, 

на какую внутриличностную почву и объективную ситуацию учения они ложатся. Поэтому 

необходимым условием развивающего сдвига мотива на цель является расширение жизненного мира 

школьника (Мильман В.Э.). 

Выше указывалось, что нужными мотивами, которые следует формировать у учащихся, чтобы 

осуществить главную цель школы – воспитание личности, являются широкие социальные мотивы и 

все внутренние мотивы, в первую очередь мотивы саморазвития, самовоспитания и 

самосовершенствования, а также интересы к соответствующим деятельностям по саморазвитию, 

самовоспитанию и самосовершенствованию. Как же формировать такие мотивы, интересы и 

склонности? 

А.К. Маркова подчеркивает, что мотивы всех видов и уровней могут проходить в своем 

становлении следующие этапы: актуализация привычных мотивов; постановка на основе этих 

мотивов новых целей; положительное подкрепление мотива при реализации этих целей; появление 

на этой основе новых мотивов; соподчинение разных мотивов и построение их иерархии; появление 

у ряда мотивов новых качеств (самостоятельности, устойчивости и др.). 

Л.М. Фридман выделяет два основных пути формирования у учащихся нужной мотивации: 

Первый путь, иногда называемый «снизу вверх» состоит в создании таких объективных 

условий, такой организации деятельности учащихся, которые необходимо ведут к формированию у 

них нужной мотивации. Этот путь означает, что учитель, опираясь на уже имеющиеся у учащихся 

потребности, так организует определенную деятельность, чтобы она вызвала у них положительные 

эмоции удовлетворения, радости. Если эти чувства учащиеся испытывают достаточно долго, то у них 
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возникает новая потребность — в самой этой деятельности, вызывающей у них приятные 

эмоциональные переживания. В общую мотивацию школьников тем самым включается новый 

стойкий мотив к указанной деятельности. 

Вот один из многих примеров формирования нужных мотивов с помощью этого пути. 

Допустим, мы хотим сформировать у учащихся стойкий мотив — интерес к решению задач, если 

такого мотива у них еще нет. Опираясь на имеющуюся у учащихся потребность выполнять 

требования взрослых, учитель организует самостоятельное решение задач так, чтобы гарантировать 

полный успех каждого ученика в этом деле, например, учащимся даются заведомо легкие задачи. 

При этом учитель хвалит учащихся за успешно выполненную работу и повторяет это до тех пор, 

пока ученики не обретут полной уверенности в своих возможностях в решении задач. Затем учитель, 

предупреждая, что теперь он даст им сложные задачи, дает опять достаточно легкие, посильные для 

каждого ученика. Тем самым у учащихся постепенно крепнет уверенность в своих силах и 

возможностях, они сами просят давать им новые и новые задачи, причем повышенной трудности. 

Тогда учитель начинает увеличивать степень трудности задач, и таким образом у учащихся удается 

сформировать стойкую положительную мотивацию к решению задач любой трудности. 

Второй путь заключается в усвоении воспитуемым предъявляемых ему в готовой «форме» 

побуждений, целей, идеалов, содержания направленности личности, которые по замыслу 

воспитателя должны у него сформироваться и которые сам воспитуемый должен постепенно 

превратить из внешне понимаемых во внутренне принятые и реально действующие. Это механизм 

формирования «сверху вниз». 

Такой путь связан с методами убеждения, разъяснения, внушения, информирования, примера. 

Особую роль здесь играет коллектив, социальная среда, в которой живет и действует ученик, 

взгляды, убеждения, традиции, принятые в этой среде. Когда ученик видит, что окружающие его 

товарищи и взрослые относятся к тому или другому объекту (например, к знаниям по какому-то 

предмету, к какой-то работе и т. д.) как к особой ценности и направляют свою деятельность на 

овладение этим объектом, то и он перенимает этот взгляд на данный объект. Тем самым у ученика 

возникает особое отношение к этому объекту как к некой ценности и потребность в овладении им, т. 

е. возникает новый стойкий мотив. 

Как указывает Л.М. Фридман, учитель в своей воспитательной работе должен использовать для 

формирования у учащихся нужной мотивации оба этих пути. Кроме того, на формирование 

мотивации оказывают влияние содержание учебных предметов, организация учебного процесса, 

внеклассной и внешкольной работы, личность учителя и многие другие факторы (например, 

отношения семьи ученика к учению, к воспитанию и еще многое другое). «...Особо подчеркнем 

фактор традиций школы, характер жизни в школе, интерес учителей к процессу воспитания 

учащихся, увлеченность их этим трудным и сложным делом. Ведь равнодушие одних учителей не 

менее заразительно, чем увлеченность других». 

А.Н. Леонтьев писал: «...И в учении тоже, чтобы не формально усвоить материал, нужно не 

отбыть обучение, а прожить его, нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело 

жизненный смысл для учащегося. Даже в обучении навыкам, обыкновенным двигательным навыкам, 

это тоже так. Даже приемами штыкового боя нельзя как следует овладеть, если нет к этому 

внутреннего отношения как мотива, и все выглядит как голая техника «длинных уколов» и 

«коротких уколов», «отбивов вверх» и «отбивов вниз». Даже здесь полезно старое классическое 

«рассердись!», которое испокон веков требовалось от русского солдата». «Рассердись!» означает не 

что иное, как требование заинтересованности в деловом результате осваиваемой деятельности, хотя 

как предмет, так и продукт этой деятельности являются всего лишь имитацией будущих реальных ее 

структурных образований». 

Анализ данного высказывания А.Н. Леонтьева позволяет увидеть, что выражение «иметь 

жизненный смысл» для него означало, что учение должно выступать не как самодовлеющее 

познание, а скорее как подготовительный функциональный компонент (или, как сказал бы сам А.Н. 

Леонтьев, «фаза подготовления») будущей «деловой» деятельности, т. е. деятельности, выполняемой 

на основе предметно-специфического, внешнего по отношению к познанию мотива. Разумеется, 

было бы натяжкой сказать, что ученый описывает здесь ситуацию трудового обучения: главной 

движущей силой усвоения является все-таки познавательный мотив. При этом имеет место 
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своеобразное «удвоение», когда на имеющуюся реальную ситуацию (усвоение) накладывается 

идеальная, воображаемая ситуация (будущая трудовая деятельность), так что можно сказать, что 

«деловая» деятельность также выполняется, хотя и в умственном плане, при этом учащийся 

«потребляет» то умение или знание, которое в реальном плане им только лишь усваивается. 

Подобное «потребление» формируемого умения и дает дополнительный мотивирующий эффект. 

Для того чтобы сформировать у учащихся стойкую положительную мотивацию, нужно следить 

за динамикой развития у мотивов учения и самовоспитания с тем, чтобы своевременно 

корректировать свою педагогическую деятельность, свое индивидуальное воздействие на отдельных 

учащихся. Для этого необходимо периодически проводить обследование всех учащихся с целью 

выявления характера мотивации их учения, установления доминирующего мотива. 

 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий 

позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст 

условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы 

здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного 

содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их 

образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  

 Технологии уровневой дифференциации  

 Групповые технологии.  

  Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

Целью обучения является внедрение современных технологий обучения, способствующих 

повышению мотивации, формированию функциональной грамотности обучающихся и 

ключевых компетенций. 

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. 

Формирование положительной мотивации – это залог успеха в познании. 

 

Приемы формирования учебной мотивации 

 

«Удивляй» 
Суть этого приема состоит в том, чтобы привлечь интерес к предстоящей работе чем-то 

необычным, загадочным, проблемным, побуждая всех учащихся вовлечься в работу с первых минут 

занятия. 

«Интеллектуальная разминка» 
Начиная занятие, поднимается молча карточка  (на ней рисунок, фигура, символ и т.д., с 

исходными несколькими данными или вовсе без них). 

Ребята знают, что вопросов не последует, они сами должны придумать задачу или поставить 

вопрос. 

Методическая ценность приема: 

- активное включение в работу каждого; 
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- развитие логического и критического мышления; 

- систематизация знаний и умений; 

- возможность выбора своей деятельности учащимися. 

Каждый участвует и все решают. Каждый слушает другого ученикаи запоминает его опыт, 

который ему пригодится в следующий раз. Оценивается оригинальность и продуктивность 

творческих усилий. Чем меньше сходство новой задачи с предыдущей, тем интереснее и 

продуктивнее процесс познания. 

«Сними информацию», «Раскодируй», «Прочитай график, схему и т.д.» 
Варьируются задания, рисунки, схемы, но учащиеся знают, что необходимо увидеть знакомые 

фигуры, их элементы, символы, формулы. Установить логические связи между ними, выявить и 

изложить идею, заложенную (“закодированную”) в этом рисунке, графике, модели. Иногда 

выдвигается своя идея, не менее интересная. 

Методическая ценность приема: 

- активное включение в работу всех учеников; 

- свобода выбора деятельности (ученик не привязан к конкретной задаче, а выбирает факты, 

ему знакомые и понятные); 

- обеспечивается системность знаний и умений; 

- обнаруживается проблема, решение которой, возможно, связано с исследованием каких – 

либо фактов (вопрос для исследования ставят сами ученики); 

- развитие математической “зоркости”, формирование произвольного внимания. 

«Задай соседу вопрос» 
Ученик при выполнении домашней работы встретился с каким–то затруднением, тогда он 

готовит конкретный вопрос соседу, который задает на следующем уроке. Если сосед по парте не 

может ответить на вопрос, затрудняется ему помочь, в таком случае этот вопрос адресуется классу 

или учителю. 

На любых занятиях не обойтись без заданий, носящих поисково-исследовательский характер 

(ученики самостоятельно решают задачи, сформулированные ими самими или выбранные из 

предложенных преподавателем): 

«Объединяй по общему признаку» 

«Найди ошибку» 

«Найди лишнее и аргументируй» 

«Найди недостающий факт для достоверности» и др. 
  

Любая деятельность должна быть оценена. Поэтому еще одним из важных условий 

формирования и развития внутренних мотивов учения является оценка учебной деятельности, 

которая отражала бы не только уровень знаний, но и степень прилагаемых усилий. 

Очень важно, чтобы долговременные цели поддерживались тщательно подобранной 

последовательной серией подцелей с ясными для достижения учащимися критериями. При этом 

оценка деятельности учащихся должна быть адекватной самооценке самого учащегося, отражать 

степень прилагаемых усилий, определяться сравнением настоящего уровня достижения с прежними 

успехами. 

Достижения учеников независимы друг от друга, у каждого своя точка отсчета, свой старт, 

темп и цель. 

В дополнение к оценке по результатам усвоения материала можно использовать мониторинг 

активности на занятии. 

Что дает использование мониторинга? 
Для «сильных» учеников мониторинг поднимает рейтинг пятерки, т.к. мало верно решить и 

получить результат, необходимо уметь обосновывать, видеть ошибки, искать новые подходы к 

решению того или иного вопроса. 

Для «слабых» учеников мониторинг обеспечивает стабильность прилагаемых усилий, 

направляет на повышение качества процесса деятельности, для них мониторинг является 

“накопителем” их достижений. Ведь как только заполнится его строка, пусть не за один урок, он 

получит заветную “4”. 
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Ценность мониторинга в том, что ни один даже небольшой успех ученика не остается 

незамеченным. Оценка становится более значимой и более конкретной для учеников, она теперь 

является регулятором активности учебно–познавательной деятельности ребенка. 

А для учителя этот мониторинг является еще и диагностикой, на основании которой можно 

наблюдать развитие (по времени и характеру) мотивации учения у каждого ученика и класса в 

целом. 

Три пути (условия) развития и повышения мотивации учения: 
- создание на занятии ситуации успеха для учеников; 

- применение нетрадиционных методов и форм организации урока; 

- применение мониторинга активности учащихся на занятии. 

У старших подростков появляются другие потребности – быть популярным, ему важно 

утвердиться в собственном мнении, принять самого себя как значимого. Вот с этого момента 

необходимо переходить на уровневую систему обучения, развивающую личность. Эта система дает 

право ребенку самому определять уровень знаний, формы самостоятельной работы, самостоятельно 

разбирать теоретический материал, генерировать идеи. Главнейшей задачей, которая состоит перед 

учителем– это “личностно-мотивированное обеспечение деятельности учащегося” (критерий 

технологичности процесса обучения). В основу данной систем положены следующие принципы: 

 принцип воспитующего обучения – учитель учит самостоятельности, умению планировать 

свою деятельность, самостоятельно принимать решение, развивать волю и целеустремленность; 

 принцип ориентации на зону ближайшего развития – заменить и не пропустить малейший 

успех, закрепить его и идти дальше, выше; 

 принцип ориентации на успех – каждый ученик имеет право быть умным на уроке; 

 учет результатов учебной деятельности через систему заданий и накопительную систему 

оценок; 

 принцип диалогичности и сотрудничества – предполагает изменение функций учителя. 

Учитель рядом с учениками, и  вместе с ними  решает их проблемы, радуется их успехам. 

Интересно делать то, что требует напряжения, но трудности должны быть 

посильными. “Неправомерное облегчение учебного материала, неоправданно медленный темп его 

изучения, многократные, однообразные повторения не могут способствовать интенсивному 

развитию”(Л.В. Занков). 

Несколько слов хочется сказать о волевых методах мотивации и стимулирования. Компоненты 

данных методов: 

 информирование об обязательных результатах, 

 формирование ответственного отношения, 

 познавательные затруднения, 

 самооценка и коррекция своей деятельности, 

 рефлексия поведения, 

 прогнозирование будущей жизнедеятельности. 

Волевая мотивация является стержнем личности. К нему “стягиваются” такие ее свойства, как 

направленность на ценные ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, 

волевые качества. И все это проявляется через самостоятельную учебную деятельность. Она имеет 

не только учебное, но и личностное, и общественное значение. Это организуемая самим ребенком в 

силу своих внутренних познавательных мотивов в наиболее удобное, рациональное, с его точки 

зрения, время, контролируемая им самим в процессе и по результату деятельность на занятии и в 

ходе домашней самоподготовки. 

Отдельно хочется остановиться на некоторых методах обучения, способствующих мотивации. 

Это, конечно же, метод сравнения, весьма эффективный инструмент не только познания, но и 

мотивации. Учащиеся  на деле убеждаются, как один материал увязывается с другим. Ребята 

понимают, как важно учиться не от случая к случаю, а систематически. 

Ответственность учеников за учебу, достижения в ней – мечта каждого учителя. Одну такую 

тактику обучения, ведущую к передаче ответственности, для детей, имеющих трудности в обучении 

описал М.Раттер. Она состоит из нескольких этапов, следуя которым, учитель может установить 
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контакт с учеником, преодолеть возникшее у него отрицательное отношение к учебе и добиться того 

чтобы учащийся успешнее обучался по предмету и сам следил за своими успехами. 

1. Педагог должен пробудить у ученика интерес к предмету и предоставить возможность 

поверить в собственные силы и способствовать достичь успеха. М.Реттер советует использовать не 

только личные качества учителя, но и всевозможные педагогические хитрости. Для того чтобы у 

ученика возникла вера в собственные силы, учителю придется ввести для него иную систему 

оценивания результатов. 

2. Учитель должен оценить, что известно, что неизвестно ученику по его предмету с тем, чтобы 

разработать программу обучения. Оценка обычно проводиться с помощью специальных тестовых 

заданий. 

3. Программа обучения таких ребят должна быть разбита на серию мелких шагов. Такое 

поэтапное обучение и позволит ребенку самому следить за собственным прогрессом, то есть 

облегчить задачу и учителю, и ученику. 

4. Программу следует сконструировать таким образом, чтобы она обеспечивала быстрое 

достижение успеха. Как правило, ученики имеющие трудности обладают длительным опытом 

неуспеха и разочарования в собственных возможностях и поэтому первостепенное значение 

приобретает момент осознания ими того, что они могут успешно учиться. 

5. Учитель и ученик должен работать в тесном взаимодействии, обеспечивающем возможность 

обратной связи, благодаря которой они могут оценивать достижения и определить зоны трудностей. 

6. Должна быть установлена система поощрений за успех и выполнения заданий. Это не 

обязательно должны быть стандартные оценки, которые долгое время будут невысокими. Самое 

важное при этом перенести акцент в оценках с неуспеха на успех. 

Оптимальное педагогическое общение – такое общение учителя с учениками в процессе 

обучения, которое создает наилучшее условие для развития мотивации ребят, для правильного 

формирования личности ученика. Оно обеспечивает благоприятный эмоциональный климат 

обучения, в частности препятствует возникновению “психологического барьера”, обеспечивает 

управление социально-психологическим процессом в коллективе и позволяет максимально 

использовать в учебном процессе личностные особенности учителя. 

Для повышения мотивации учеников имеет значение коммуникативное поведение учителя, тон 

речи, оправданность использования оценочных суждений, манера обращения к ребятам, умение 

поддержать контакт с ними, характер мимики, движений, жестов, сопутствующих речь. Кроме того 

необходимо развитие таких характеристик, как умение управлять дыханием, тембром голоса, темпом 

речи, правильная дикция. Роль учителя имеет свои функции: обеспечение полноценной передачи 

знаний; обеспечение эффективной учебной деятельности учеников; обеспечение продуктивных 

взаимоотношений между учителем и учениками. 

Роль педагога призвана обеспечить: 

- положительное воздействие учителя на сознание, чувства учеников с целью формирования, 

коррекции их убеждений и мотивов деятельности; 

- полноценное восприятие, осознание, закрепление знаний в процессе обучения; 

- рациональную организацию учебной и практической деятельности  учеников. 

Знание особенностей актерского мастерства помогает учителю совместить природный талант и 

приобрести мастерство с целью достижения наилучших результатов в педагогической деятельности. 

А.С.Макаренко писал “Педагог не может не играть. Не может быть педагога, который не умел бы 

играть …”.Ученики отмечают, что для эффективной работы учителю необходимы следующие 

личностные качества: 

- стремление к максимальной гибкости; 

- внимание к потребностям учеников; 

- установка на создание положительного подкрепления для учеников; 

- эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, жизнерадостность. 

Подобная потребность в самовыражении - важная составляющая педагогического таланта. 

Реализация главной цели образования - формирование личности, способной действовать в 

условиях современного технологического общества. Развитие познавательных способностей 
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учеников, освоение методов самостоятельной работы, умение работать с книгой, находить главную 

мысль, то есть выделять главное. 

Применяются разнообразные приемы активизации: целенаправленная ошибка, размышление 

вслух, заполнить пустые клетки, установить верно ли? и т.д. На уроках можно организовывать 

групповую и парную работу, что позволяет создать комфортную атмосферу ребятам, как слабым, так 

и сильным. Использовать паузы, дающие время на обдумывание. Организовывать  проблемно-

поисковую деятельность, чаще среди учеников с повышенным уровнем обучения: предлагать 

задания повышенной сложности, задания с параметром, которые требуют рассмотрение 

всевозможных случаев решения. Применять стимулирование. В работе контроль является способом 

активной деятельности, а также и средством коммуникации. При этом: 

каждый контроль преследует конкретную цель - анализ результатов контроля; объективность 

оценочных суждений, требование к выполнению задания, критерии оценок сообщаются заранее; 

оценка результатов деятельности (а не личности), преобладание положительных оценок 

разнообразие форм и приемов контроля; преобладание функции обучающей над контролирующей; 

использование поощрений, самооценки и самоконтроля. 

В работе можно использовать приемы для создания эмоционального комфорта: 

- системное одобрение; похвала, направленная на формирование положительных оценочных 

суждений; доброжелательность, юмор, улыбка, умеренные жесты, мимика; 

- создание обстановки доверия, уверенности в успехе. 

Использовать приемы воздействия на поведение: организация деятельности, а не поведения; 

преобладание положительных оценок деятельности, ее результатов. 

Обязательным этапом любого занятия является актуализация ранее изученного. 
Главная задача – установить связь между деятельностью учителя и 

учением  ученика,  обеспечить готовность к очередному этапу работы, включить в продуктивную 

обучающую деятельность. На этом этапе просматривается, как ученики включаются в работу, 

насколько удалось сформировать внутреннюю готовность к освоению нового материала; каков 

общий уровень мотивированности класса? Можно ли приступать к изучению нового материала? При 

этом можно разобрать несколько вопросов на повторение, организую живой диалог, с целью 

уточнения общего уровня усвоения знаний, создать проблемную ситуацию перед изучением нового 

материала. Безоценочное начало занятия способствует готовности учеников к включению в новые 

познавательные процедуры, создает позитивный, доброжелательный, благоприятный 

эмоциональный фон. 

При изучении нового материала нужно использовать приемы, способствующие активизации 

мысли учащихся. Обязательна четкость и простота изложения, наглядность, необходимо 

организовать работу с учебником, использую опорные конспекты, элементы опережающего 

обучения для сильных учеников, привлекать учащихся для объяснения новой темы в роли учителя, 

подбирать для занятия упражнения творческого характера. 

Практика под руководством учителя проводится для установления обратной связи, для 

своевременного устранения трудностей в понимании нового материала. 

Контроль усвоения знаний выявляет степень усвоения материала, высвечивает проблемы и 

затруднения, для этого использую дифференцированный подход, используя разно уровневые 

задания, тесты, задания с кодированными ответами Домашние задания включают обязательные 

упражнения и задания по выбору (сложные задания оцениваются отдельно, только положительной 

оценкой). 

Обязательным элементом занятий  является: организация обмена мысли, мнения; 

стимулирование учеников к дополнению и анализу ответов товарища; стремление к созданию успеха 

каждого ученика; продуманное чередование видов работ, типов заданий. 

Любая педагогическая технология обладает средствами повышения мотивации ученика, в 

некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и основу эффективности 

результатов. К ним можно отнести технологии перспективно-опережающее обучение (С. Н. 

Лысенкова), игровые, проблемного, программированного, раннего интенсивного обучения и 

совершенствования обще учебных умений (А.А.Зайцев). 
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В процессе обучения используются  элементы игровой технологии на занятиях и во 

внеклассной работе, на факультативных занятиях. Игра наряду с трудом и учением один из видов 

деятельности не только для ребенка, но и для взрослого. В игре воссоздаются условия ситуации, 

какой-то вид деятельности, общественный опыт, а в результате совершенствуется самоуправление 

своим поведением. В жизни игровая деятельность имеет разные функции: развлекательную 

(воодушевить, побудить интерес); коммуникативную; самореализации; терапевтическую 

(преодоление трудностей); диагностическую (в процессе игры можно познать себя, открыть свои 

скрытые черты); коррекционную (измениться под влиянием игровой практики правила). 

Игра включает моменты соревнования, приносит участникам удовлетворение, позволяет 

самоутвердиться. Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном процессе во многом 

зависит от понимания учителем функции игры.  Результат дидактических игр зависит, во-первых, от 

целенаправленного построения игровых программ, сочетания их с обычными дидактическими 

упражнениями. Учащиеся легко вовлекаются в игровую деятельность, и чем она разнообразнее, тем 

интереснее для них. Она может охватывать какую-то часть учебного процесса, объединенного 

общим содержанием. В игровую деятельность включаются упражнения, формирующие умение 

выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать и сопоставлять их, игры 

развивающие умения отличать реальные явления от нереальных, воспитывающие умение владеть 

собой, быстроту реакции, логическое мышление, смекалку. Деловые игры используются для 

решения комплексных задач усвоения нового материала, развития творческих способностей, 

формирование обще учебных умений и навыков. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Мотивация – один из факторов успешного обучения учеников на уроках. 

2. Снижение положительной мотивации учеников ведет к снижению успешности и 

эффективности обучения. 

3. Развитие мотивов, связанных с содержанием и процессом учения, позволяет повысить 

результативность обучения по всем общеобразовательным предметам. 

4. Использование в учебной деятельности методов и приемов современных педагогических 

технологий формирует положительную мотивацию детей, способствует развитию основных 

мыслительных операций, коммуникативной компетенции, творческой активной личности. 

Учение только тогда станет для учащихся радостным и привлекательным, когда они сами будут 

учиться: проектировать, конструировать, исследовать, открывать, т.е. познавать мир в подлинном 

смысле этого слова. Познание через напряжение своих сил, умственных, физических, духовных. А 

это возможно только в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности на основе 

современных педагогических технологий. 

Педагог должен понимать, что какими знаниями он ни обладал, какими методиками не владел, 

без положительной мотивации, без создания ситуации успеха на уроке, такой урок обречен на 

провал, он пройдет мимо сознания учащихся, не оставив следа в нем. 

 


