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«Мотивация обучающихся как главное условие повышения качества образования 

 в условиях ФГОС» 

(Методы, формы, приёмы формирования учебной мотивации школьников) 

   В условиях реформирования российского образования повышаются требования к качеству обучения и 

воспитания. Обществу нужны люди образованные, способные быстро ориентироваться в обстановке и 

самостоятельно мыслить. Поэтому сегодня актуальной является проблема активного обучения, развития 

познавательной активности, стимулирование мыслительной деятельности учащихся. 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались в школе.  

Но подчас 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.                                                                      

      Каждый учитель знает, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям 

равнодушно, без интереса и не осознавая потребности к ним. Поэтому перед нами стоит задача по 

формированию и развитию у ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности.                                               

Для того чтобы глубже вникнуть в проблему, необходимо вспомнить основные понятия. 

Интерес - это форма проявления познавательных потребностей, обеспечивающих направленность 

личности на осознание  целей деятельности  и тем самым способствующее ориентировке, знакомству с 

новыми фактами, более полному и глубокому  отражению действительности. 

Познавательный  интерес – это интерес к учебной деятельности, приобретению знаний. 

Мотивация – побуждение, вызывающее активность и определяющее его направленность. 

Проблема мотивации в обучении не новая. Значение ее утверждали многие известные ученые, педагоги, 

психологи. 

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

направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая 

мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и установками ученика. 

Следует различать понятия мотив и цель. 

Цель — это предвидимый результат, представляемый и осознаваемый человеком. 

Мотив - побуждение к достижению цели.  

Каково же значение мотивации?        

 

Очень часто цитируется применительно к школе древняя мудрость: можно привести коня к водопою, но 

заставить его напиться нельзя. Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины. Но 

без пробуждения интереса, без внутренней мотивации освоения знаний не произойдёт, это будет лишь 

видимость учебной деятельности.  

Как же пробудить у ребят желание «напиться» из источника знаний? Как мотивировать познавательную 

активность? Над этой проблемой настойчиво работают учителя, методисты, психологи. Правда, пока 

особых успехов нет. Поэтому и придумывают учителя различные «завлекалочки» на уроках – игры, 

слайды и т.д. Но всё это – внешняя мотивация. А успешность учебной деятельности и, в конечном 

счете, качество образования зависят от мотивации внутренней.  

По мнению психологов результаты деятельности человека на 10-20% зависят от интеллекта и на 70-80% 

от мотивов (В.И. Мякишев).  

Сформированная мотивация – это энергетический фундамент педагогического воздействия, и 

эффективно действует тот педагог, который сначала мотивирует, а потом обучает, воспитывает. 

Формирование мотивации – это не «перекладывание» учителем в голову ученика готовых, извне 

задаваемых мотивов и целей учения. На практике формирование мотивов учения - это создание таких 

условий, при которых появятся внутренние побуждения (мотивы, цели, эмоции) к учению; осознание их 

учеником и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы. Учитель при этом выступает не 

в роли простого наблюдателя за тем, как развивается мотивационная сфера учащихся, он стимулирует 

ее развитие системой психологически продуманных приемов. 

Выделяют пять уровней учебной мотивации: 

1. Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. (У таких детей 

есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школьные 



требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные отметки.) 

2. Второй уровень – хорошая школьная мотивация. (Учащиеся успешно справляются с учебной 

деятельностью.) Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей 

внеучебной деятельностью. (Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы 

общаться с друзьями, с учителями. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 

ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает.) 

4. Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. (Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к 

школе.) 

5. Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. (Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучение: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общение с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других 

случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно психические нарушения.) 

Создание условий для повышения мотивации –очень важный момент организации урока. С чего же 

лучше начинать? 

Формы работы, стимулирующие познавательную активность учащихся, формирующие повышение 

качества обучения учащихся. 

•дидактические игры и упражнения на уроках русского языка; 

•личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании; 

•внеклассные мероприятия по предметам (проведение предметных недель по русскому языку, 

литературе); 

•творческие работы учащихся по предмету и текущим темам; 

•проведение предметных олимпиад; 

•использование различных педагогических технологий (проблемное обучение, игровые формы, 

развивающие задания и т. д.); 

•интеграция обучения (проведение интегрированных уроков) 

•использование современных инновационных технологий (интерактивная доска, компьютеры, цифровая 

аудио и видеотехника и т.п.) в обучающем процессе 

дополнительно 

Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать 

 методы организации и осуществления учебной деятельности: 

• словесные 

• наглядные и практические методы 

• репродуктивные и поисковые методы 

• методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя. 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

Важную роль в формировании мотивов играют методы проблемного обучения. 

Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих 



актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами и явлениями их сущность, 

управляющие ими закономерности. 

Три кита учебной мотивации  

 Ощущение самостоятельности процесса поиска знаний  

 Ощущение свободы выбора 

 Ощущение успешности (компетентности). 

 

КИТ 1 

Ощущение самостоятельности процесса поиска: «Мы это поняли, узнали, придумали сами». 

Главным источником учебной мотивации является ощущение себя активным субъектом учебного 

процесса, от которого в первую очередь зависит результат. Этому способствуют проблемное изложение 

материала, коллективный мозговой штурм и исследовательская деятельность детей. Они дают ребенку 

замечательную возможность принять активное участие в процессе «добывания» знаний, а не быть их 

пассивным («активным») потребителем (приемником). Самим учителям эта деятельность кажется 

сложной, требующей больших усилий и временных затрат. Главное здесь - помнить, что задача не в 

том, чтобы сделать задание сложным, а в том, чтобы стимулировать познавательную мотивацию детей, 

уйти от выдачи им готового знания, в котором у них нет реальной потребности. 

Можно использовать с приемы. 

Техника «Проблемные вопросы», стимулирующие мыслительную деятельность учащихся. 

Американский психолог А. Кинг придумала серию общих вопросов, которые можно применять в самых 

разных учебных ситуациях: Что случится, если...? Приведите пример... В чем сильные и слабые 

стороны...? На что похоже...? Что мы уже знаем о...? Каким образом... можно использовать для...? 

Чем похожи ... и...? Каким образом ... влияет на...? Какой ... является лучшим и почему?  

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

истинного назначения учения - научиться думать, применять знания на практике, ориентироваться в 

жизненных ситуациях. Практический вопрос хорошо начать словами «Как мы можем...»  

При этом следует отказаться от различного рода возмущений по поводу неверных версий учеников. 

Критика ставит под сомнение компетентность ребенка и заставляет его прекращать усилия в данном 

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

Нужно также повторять, что у каждого есть право на ошибку. Важно поощрять детей, задающих 

вопросы: «Молодец, ты задал хороший вопрос, значит, ты думаешь, следишь за ходом мысли». 

Особенно следует хвалить за хорошие вопросы, отражающие желание думать, больше узнавать. 

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. 

▪ вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем менее очевидно это различие или 

сходство, тем интереснее его обнаружить; 

▪ вопросы по установлению причинно–следственных связей. Открытие каждой причины – шаг к более 

глубокому пониманию. 

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

Активная поисковая деятельность стимулирует собственные примеры обнаружения грамматических 

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.)  

В настоящее время принцип деятельностного подхода в образовании становится ведущим, и школьная 

практика требует конкретных технологий, обеспечивающих его реализацию. Поэтому, особое место 



должна занять организация общения сверстников, чему могут способствовать особые формы 

организации учения (например, проектные). 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 самыми 

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. 

КИТ 2 

Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать»  

- Почему ты ходишь в школу? Вопрос скорее риторический (почти бессмысленный), так как 

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

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

убить любое желание. Ведь потребность чувствовать себя свободным, самостоятельно определяющим 

ход своей жизни - базовая психологическая потребность, и никому не нравятся отсутствие выбора и 

навязанные решения. (Детям – особенно.) Инициатива ребенка быстро гаснет, если он чувствует 

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

Однако необходимое ощущение свободы может быть достигнуто. Учитель, стремящийся к повышению 

учебной мотивации класса, должен хорошо понимать, что чем меньше будет с его стороны фраз: «Вы 

должны, вам следует, вы обязаны...» и больше «Вы можете, у вас есть такие-то варианты, да, вы 

это верно подметили», – тем больше будет интерес детей к учебному процессу и тем выше их 

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

самостоятельности - тем лучше.  

КИТ 3 

Ощущение компетентности: « У меня это получается, я понял, я умею!» 
Третий важный источник желания учиться – ощущение себя компетентным. Ребенок хочет что-то 

делать, если верит, что он может это делать. Для того чтобы учиться, ребенок должен верить, что он 

может учиться. Следует помнить, что ни слишком лёгкий, ни слишком тяжёлый материал не вызывает 

интереса. Обучение должно быть трудным, но посильным. Создание на уроке ситуации успеха для 

учащихся – основа для проявления активности ребёнка, его мотивированного обучения.  

 

                «Ребенок должен быть уверен, что успехом он обязан, прежде всего, самому себе.  

Помощь учителя, какой бы эффективной она не была, все равно должна быть скрытой.  

Стоит ребенку почувствовать, что открытие сделано с помощью подачи учителя…. 

Радость успеха может померкнуть.» В.А.Сухомлинский. 

 

«Ладошки».                                                                                                                                                                       

Мы не придаём большого значения нашим рукам, но, как оказывается, именно с их помощью мы можем 

передать тепло, попросить о помощи, оказать помощь. Открытые к собеседнику ладони демонстрируют 

готовность к общению. С помощью рук мы требуем, обещаем, подытоживаем, отпускаем, угрожаем, 

умоляем, отрицаем, укоряем, спрашиваем. 

 Средний  пальчик  отражает состояние духа, опишите эмоциональное состояние на начало работы. 

Большой пальчик, обозначает бодрость и здоровье, опишите своё настроение на конец работы.         

Указательный пальчик –чем полезна была работа.                                                                                                        

Безымянный – что  запомнили.                                                                                                                                                               

Мизинец -  отразите пожелания.  



  


