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Присутствовали педагогические  

работники школы в количестве 10 человек 

 

                                                        Повестка дня 

 

Учебная мотивация как показатель качества образования 

 

 

Слушали Волошину Т.Н., заместителя по УР. 

Формирование учебной мотивации без преувеличения можно назвать одной из центральных 

проблем современной школы. Её актуальность обусловлена самой учебной деятельностью, 

обновлением содержания обучения, формированием у школьников приемов самостоятельного 

приобретения знаний, развития активности. Сегодня наиболее острые проблемы в области 

обучения и воспитания связаны с демотивированностью основной массы школьников, 

следовательно, со снижением базовых показателей их обученности и воспитанности. Для 

различных ребят учебная деятельность имеет различный смысл. Выявить характер мотивации, 

смысла учения для школьника – значит определить меры педагогического влияния, способы 

работы с этим школьником, а значит повысить качество образования.  

         В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван 

центральным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию 

побуждения и смыслообразования. Ученые считают, что результаты деятельности человека на 

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

Что же такое мотив, мотивация? Почему один ребенок учится с радостью, а другой - с 

безразличием, а третий вообще не хочет учиться? 

Мотив (от латинского) – приводить в движение, толкать. Мотивы – это те побуждения, из-за 

которых человек ставит перед собой определенную цель. Мотивация – это циклический процесс 

непрерывного взаимного воздействия, преобразования, в котором субъект и ситуация взаимно 

влияют друг на друга, результатом чего становится то или иное поведение. 

Определим мотивацию «как совокупность причин психологического характера, объясняющих 

поведение человека… его направленность и активность» (Немов Р. Психология. М.: 

Просвещение, 1995).  

Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика личности, которая находит 

выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным 

видам деятельности. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется 

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

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

важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее побуждение 

к знаниям, напряженному умственному труду. 

Мотивационная сфера человека достаточно разнообразна. 

Личностный смысл учения. А.К.Маркова определяет его как внутреннее отношение 

школьника к учению, «прикладывание» его к себе, к своему опыту, своей жизни. Постижение 

смысла учения, его личностной значимости не происходит автоматически, его надо 

формировать в процессе усвоения знаний. Личностный смысл учения в разном школьном 

возрасте различен. Поэтому содержание обучения, его методы учителю полезно анализировать с 

точки зрения того, соответствуют ли они личностным смыслам школьников этого возраста. 

       Для ребят смысл учения определяется системой их идеалов, ценностей, которые они 

усваивают из окружения – общества, семьи. Благодаря этому у многих детей ещё в дошкольном 

возрасте складывается определённое представление об учебной деятельности. Однако с 



приходом в школу оно может существенно меняться. Как сложное личностное качество, смысл 

учения включает: осознание объективной его значимости, нравственными ценностями, 

приятными в социальном окружении, и прежде всего в семье, уровень притязаний ребёнка, его 

самооценку. Поскольку всё это в ходе учебной деятельности находится в процессе развития, то 

и смысл учения может развиваться или угасать. 

          Особую роль в мотивации имеет успешность учебной деятельности – запас и качество 

знаний, способы, приёмы их приобретения. Всё, что легче усваивается, становиться более 

доступным – к тому и интерес не гаснет. Материал лучше запоминается, легче концентрируется 

внимание, возрастает работоспособность. 

Следующий блок, отражающий существенные компоненты мотивации, - целеполагание. 

Известно, что реализация мотивов во многом зависит от умения школьников ставить цели, 

обосновывать и достигать их. Этому ребят надо обучать, раскрывать последовательную систему 

целей. Мотивы обычно характеризуют учебную деятельность в целом, а цели – отдельные 

учебные действия. Умение ставить цель – показать зрелости мотивационной сферы школьников, 

способность к целеполаганию, один из волевых компонентов мотивационной сферы. Эта 

способность в будущем ляжет в основу успешной профессиональной деятельности. Постановка 

перспективных целей и подчинение им поведения придаёт человеку определенную 

нравственную устойчивость. 

Виды мотивов учения.  

     Рассмотрим две группы мотивов – познавательные и социальные. 

  Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности, с глубиной интереса 

к знаниям – к знаменитым фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений, первым 

дедуктивным выводам, ключевым идеям и т. д. К этой группе относятся также те, что 

свидетельствуют об интересе к способам добывания знаний – методам научного познания, 

саморегуляции учебной работы, рациональной организации своего труда. Познавательные 

мотивы становятся основой самообразования, направленности школьников на 

совершенствование способов познания. 

     Социальные мотивы связаны с различным взаимодействием школьника с другими людьми. 

Например: стремление быть полезным обществу, чувство ответственности перед родителями, 

учителями. К социальным относятся и так называемые позиционные мотивы – стремление 

занять определенную позицию, место среди окружающих, получить их одобрение, 

заслужить авторитет. Позиционный мотив может проявляться в попытках самоутверждения – в 

желании занять место лидера, оказать влияние на других учеников, доминировать в группе или 

классе и т. д. Мотивы социального сотрудничества – в желании общаться, взаимодействовать с 

другими людьми, осмысливать формы взаимоотношений с учителями, товарищами, 

совершенствовать их. Это мотив – основа самовоспитания, самосовершенствование. 

     В психологии известно достаточно много конкретных условий, вызывающих интерес 

школьника к учебной деятельности. 

Рассмотрим некоторые из них. 
1. Способ раскрытия учебного материала. Обычно предмет предстает перед учеником как 

последовательность частных явлений. Каждое из известных явлений учитель объясняет, дает 

готовый способ действия с ним. Ребенку ничего не остается, как запомнить все это и 

действовать показанным способом. При таком раскрытии предмета есть большая опасность 

потери интереса к нему. Наоборот, когда изучение предмета идет через раскрытие ребенку 

сущности, лежащей в основе всех частных явлений, то, опираясь на эту сущность, ученик сам 

получает частные явления, учебная деятельность приобретает для него творческий характер, и 

тем самым вызывает у него интерес к изучению предмета. При этом мотивировать 

положительное отношение к изучению данного предмета может как его содержание, так и метод 

работы с ним. В последнем случае имеет место мотивация процессом учения. 

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

комплектовании малых групп имеет большое мотивационное значение. Если детей с 

нейтральной мотивацией к предмету объединить с детьми, которые не любят данный предмет, 
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то после совместной работы первые существенно повышают свой интерес к этому предмету. 

Если же включить учеников с нейтральным отношением к данному предмету в группу любящих 

данный предмет, то отношение у первых не меняется. 

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

ученика. Для превращения цели в мотивы-цели большое значение имеет осознание учеником 

своих успехов, продвижение вперед. 

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

мотивации, задания. Если учитель делает это, то обычно мотивации учащихся находятся на 

достаточно высоком уровне. Важно отметить, что по содержанию она является познавательной, 

т.е. внутренней. 

    Воспитанию положительной мотивации учения способствуют общая атмосфера в школе, 

классе; участие ученика в коллективистических формах организации разных видов 

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

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

школьников к оценочной деятельности и формирование у них адекватной самооценки. Кроме 

того, формирование мотивации способствуют занимательное изложение, необычная форма 

преподавания материала, вызывающая удивление у учащихся; эмоциональность речи учителя; 

познавательные игры, ситуация спора и дискуссии; анализ жизненных ситуаций; умелое 

применение учителем поощрения и порицания. 

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

системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в 

определенном соотношении между собой. Мотивационная сфера – ядро личности. В начале 

своей школьной жизни, имея внутреннюю позицию школьника, он хочет учиться. Причем 

учиться хорошо, отлично. Среди разнообразных социальных мотивов учения, пожалуй, 

ведущими являются мотивы «доставить радость родителям», «хочу больше знать», «на уроке 

интересно». Имея знания, ученик получает высокие отметки, которые, в свою очередь – 

источник других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет гордости. Когда 

ребенок успешно учится, его хвалят и учителя, и родители, его ставят в пример другим детям. И 

хотя в какой-то мере абстрактное для учащегося начальной школы понятие «хорошо работать» 

или далекая перспектива получить образование в ВУЗе непосредственно побуждать его к учебе 

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

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

мотивационных схемах. 

 

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

должны быть реально достижимы. При структурировании взаимодействия необходимо не 

только прогнозировать специальные ситуации, но разрабатывать специальные задания, 

отражающие компоненты учебной деятельности. 

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

стимулов познавательного интереса могут быть отнесены: 
    новизна информационного материала – стимулирующий фактор внешней среды, который 

возбуждает состояние удивления, озадаченности; 

    демонстрация незавершенности теоретических знаний. Учащиеся при изучении того или 

иного предмета должны понять, что в школе изучаются лишь первоначальные основы науки. 

Многие школьные темы позволяют ставить новые проблемы; решение некоторых из них 

непосредственно связано с изучаемым в школе материалом, решение других потребует 

дополнительных знаний. 

    Учитель, развивая творческие способности учеников, должен видеть потенциальные 

способности в каждом ученике, внимательно реагировать на все проявления творческой 

активности. Только благодаря такой работе повышается уровень учебной мотивации, 

формируются навыки самостоятельности, самоконтроля, интерес к учебным предметам. 



    Особенно ярко творческие способности учащихся проявляются и развиваются в 

исследовательской работе. Метод проектов опирается на уже имеющийся опыт ребенка, его 

собственный путь искания, преодоления затруднений, формирует прежде всего 

самостоятельность, сознательность обучения. 

    Таким образом, формировать и развивать мотивацию – значит не заложить готовые мотивы и 

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

активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом 

прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. 

 

Из опыта работы 

Гревцева А.Н., учитель начальных классов. Дидактические игры на уроках русского языка 

как эффективное средство повышения мотивации учащихся начальных классов. 

Милованова А.В., учитель русского языка  Использование электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе. 

Ерохина Т.С., учитель математики Решение нестандартных задач на смекалку и логику. 

Ткачёва О.И., учитель биологии.  Практико-ориентированные проекты 

Решили 

1. Продолжить работу по повышению учебной мотивации учащихся. 

2. Считать повышение профессионального мастерства педагогов приоритетной задачей 

педагогического коллектива в новом учебном году. 

3. В методической работе школы активно использовать мероприятия, способствующие 

повышению учебной мотивации. 

4. Продолжить работу творческой лаборатории по апробации инновационных 

технологий в обучении. 

                                                                                                  

 


