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Формирование учебной мотивации школьников 

 
   Мотивацией обусловливается целенаправленность деятельности, ее 

организованность и устойчивость. Интересы, желания, намерения, задачи и 

цели играют инструментальную роль в системе мотивационных факторов. В 

формировании учебной мотивации, несомненно,  особо значимым 

является интерес. Интерес ребенка к окружающему миру  и конкретному 

учебному предмету служит необходимой предпосылкой обучения. При 

наличии устойчивого интереса значительно облегчается процесс развития у 

него когнитивных (познавательных) функций и жизненно важных умений. 

Интерес ребенка к новому становится мотивом исследовательской 

деятельности, той, которую Жан Пиаже называет «активным 

экспериментированием и обнаружением  новых возможностей». У 

школьника, испытывающего интерес к изучаемой теме, возникает желание 

исследовать, расширять свой кругозор путем получения новой информации. 

Любой учитель знает, что заинтересованный школьник учится лучше. 

В психолого-педагогическом плане именно на развитие устойчивого 

познавательного интереса должны быть направлены развивающие 

программы по предметам. Решению этой задачи помогут четкое 

планирование структуры урока, использование различных форм обучения, 

тщательно продуманные методы и приемы подачи учебного материала. 

Интерес играет важную роль в мотивации успеха. Чтобы воспитать у 

ребенка здоровое стремление к достижению намеченной цели, учителя сами 

должны испытывать искренний интерес к своей деятельности и объективно 

относиться к успехам и неудачам учеников.  Поведение, ориентированное на 

достижение желаемого результата предполагает наличие у каждого 

человека  мотивов достижения успеха. Известно, что учащиеся, 

мотивированные на успех, предпочитают средние по трудности или слегка 

завышенные цели, которые лишь незначительно превосходят уже 

достигнутый результат. Другими словами, они предпочитают рисковать 

расчетливо. Ученики с установкой на неудачу склонны к экстремальным 

выборам: одни из них занижают, а другие завышают цели, которые ставят 

перед собой. После выполнения серии задач и получения информации об 

успехах и неудачах в их решении те, кто мотивирован на достижение, 

переоценивают значение своих неудач, а неуверенные в успехе, напротив, 

склонны переоценивать свои успехи. В этой связи педагогу необходимо 

оказывать помощь  ребенку в адекватном выборе цели и дифференцированно 

подходить к оцениванию результатов выполнения поставленных задач. 

Оценивая результат, учитель обычно сравнивает достижения одних 

учеников с достижениями других. Основанием для сравнения  служит 

определенный норматив. Психологически более оправданно  сравнение 

сегодняшних собственных результатов ребенка с предыдущими и только 

затем с общим нормативом. Познавательный интерес формируется и 



становится устойчивым  только в том случае, если учебная деятельность 

успешна, а способности оцениваются позитивно.     

Направленность учебной мотивации школьника, и его статус, как 

ученика в классном коллективе взаимосвязаны. В доброжелательной 

атмосфере у школьников развиваются позитивные навыки общения. Однако 

часто случается так, что школьников сковывают страх перед плохой оценкой, 

критикой, боязнь скомпрометировать себя, быть не принятым в качестве 

«своего». Неспособность (по различным причинам) принимать участие в 

жизни класса, а также определять свои цели приводит к 

возникновению  трудностей в школе чаще, чем невысокие  интеллектуальные 

возможности. Специального внимания заслуживает  анализ отрицательных 

отношений (ссоры, конфликты и т.п.) в группе, так как они ведут к 

задержкам в развитии личности, а в некоторых особо неблагоприятных 

условиях – и к ее деградации. В случае долгого пребывания в такой группе 

отрицательные отношения порождают тревожность и фрустрацию. 

Научное понятие «тревожность» в повседневном языке выражают 

такие слова, как беспокойство, страх, опасение, боязнь, повышенная 

напряженность. Личностная тревожность представляет собой базовую 

черту личности, которая формируется и закрепляется в раннем детстве. Она 

оказывает отрицательное влияние на формирование  и развитие других 

свойств и особенностей человека, таких, например, как мотив избегания 

неудачи, стремление уходить от ответственности, боязнь вступать в 

соревнование с другими людьми. Учащийся, имеющий такой мотив, не 

прилагает максимума усилий в деятельности, а довольствуется минимумом, 

достаточным для того, чтобы его не наказали, хотя способен, как правило, на 

большее. 

Учебная деятельность всегда  полимотивирована. К внутренним 

мотивам учебной деятельности можно отнести такие, как собственное 

развитие в процессе учения; познание нового, неизвестного, понимание 

необходимости учения для дальнейшей жизни. Такие мотивы, как сам 

процесс учения, возможность общения, похвала от значимых лиц, являются 

вполне естественными, хотя они в большей степени определяются 

зависимостью от внешних факторов. Еще более насыщены внешними 

моментами такие мотивы, как учеба ради лидерства, престижа, 

материального вознаграждения или избегания неудач. Поэтому одной из 

основных задач учителя должно быть повышение в структуре 

мотивации  учащегося «удельного веса» внутренней мотивации учения. 

Развитие  внутренней мотивации учения происходит как сдвиг мотива на 

цель учения. Каждый шаг этого процесса характеризуется наложением 

одного, более близкого к цели учения мотива на другой, более удаленный от 

нее. Поэтому в мотивационном развитии учащегося следует учитывать, так 

же как и в процессе обучения, зону ближайшего развития. Для того чтобы 

учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые 

ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, 

но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они стали значимыми для учащегося. 



Теперь перечислим педагогические факторы, влияющие на 

формирование положительной, устойчивой мотивации к учебной 

деятельности у учащихся начальной и средней школы. 

1.     Содержание учебного материала. 

2.     Организация учебной деятельности. 

3.     Стиль педагогической деятельности учителя. 

4.     Коллективные, групповые формы учебной деятельности. 

5.     Оценка учебной деятельности школьника в безличной форме, в 

сравнительной динамике. 

В контексте данной темы предлагаем мотивационный цикл, 

позволяющий учителю наполнить психологическим содержанием каждый 

этап урока в начальной и средней школе. 

1-й этап. Возникновение мотивации. На данном этапе нужно 

зафиксировать у детей мотивы предыдущих достижений. (Мы хорошо 

поработали над предыдущей темой.) Вызвать мотивы относительной 

неудовлетворенности. (Но не усвоили  еще одну важную сторону этой 

темы.) Усилить мотивы ориентации на предстоящую деятельность. (А 

между тем это вам понадобится в таких-то ситуациях.) 

2-й этап. Подкрепление и усиление возникшей мотивации. На этом 

этапе используются чередование разных видов деятельности, материала 

различной степени трудности и оценивание, вызывающее положительные 

или отрицательные эмоции, удовлетворенность и 

неудовлетворенность  результатом деятельности. Целесообразно также 

активизировать познавательный интерес через поисковую  деятельность 

самих учащихся, подключение их к самоконтролю и самооценке. 

3-й этап. Мотивация завершения. Здесь важно, чтобы каждый ученик 

вышел из деятельности с позитивным  личным опытом, чтобы в 

конце  занятия  возникла позитивная установка  на дальнейший процесс 

учения, т.е. положительная мотивация перспективы. Для этого необходимо 

усилить оценочную деятельность самих учащихся, сочетая ее с 

дифференцированной отметкой учителя. 

Позитивное восприятие учителем школьников и самого себя – одно из 

важнейших факторов эффективности его работы, так как 

способствует  развитию  у школьников позитивной самооценки и внутренней 

учебной мотивации. Иными словами, деятельность учителя будет 

эффективной, если он профессионально компетентен, способен создать в 

классе атмосферу взаимного уважения, доверия и тепла. 

Для того чтобы сформировать мотивы учебной деятельности, 

необходимо использовать весь арсенал методов организации и 

осуществления учебной деятельности: 
-   словесные 

-  наглядные и практические методы 

-    репродуктивные и поисковые методы 

-  индуктивные и дедуктивные методы 



-   методы самостоятельной учебной работы или 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. Во время педагогической практики я посетила уроки 

не только по своим предметам, но и по различным другим дисциплинам и 

убедилась в той силе, которую слово может оказать на 

учащихся.  Захватывающие рассказы учителей по истории, биологии, 

страноведению и другим дисциплинам вызывают у учащихся стремление к 

дальнейшему обучению.  Например, один учащийся, который вот уже 

несколько лет увлекается биологией (посещает кружки, факультатив, 

участвует во всех олимпиадах) что мощным толчком к изучению биологии 

послужили уроки первого учителя по биологии, его образные увлекательные 

рассказы. 

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 лабораторным, практическим работам, 

которые в этом случае выступают в роли стимуляторов активности в 

учении.  На своих уроках я старалась использовать этот метод осуществления 

учебной деятельности как можно чаще.  Мне не раз доводилось видеть, как 

загорались глаза у детей, которые только что пришли на 5й по счету урок, 

при виде разложенных на партах наглядных пособий, распечаток 

упражнений с картинками.  

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. 

4)     При известных условиях стимулирующим влиянием обладают 

дедуктивные и индуктивные методы. Когда, например, учащиеся с помощью 

дедуктивных рассуждений овладевают единым, общим способом 

рассмотрения многих задач по физике, математике, осознают, что они 

овладели некоторым универсальным средством, с помощью которого можно 

решить многие конкретные задачи, это вызывает у них мощный прилив 

энергии. Точно также индуктивные рассуждения, которые широко опираются 

на данные из окружающей действительности, учитывают по принципу 

апперцепции жизненный и научный опыт, активизируют действия учеников. 

5)     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. 



Таким образом, каждый из методов организации учебно-

познавательной деятельности в то же самое время обладает не только 

информативно-обучающими, но и мотивационными воздействиями. В этом 

смысле можно говорить о мотивационной функции любого метода обучения. 

Педагогикой накоплен большой арсенал методов, которые специально 

направлены на формирование положительных мотивов учения, стимулируют 

познавательную активность, одновременно содействуя обогащению 

школьников учебной информацией. Функция стимулирования в этом случае 

как бы выходит на первый план, содействуя осуществлению образовательной 

функции всех других методов обучения. Для проблемы методов 

стимулирования и мотивации учения очень важно то, что психологи 

единодушны в выделении двух основных групп мотивов учения: мотивов 

познавательного интереса и мотивов общественного плана, которые можно 

кратко и более конкретно обозначить как мотивы общественного долга и 

ответственности. Причем мотивы долга и ответственности касаются не 

только широкого общественного плана - долг перед Родиной, но и 

ответственности перед коллективом, учителями, родителями и перед самим 

собой, стремления получить их оценку, одобрение, желание занять должное 

место в учебном коллективе класса.  

В педагогике и методиках преподавания давно уже сформировалось 

мнение, что при подходе к изучению темы надо специально поработать над 

тем, чтобы вызвать у учеников интерес к ее изучению. В свое время активно 

применялись для этого термины “интригующее начало урока”, 

“эмоциональная завязка урока”, “активизация внимания к новой теме” и т.п. 

Многие учителя и теперь не упускают возможности тщательно продумать 

начало урока, чтобы оно захватило ребят своей необычностью, яркостью, 

удивительностью, которая позволяет затем удачно организовать изучение 

нового материала. Для этого необходимо активно формировать у всех 

учителей умение применять самые разнообразные методы стимулирования и 

мотивации учения. 

Личностные качества, необходимые учителю для эффективной 

работы: 

- стремление к максимальной гибкости; 

- способность к эмпатии (сопереживанию, сочувствию), сензитивность 

(восприимчивость) к потребностям учащихся; 

- умение придать личностную окраску  преподаванию; 

- владение стилем легкого (неформального) общения с учащимися; 

- эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, 

жизнерадостность.   

 

 

 

 

 

 


