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Председатель: Дударева М.В., директора школы 

 

Присутствовали: 12 педагогов – 100 % 

 

Педсовет «Мотивация обучающихся  как главное   условие повышения качества 

образования» 

 

Цель: Аккумулируя усилия и достижения каждого учителя, найти способы, побуждающие у 

обучающихся стремление и желание учиться. 

Задачи педсовета:  
1. Изучить практические вопросы организации мотиваций учебной деятельности. 

2. Выявить мотивы учения. 

 

План работы педсовета. 

1. Новые подходы к мотивации школьников  

2. Проблемы работы с низкомотивированными учениками.  

3. Как готовить задания для низкомотивированных учеников 

4. Приемы формирующего оценивания, как средство повышения мотивации обучающихся. 

5. Приемы, которые помогут повысить мотивацию школьников к обучению на различных 

этапах урока. 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы проведём  сегодняшний педсовет в форме урока,  

построенного по требованиям ФГОС. 

Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при этом 

тех, кто ею одаривает. Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда. Она создает 

счастье в доме, порождает атмосферу доброжелательности в деловых взаимоотношениях, служит 

паролем для друзей, мотивирует на продуктивную работу. Напишите Ваше пожелание и подарите 

улыбку, сидящему слева. Улыбнитесь, и вы будете нравиться людям.  

 

1. Мотивация к уроку. (Показ клипа «Буревестник»)  

- Как вы считаете, ребятам было интересно на уроке этого учителя?  

-Хотели бы вы такого учителя для своего ребенка? 

-Чего не сделал учитель, чтобы урок был успешным? 

-Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какова тема нашего педсовета? (выдвигают версии, в итоге 

озвучиваем тему урока) 

- Как вы считаете, чему мы должны научиться сегодня? 

-Что нам необходимо для достижения нашей цели?  

(Выводим цели урока) 

Цель: Аккумулируя усилия и достижения каждого учителя, найти способы, побуждающие у 

обучающихся стремление и желание учиться. 

Задачи педсовета:  
1. Изучить практические вопросы организации мотиваций учебной деятельности. 



2. Выявить мотивы учения. 

3. Познакомиться с условиями учебной мотивации современного школьника.  

 

2.Актуализация знаний (мозговой штурм). 

Интеллектуальная разминка. Найди пару: понятие +определение (фронтальная работа):  

1. 
Самостоятельная 

деятельность 

А. Это специфический вид активности человека, направленный на изучение и 

творческое преобразование окружающего мира 

2. Активная 

деятельность 

Б. Это форма организации деятельности учащихся, при котором каждый 

ученик получает работу для самостоятельного выполнения задания 

3. Познавательная 

деятельность 

В. Это такая организация учебного процесса, при которой учитывается 

индивидуальные особенности школьников в условиях обучения 

4. Рефлексия  Г. Это интеллектуальная активность, связанная с процессом переработки, 

организации и приобретением знаний. 

5. 

Дифференциация 

Д. Это учет и развитие индивидуальных особенностей учащихся во всех 

формах взаимодействия с ними в процессе обучения и воспитания 

6. 
Индивидуализация 

Е. Это осознание человеком своей деятельности, ее различных элементов: 

способов деятельности, возникающих проблем и путей их решения. 

Правильные ответы: 1 – Б; 2 – А; 3 – Г; 4 – Е; 5 – В; 6 – Д. 

 

3.Изучение нового материала: 

Образование, как культурное явление, в нашей стране, да и во всем мире, хотя и медленно, 

но меняется. Школа - основной элемент системы образования. Она обеспечивает преемственность 

поколений, подготавливая новое поколение к жизни в определенном обществе и жизни вообще. 

Тем не менее, новые общественные реалии требуют новых подходов в системе образования в 

целом и школе в частности. Естественная тяга к познанию, присуща людям вообще, а детям в 

особенности, в современном обществе легко удовлетворяется обилием литературы и средствами 

ИНТЕРНЕТ. Неслучайно 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. Если говорить языком психологии, то можно сказать о том, что у учащихся 

отсутствует мотивация к учению. 
 

 Слово «мотивация» в переводе с латыни означает «двигать». Можно сказать, что 

мотивированным человеком действительно как будто что-то движет, он настойчив и сосредоточен 

на выполнении задачи, и достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов.  

СЛАЙД. 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. 

Взрослые люди прекрасно знают, для чего следует учиться – чтобы получить образование, 

закончить институт, стать уважаемым человеком и т.п. Но эти причины не очевидны для детей.  

Учащиеся начальной школы могут учиться достаточно успешно, ориентируясь на оценку 

учителя или мнение родителей. Ценность самих знаний младшие школьники осознают слабо. К 

любимым они чаще относят учебные предметы, которые содержат элементы игры, развлечения: 

рисование, физкультура, труд. В этом возрасте у большинства детей преобладает стремление 

доставить удовольствие взрослому, значимому человеку, порадовать его своими успехами, а также 

нежелание огорчать его. Нужно помнить, что смысл слова "учиться" в понимании первоклассника 

может, помимо приобретения знаний, включать желание общаться и играть с одноклассниками.  

У учеников средней школы интерес к школьным предметам еще сильно зависит от личности 

учителя, но постепенно на первый план выходит стремление быть если не лучше, то хотя бы не 

хуже одноклассников. В этом нет ничего плохого, но есть опасность, что неудачи могут привести 

к формированию низкой самооценки ребенка, и, возможно, отказу от деятельности (Нечего и 

стараться, все равно я хуже всех). Поэтому стоит объяснить, что соревноваться лучше не с 

другими, а с самим собой «вчерашним». 



В старших классах подростки начинают понимать полезность приобретенного знания как 

средства получить что-то более ценное.  

Таким образом, постепенно, формируется мотивация. 

 

Мотивы учения. (СЛАЙД)  - фронтальная работа 
 Познавательная мотивация – это выраженный интерес к новому знанию, новой 

информации, получение удовольствие от самого процесса открытия нового. Такая мотивация 

носит бескорыстный характер. Познавательные мотивы отражают стремление школьников к 

самообразованию, направленность на самостоятельное совершенствование способов добывания 

знаний. 

 Социальный мотив – это стремление хорошо учиться для собственного успешного  

будущего, стремление быть полезным обществу. Также к социальным мотивам относятся так 

называемые позиционные мотивы, выражающиеся в стремлении занять определенную позицию в 

отношениях с окружающими, получить их одобрение, в желании занять место лидера, 

доминировать в коллективе и т.д. Социальный мотив является важной основой самовоспитания, 

самосовершенствования личности. Мотивы долга и ответственности, как правило, не осознаются 

детьми младшего школьного возраста. 

 Престижная мотивация присуща детям с завышенной самооценкой и лидерскими  

наклонностями. Она побуждает ребенка учиться лучше одноклассников, быть первым. 

Престижная мотивация является мощным двигателем для развития ребенка с высокими 

способностями, единственный существующий риск для него – искажение нравственной 

направленности личности, пренебрежительное отношение к остальным детям.  

 Компенсаторная мотивация возникает у плохо успевающих детей. Это побочные  

по отношению к учебной деятельности мотивы, позволяющие утвердиться в другой области — в 

занятиях спортом, музыкой, рисованием и т.д. В этом случае потребность ребенка в 

самоутверждении удовлетворяется в иной, неучебной деятельности, и плохая школьная 

успеваемость не становится источником тяжелых переживаний ребенка.  

 Мотив общения – здесь ребенок проявляет интерес к тем видам деятельности, в  

которых присутствует возможность общения со сверстниками. 

 Мотив социального одобрения. Ученик в этом случае работает прежде всего ради  

похвалы, поощрения со стороны родителей, педагогов, других детей.  

 Мотивация достижения успеха. Это желание правильно выполнить задание,  

получить нужный результат, осознавать себя как способного, умного, грамотного и т.п., желание 

доказать себе, что способен на многое.  

Ученики, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой позитивную цель, и 

обучение вызывает у них положительные эмоции, мобилизацию внутренних ресурсов и 

сосредоточение внимания. Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и 

неудачи склонны объяснять объемом приложенных усилий, силой своего старания, что 

свидетельствует о внутреннем контролирующем факторе.  

Мотивация достижения успеха, наряду с познавательными интересами, — наиболее ценный 

мотив. 
 Мотивация избегания неудачи – дети стараются избежать «двойки» и  

последствий, которые влечет за собой низкая отметка, — недовольства учителя, наказания 

родителей. Их цель заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать 

неудачи. Тревожность, страх получения плохой оценки придает учебной деятельности 

отрицательную эмоциональную окрашенность. Мотив недопущения неудачи связан с 

неуверенностью в себе, низкой самооценкой, неверием в возможность успеха. Такая мотивация не 

приводит к успешным результатам. 

Школьники, у которых преобладает данная мотивация, обычно объясняют собственный неуспех 

отсутствием способностей или невезением, а успехи — везением или легкостью задания.  

 Внеучебная школьная мотивация. При такой мотивации ребенок часто охотно посещает 

школу, но заинтересован он во всевозможных внеучебных занятиях, проходящих в школе – 

концертах, соревнованиях, праздниках, выставках и пр. 

 



Внешнюю мотивацию создают родители и педагоги, они понуждают ребенка к учебной 

деятельности, наказывая за двойки, и поощряя за пятерки. 

Внутренняя мотивация идет от самого ребенка, когда ему интересно узнавать новое, 

реализовывать свои способности. Внутренние мотивы таковы: интерес к процессу деятельности, 

интерес к результату деятельности, стремление к развитию каких-либо своих качеств, 

способностей. Стимулом здесь является сам предмет познания - интересный и увлекательный. 

Слайд 

Причины, по которым дети не хотят учиться 

Проблема Причины 

Школьники 

не хотят 

учиться 

Слабо понимают цель обучения, поэтому низкие мотивация и 

образовательные результаты  

Доступность знаний – любую информацию можно быстро найти в интернете, 

что снижает ценность получаемых в школе знаний 

Клиповое мышление (Э. Тоффлер, Ф.И. Гиренок) подростков: 

– кратковременная концентрация на информации, что снижает способность ее 

анализировать; 

– информация быстро сменяет другую информацию, поэтому трудно 

запоминать, поэтому снижается уровень усвоения знаний – ученики быстро 

забывают то, чему их недавно учили 

Ученики находятся под постоянным давлением, регулярно оказываясь в 

ситуации стресса, они отказываются выполнять задания, потому что боятся 

ошибиться, не верят в хорошее к ним отношение 

Учащиеся не верят в справедливость оценки, выставляемой учителем в виде 

отметки в журнал 

 

Новые подходы к мотивации школьников  

Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой мотивации к 

учебной деятельности являются: 

* содержание учебного материала; 

* организация учебной деятельности; 

* коллективные формы учебной деятельности; 

* оценка учебной деятельности; 

* стиль педагогической деятельности учителя. 

Значительное влияние на мотивацию учения и её развитие может оказать учитель, используя в 

своей работе определенные методы и приемы. 

Методика Дейва Берджеса в книге «Обучение как приключение» объясняет причины 

нулевой мотивации.  

Учитель истории Дэйв Берджес много лет работал над тем, как превратить свои уроки 

в настоящее шоу. Теперь его ученики ходят в школу только ради него. Он наряжается 

в костюмы, разыгрывает немые сцены и считает, что ловить на себе странные взгляды — это 

часть работы учителя. О своей методике он подробно написал в книге «Обучение как 

приключение: как сделать уроки интересными». В понимании Берджеса, пират — это не только 

морской разбойник, а ещё и дерзкий авантюрист, который не боится идти на риск и плыть на край 

света без всякой гарантии на успех. Они независимы, не заботятся об общественном мнении 

и легко уживаются с самой разношёрстной командой. А ещё все их любят. Это описание в равной 

степени подходит хорошему пирату и хорошему педагогу, считает Берждес. Его пиратская 

философия складывается из шести элементов, каждый из которых соответствует одной букве 

из слова «Pirate» (с англ. «пират»). 

В своей книге «Обучение как приключение» Дэйв Берджес утверждает, что успех его 

методики заключается во взаимосвязи пяти ключевых элементов: 

Страсть (Passion). Вы знаете, что должны страстно любить свою работу учителя.  

Человек не исчерпывается профессией. И жить ей одной тоже сложно. Поэтому, чтобы 

поддерживать в себе страсть к учительству, нужно найти как можно больше способов включить в 

работу личную страсть. 



«Если я могу использовать на занятии фокусы, чтобы проиллюстрировать то, о чём говорю, 

я делаю это. Если вы страстно любите играть на гитаре — играйте в классе. Людей тянет к тому, 

кто страстно любит что-то в своей жизни». 

Погружение (Immersion). Легко давать указания, оставаясь при этом в стороне, в 

безопасности, однако такой подход не всегда самый действенный. Чтобы по-настоящему вовлечь 

учеников в учебный процесс, вы и сами должны погрузиться в него.  

Дети чувствуют, когда учитель во время урока занят только ими. И так же чувствуют, когда 

он ведёт урок отстранённо или думает о чём-то другом. 

Легко давать указания, оставаясь при этом в стороне, но, чтобы по-настоящему вовлечь 

учеников в учебный процесс, учитель должен «плавать» вместе с ними 

Это значит целиком отдавать себя каждому моменту урока и помнить, что главное — это не 

тесты или контрольные, не одобрение школьного руководства, а дети и только они. 

Контакт (Rapport). Чтобы подготовить почву для обучения, вы должны лично узнать своих 

учеников, показать им, что они для вас не очередная группа учащихся, а затем создать для них 

безопасную и непринужденную атмосферу.  

У увлечённых учеников нет проблем с дисциплиной: плохое поведение на уроке обычно 

говорит о том, что ученику скучно, он перегружен или не может ничего понять.  

Вопрос и анализ (AskandAnalyze). Чтобы родилась творческая идея, сначала нужно задать 

правильные вопросы. Чтобы творческая идея нашла отклик у аудитории, необходим постоянный 

анализ и готовность услышать самые разные ответы.  

Трансформация (Transformation). Если вам кажется, что вы или ваши ученики постоянно 

натыкаетесь на препятствия, возможно, пора изменить свое представление о том, что возможно в 

классе, а что нет. 

Для многих учеников школа — это нудная и бессмысленная рутина, и нет ничего 

удивительного в том, что они не хотят ходить в школу. И каждый урок — либо передышка от этой 

рутины, либо её часть. 

«Когда ученики не видят ни связи конкретного школьного предмета с реальным миром, ни 

его ценности, они задаются вопросом, стоит ли вкладывать в его изучение силы и время. 

«Если вы приходите ко мне на ужин и видите, что я кручусь вокруг своего гриля, у вас 

будут все основания для восторга. Вы полагаете, что будете наслаждаться отлично 

приготовленной и вкусной едой. Но вообразите своё удивление, если мы сядем за стол и я 

поставлю перед вами тарелку, на которой не будет ничего, кроме совершенно сырого куска 

мяса. Это будет абсолютно неприемлемо! 

СЛАЙД 

Однако именно так каждый день поступают некоторые педагоги со своими учениками. 

Такие учителя заходят в класс со свои сырым не приправленным учебным материалом, бросают 

его на стол перед учениками и говорят: «Ешьте!» Они не беспокоятся о гарнире, а сотворить 

десерт для них — вообще проблема. Неудивительно, что ученики ведут себя так, будто учёба — 

это своего рода пытка, которую нужно выдержать, проглотив материал урока». 

Энтузиазм (Enthusiasm). Самым мощным инструментом в классе является прежде всего 

энтузиазм. Учитель всегда должен быть в режиме «включено». Последний урок учебного дня 

должен оказывать такое же сильное воздействие на учеников, как и первый. Они не виноваты 

в том, что учитель устал или не выспался. Если энтузиазма нет, его можно даже имитировать — 

Берджес уверен, что через некоторое время естественное воодушевление придёт само собой. 

 

 

Другие методы и приемы 

Например: 

1. Создание ситуации успеха позволяет замотивировать учащихся на активную работу во время 

урока. Можно предложить ребятам во время фронтального опроса отвечать, начиная словами: "Я 

знаю, что...". Данный прием способствует росту уверенности учащихся в своих силах, умениях. 

2. Прием "Линия времени". Начертить на доске, на которой необходимо обозначить этапы 

изучения темы, формы контроля; проговорить о самых важных периодах, требующих от ребят 

стопроцентной самоотдачи, вместе найти уроки, на которых можно "передохнуть". "Линия 



времени" позволяет учащимся увидеть, что именно может являться конечным продуктом изучения 

темы, что нужно знать и уметь для успешного усвоения каждой последующей темы. 

3. Прием "Оценка - не отметка". Учитель отмечает вслух или жестом каждый успех ученика. 

Главная цель оценки - стимулировать познание. Детям нужен успех. Степень успешности во 

многом определяет отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать новое. 

4. Прием "Автор". Ученикам задаются следующие вопросы: 

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

Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необходимость изучения этой 

темы? 

Если бы вы были художником-иллюстратором, как бы вы… 

5.Прием  "Образовательная стратегия" Учитель задает следующие вопросы: 

Что ты делал, чтобы написать эту работу на "5"? 

Как ты готовился к контрольной работе, что позволило тебе написать ее хорошо? 

Приведённые выше примеры, позволят: 

- обеспечить психологическую безопасность учащихся на уроке; 

- разнообразить активные формы поддержки продуктивного темпа на уроке; 

- осуществить индивидуальный подход к учащимся; 

- сформировать мотивацию к учению; 

- развивать навыки рефлексии и самоанализа; 

 - наладить контакт ученика и учителя и создать эмоционально-доверительный фон. 

 

РАБОТА В ГРУППАХ 

 

Мотив (от латинского)–приводить в движение, толкать. Это побуждение к деятельности, 

связанное с удовлетворением потребности человека. Мотивация -побуждение, вызывающее 

активность и определяющее его направленность. Мотивация или стремление учащегося к учебе -

важнейший фактор, обеспечивающий успешное преподавание и высокую результативность 

качества обучения.  

Мотивационная сфера учения школьников определяется следующими понятиями:  

 

Смысл учения–внутреннее отношение школьника к учению. Психологи отмечают, что смысл 

учения –это сложное личностное образование, которое включает два момента:осознание 

ребенком объективной значимости учения;понимание ребенком субъективной значимости 

учения. 

 Мотив учения–побудительная причина, внутреннее личностное побуждение к действию, 

осознанная заинтересованность в его совершении.  

Постановка целей– это направленность ученика на выполнение отдельных действий, входящих в 

учебную деятельность. Через постановку целей воплощаются мотивы учения.  

Эмоции –реакция ребёнка на воздействие внутренних и внешних раздражителей. Эмоции 

зависят от особенностей учебной деятельности школьника, они сопровождают процесс учения 

и предшествуют ему. Деятельность, поддерживаемая эмоциями, протекает намного успешнее, 

чем деятельность, к которой человек принуждает себя холодными доводами рассудка.  

Интересы–познавательно-эмоциональное отношение школьника к учению. Для учителя это 

соотношение смысла учения, характера мотивов, зрелости целей и особенностей эмоций.   

Педагогическое стимулирование понимается как поощрение деятельности учащихся, дающее 

возможность ребёнку проявить себя с лучшей стороны, как создание условий, при которых 

дети работают с наибольшей эффективностью и наименьшим напряжением; как своевременная 

оценка деятельности учащегося. 

       Диапазон стимулов колеблется от двух до шести. В основном это: 

 Оценка 

 Запись благодарности в дневник 

 Словесное поощрение 

 Групповая работа 



 Назначение консультантом 

 Выставка лучших работ 

Задание для I группы:  

  Уважаемые коллеги! Предлагаем Вам на основе личного опыта из предложенных установок и 

действий учителя выбрать те, которые будут способствовать формированию компонента 

мотивационной сферы учения –мотив и смысл учения. 

Смысл учения – внутреннее отношение школьника к учению. Психологи отмечают, что смысл 

учения – это сложное личностное образование, которое включает два момента: 

 осознание ребенком объективной значимости учения; 

 понимание ребенком субъективной значимости учения. 

Мотив учения – побудительная причина, внутреннее личностное побуждение к действию, 

осознанная заинтересованность в его совершении. 

 В  задачу Вашей группы входит: 

1. Из предложенного списка выбрать только те действия и установки, которые будут работать на 

формирование смысла учения. Если Вы считаете, что каких-то установок и действий недостаточно 

в предложенном ниже списке, то можете добавить свои. 

2. Выбранные Вами утверждения написать на отчетный лист. 

3. Подготовить защиту своего проекта (с примерами из практики). 

  Установки и действия педагога: 

 совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели предстоящей деятельности и 

постановке учебных задач; 

 выбор средств, адекватных цели; 

 учет возрастных особенностей школьников; 

 выбор действия в соответствии с возможностями ученика; 

 использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий; 

 нестандартная форма проведения уроков; 

 создание ситуации успеха; 

 создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 

 использование групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности; 

 эмоциональная речь учителя; 

 использование познавательных и дидактических игр, игровых технологий; 

 применение поощрения и порицания; 

 вера учителя в возможности ученика; 

 формирование адекватной самооценки учащихся; 

 стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), 

но и по процессу его достижения. 

  Задание для II группы: 

 Уважаемые коллеги!  Предлагаем Вам на основе личного опыта из предложенных установок и 

действий учителя выбрать те, которые будут способствовать формированию компонента 

мотивационной сферы учения –постановка целей. 

  Постановка целей – это направленность ученика на выполнение отдельных действий, входящих 

в учебную деятельность. Через постановку целей воплощаются мотивы учения. 

В  задачу Вашей группы входит: 

1. Из предложенного списка выбрать только те действия и установки, которые будут работать на 

формирование постановки целей. Если Вы считаете, что каких-то установок и действий 

недостаточно в предложенном ниже списке, то можете добавить свои. 

2. Выбранные Вами утверждения написать на отчетный лист. 

3. Подготовить защиту своего проекта (с примерами из практики). 

Установки и действия педагога: 

 совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели предстоящей деятельности и 

постановке учебных задач; 

 выбор средств, адекватных цели; 

 учет возрастных особенностей школьников; 



 выбор действия в соответствии с возможностями ученика; 

 использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий; 

 нестандартная форма проведения уроков; 

 создание ситуации успеха; 

 создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 

 использование групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности; 

 эмоциональная речь учителя; 

 использование познавательных и дидактических игр, игровых технологий; 

 применение поощрения и порицания; 

 вера учителя в возможности ученика; 

 формирование адекватной самооценки учащихся; 

 стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), но 

и по процессу его достижения. 

 Задание для III группы: 

 Уважаемые коллеги! Предлагаем Вам на основе личного опыта из предложенных установок и 

действий учителя выбрать те, которые будут способствовать формированию компонента 

мотивационной сферы учения –эмоциональный настрой.и интерес к учению. 

 Эмоции – реакция ребёнка на воздействие внутренних и внешних раздражителей. Эмоции 

зависят от особенностей учебной деятельности школьника, они сопровождают процесс учения и 

предшествуют ему. Деятельность, поддерживаемая эмоциями, протекает намного успешнее, 

чем деятельность, к которой человек принуждает себя холодными доводами рассудка. 

  Интересы – познавательно-эмоциональное отношение школьника к учению. Для учителя это 

соотношение смысла учения, характера мотивов, зрелости целей и особенностей эмоций. 

В  задачу Вашей группы входит: 

1. Из предложенного списка выбрать только те действия и установки, которые будут работать на 

формирование эмоционального настроя. Если Вы считаете, что каких-то установок и действий 

недостаточно в предложенном ниже списке, то можете добавить свои. 

2. Выбранные Вами утверждения написать на отчетный лист. 

3. Подготовить защиту своего проекта (с примерами из практики). 

 Установки и действия педагога: 

 совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели предстоящей деятельности и 

постановке учебных задач; 

 выбор средств, адекватных цели; 

 учет возрастных особенностей школьников; 

 выбор действия в соответствии с возможностями ученика; 

 использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий; 

 нестандартная форма проведения уроков; 

 создание ситуации успеха; 

 создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 

 использование групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности; 

 эмоциональная речь учителя; 

 использование познавательных и дидактических игр, игровых технологий; 

 применение поощрения и порицания; 

 вера учителя в возможности ученика; 

 формирование адекватной самооценки учащихся; 

 стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), но 

и по процессу его достижения. 

Проверка самостоятельной работы групп. 

Компоненты 

мотивационной 

сферы 

Установки педагога и методы обучения  



Мотив учения  

Смысл учения 

Совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели предстоящей 

деятельности и постановке учебных задач 

Учет возрастных особенностей школьников 

Создание ситуации успеха 

Вера учителя в возможности ученика (сравнение его самого сегодняшнего с 

ним вчерашним) 

Формирование адекватной самооценки учащихся 

Выбор действий в соответствии с возможностями ученика 

Постановка целей Совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели предстоящей 

деятельности и постановке учебных задач 

Выбор средств, адекватных цели 

Выбор действия в соответствии с возможностями ученика 

Использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий 

Создание ситуации успеха 

Эмоции, интерес Создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке 

Использование групповых и коллективных форм организации учебной 

деятельности  

Эмоциональная речь учителя 

Использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий 

Применение поощрения и порицания 

Использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий 

Нестандартные форма проведения уроков 

Использование познавательных и дидактических игр, игровых технологий. 

 
 
 
4.Динамическая пауза «ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ» Педагогам предлагается игра «Верю – не верю». 

Называется утверждение, если вы с ним согласны, встаньте, если нет – поднимите руки вверх. 

Потренируемся. Согласны играть – встаньте, если нет – поднимите руки вверх. 

Утверждения:  

 Формирующее оценивание – не только результат, но и процесс. да 

 Формирующее оценивание отслеживает результаты каждого обучающегося. да 

 Формирующее оценивание – это внешнее оценивание. нет 

 Формирующее оценивание может использоваться на разных этапах урока. да 

 Формирующее оценивание ориентировано на формирование личностных и 

метапредметных умений. да  

 Формирующее оценивание - не затратная по времени технология   да 

 

АНКЕТА 

 

 

 

 

 
Один учитель другому: 
– В этом году пятый класс ну просто невыносим. Что будешь делать? 
– Придется опять готовиться к каждому уроку 
  

РАБОТА с текстом. – Самостоятельная работа  с  МАРКЕРОМ 

 

Как выработать мотивацию к учебе? 
Безусловно, мотивированное обучение гораздо эффективнее, чем учеба по принуждению: 

школьник, имеющий внутренние стимулы к обучению, получает высокие оценки, пройденный 

материал остается у него в памяти надолго, и при этом родители избавлены от непрерывного 

контроля за ребенком. 



Можно с уверенностью сказать, что извне сформировать мотив невозможно, это внутренний 

процесс. Но взрослые, родители и педагоги, в силах помочь ребенку проделать эту серьезную 

работу. 

 

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

лишь видимость учебной деятельности. 

Большинство родителей используют внешнее мотивирование. Но важно при этом понимать, что 

главным должно оставаться само знание, а не вознаграждение.  

Многие взрослые применяют для мотивирования детей убеждение. При этом основные аргументы 

в пользу хорошей учебы – это угрозы бедности и низкого статуса в будущем: «Будешь плохо 

учиться, не поступишь в институт, станешь дворником!» Эти доводы не действуют на детей, они 

еще не способны оценить будущих выгод образования, у них еще не сформирован механизм 

прогнозирования. 

Мотивация – не постоянная величина, она меняется в зависимости от настроения, ситуации, 

конкретного предмета изучения, личности преподавателя и т.п. 

Обычно в школу ребенок приходит положительно мотивированным. Чтобы положительное 

отношение к школе сохранилось, взрослым (педагогам и родителям) нужно приложить усилия для 

формирования у детей устойчивой мотивации достижения успеха, с одной стороны, и развитие 

учебных интересов - с другой. 

 

Как же развивать у детей внутреннюю мотивацию к учебе? Наиболее естественный способ – 

делать это через любознательность ребенка. Важно понять, что именно интересно школьнику. 

Найдя значимую для него сферу, можно соотнести школьные предметы с этой областью, и он 

станет стремиться к необходимым знаниям самостоятельно. 

Для формирования познавательного интереса большое значение имеет характер учебной 

деятельности. Ряд исследователей считает, что причины, объясняющие, почему у одних детей есть 

познавательные интересы, а у других их нет, следует искать в первую очередь в системе 

школьного обучения. В связи с чем, одной из задач школы является преподавание предметов в 

интересной и живой форме, чтобы школьнику захотелось изучать их.  

Процесс формирования мотивации должен стать значительной частью работы учителя. 

Формированию положительной мотивации к учению является урок. Урок был и остается 

основным элементом образовательного процесса. 

 

На уроке работают двое – учитель и ученик, и только правильно организованная работа может 

побуждать ученика учиться. 

Привить интерес к изучаемому предмету – значит добиться в дальнейшем высокого уровня 

обученности учащихся и хороших показателей качества знаний, то есть достичь основной цели 

обучения.  

Мотивационная сфера более динамична, чем познавательная, интеллектуальная. Изменения в ней 

происходят быстро. Но подвижность, динамичность мотивов таит в себе опасность, так как если 

не управлять мотивацией, может произойти снижение ее уровня, мотивы могут потерять 

действенность, как это и случается нередко там, где нет целенаправленного управления этой 

стороной учения. Поэтому проблема учебной мотивации считается одной из центральных в 

педагогике и педагогической психологии. Она актуальна для всех участников учебно-

воспитательного процесса: учащихся, родителей и учителей. 

Создание оптимальной образовательной среды, мотивирующей учащегося на учебную 

деятельность и активизирующей труд учителя. Учитель должен уметь вызвать у учащихся это 

желание учиться, а это значит, что он должен формировать у учащихся соответствующую 

мотивацию. 

Для этого учитель должен знать и владеть различными формами и методами обучения.  

Существует множество методов, посредством которых можно заинтересовать детей, повысить их 

учебную мотивацию. 

Устойчивый интерес к учебной деятельности у школьников формируется через проведение 

нестандартных уроков: уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, 

сюжетных уроков, игровую деятельность. Использование современных технологий на уроках 



помогает создать благоприятную эмоциональную обстановку, повышает мотивацию обучающихся 

к изучаемому материалу, углубляет знания, способствует развитию психологических процессов, 

что в конечном итоге, повышает качество знаний обучающихся. Заметно повышает мотивацию 

учащихся благоприятный и продуктивный микроклимат на уроке. Его поддержанию на уроке 

способствует вовлечение в деятельность всех учащихся класса; создание нестандартных ситуаций; 

демонстрация достижений каждого учащегося на каждом уроке; умение хвалить любого ученика 

на каждом уроке, даже за малые достижения и успехи. 

Своевременное чередование и применение на разных этапах урока разнообразных форм и приёмов 

формирования мотивации укрепляет желание детей овладевать знаниями. 

Для создания внутренней мотивации у школьника нужно поддерживать в нем состояние успеха. 

 Обязательно проговаривайте с ребенком все ситуации, когда он прилагал много  

усилий для преодоления трудностей в учёбе и у него это получилось. Хвалите его, даже если 

успех был небольшим. 

 Ставьте ребенку реальные цели, не требуйте обещаний вроде «завтра я буду  

лучше всех». Не факт, что оно выполнимо, а вот вызвать в случае неисполнения вину, 

раздражение, огорчение может. 

 Не бросайтесь помогать ребенку выполнять все задания, предлагайте свою  

помощь, только если задание действительно сложно для него.  

 Сделайте так, чтобы задачи, которые ставятся перед школьником в ходе учебной  

деятельности, были не только поняты, но и внутренне приняты им, чтобы они приобрели 

значимость для него. 

 Объясните ребенку, что неуспех часто является следствием недостаточно  

затраченных учеником усилий, а не трудностью задания или отсутствием способностей. 

Важно отметить, что изучать и формировать мотивацию необходимо не только у неуспевающих 

учеников, но и у внешне благополучных детей. Мотив придает деятельности различный смысл. 

Когда ребенок решает задачу, им могут двигать разные мотивы. Мотив может быть в том, чтобы 

научиться решать задачи, или, в том, чтобы стать первым в классе, или порадовать родителей 

хорошей отметкой. И хотя цель (решить задачу) в любом случае не меняется, но смысл 

деятельности изменяется в соответствии с мотивом. А мотивы оказывают влияние на отношение 

ребенка к учебе.  

При изучении мотивации у школьника надо выявить состояние его познавательной сферы, 

мотивационной сферы (стремление учиться, мотивы), волевой и эмоциональной сферы (цели в 

ходе учения, переживания в процессе учения). 

 

-Уважаемые коллеги, мы разбили вас на группы, которые будут выполнять данную практическую 

работу с точки зрения той категории, к которой вас отнесли. Пожалуйста, постарайтесь поставить 

себя на место этой категории людей и выполнить данную практическую работу с точки зрения 

данной категории.  

Итак, групп у нас 6. Это - «Администрация», «Родители», «Учащиеся», «Учителя начальной 

школы», «Учителя среднего звена», «Учителя старшего звена». Работа пойдет по схеме кейс-

технологий. 

 

Кейс №1. Задание для учителей начальной школы:  Дети  плохо владеют связной русской речью, 

не любят уроки русского языка. Смотивируйте их на то, чтобы они посещали ваши уроки с 

желанием хорошо работать. 

 

Кейс №2. Задание для среднего звена: Ученики 7  класса  не любят урок физики, посещают его 

вынужденно. Оценки за четверть практически у 89% «3». Попробуйте их смотивировать на то, 

чтобы они с интересом ходили на занятия и в дальнейшем могли повысить уровень качества своих 

знаний  

 

Кейс №3. Задание для старшего звена: Ученики 10 не любят урок алгебры. Учат его только 

потому, что надо сдавать ЕГЭ. Вам необходимо заинтересовать их так, чтобы они не ходили на 

этот урок как на повинность.  

 



Кейс №4. Задание для родителей: Ваш ребенок не хочет идти в школу, каждый раз придумывает 

причины, чтобы остаться дома. Заинтересуйте его так, чтобы он с удовольствием посещал школу 

каждый день 

 

Кейс №5. Задание для учащихся: Ваш одноклассник плохо учится, мешает вам на уроках, потому 

что ему неинтересно. Вас такая ситуация не устраивает. Пожалуйста, смотивируйте вашего 

одноклассника на успех. Сделайте так, чтобы он полюбил учебу. 

 

Кейс №6. Задание для администрации: Один из ваших учителей ходит на работу как на Голгофу. 

Попробуйте смотивировать его так, чтобы без привлечения дополнительных денежных расходов с 

вашей стороны этот учитель начал работать с небывалым энтузиазмом. 

 

Таким образом, учитывая всё выше сказанное, именно от учителя, форм и приёмов его работы, 

содержания учебного материала зависит формирование мотивации учения. 

 

Теперь я  предлагаю  алгоритм создания ситуации успеха.  

1. На фоне эмоциональной комфортности  снятие страха через фразы «Мы все пробуем и 

ищем, только так может что-то получиться. Люди учатся на своих ошибках,  и находят 

способы решений». 

2. Авансирование успешного результата. Учитель выражает свою твёрдую убеждённость в 

том, что ученик обязательно справится с поставленной задачей. «Я даже не сомневаюсь в 

успешном результате», « у вас обязательно получиться» 

3. Скрытое инструктирование ребёнка в способах деятельности.  «Возможно, лучше всего 

начать с…», «Выполняя работу, не забудьте о…» 

4. Внесение мотива (обозначить практическую значимость). Учитель показывает,  ради чего 

совершается эта деятельность.  Например,  в воспитательной работе «Без твоей 

помощи  твоим товарищам не справиться…» 

5. Персональная исключительность. Обозначает важность усилий ребёнка. «Только ты и мог 

бы», «Только тебе, я могу доверить…», «Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой 

просьбой…» 

6.  Мобилизация активности, или педагогическое внушение. «Так хочется поскорее 

увидеть…» 

7. Высокая оценка деталей «Тебе особенно удалось то объяснение…», «Больше всего мне в 

твоей работе понравилось…» 

8. Житейский смысл тут подсказывает: «похвала ценится, когда её трудно заслужить».  

Похвала. Страшна ли она? Мы с вами знаем, каков, преобладающий тон школьных отношений. 

Что ребёнок слышит из уст учителя?  

Давайте разберёмся: «Молодец!», «Умница»,  – это что только похвала? А может это констатация 

факта? Может быть, ребёнок потому и старается, что поверил учителю, и стал принимать это, как 

само собой разумеющуюся оценку? Да, я молодец, да, я умница – я заслужил эти слова, и всё 

время буду доказывать, что я «молодец». 

  Здесь уместно провести аналогию, как мы начинаем стараться, когда нас похвалят на работе  и 

наоборот «опускаются руки, когда постоянно ругают – начинаем выполнять минимальные 

требования, только для того, чтобы «не досталось» (мотив избегания). 

Методов много, важно искать пути их реализации. 

Немаловажную роль в мотивации учения играет педагогическое общение. 

Каждый из нас помногу лет осуществляя ежедневно свою профессиональную деятельность, в 

сущности, занимается творчеством.  

Творчество педагога неповторимо, это такое же искусство, как творчество композитора и 

художника – а может быть и куда более сложное. 

 

4.А сейчас мы проведем закрепление изученного нами на сегодняшнем уроке и для этого 

попросим наших коллег поучаствовать в сценках:  

1. Ученик не хочет на урок информатики, а учитель должен его смотивировать.  

2.То же самое с уроком английского языка.  



-Уважаемые коллеги, как вы считаете, кто из них лучше справился?  

5. Рефлексия.  
- Коллеги, полезным ли был сегодняшний  урок? 

- Было ли вам интересно?  

- Что бы вы хотели добавить к нашему уроку? 

 

 

Рефлексия  

Заполните анкету.  
1.Я сегодня был недоволен тем, что__________ 

_________________________________________ 

 

2.Мне понравилось, что____________________ 

_________________________________________ 

 

3.Я получил бы большую пользу, если бы_____ 

________________________________________ 

 

4.Самое важное для меня сегодня____________ 

_________________________________________ 

 

Рефлексия  

Заполните анкету.  
1.Я сегодня был недоволен тем, что___________ 

__________________________________________ 

 

2.Мне понравилось, что_____________________ 

__________________________________________ 

 

3.Я получил бы большую пользу, если бы______ 

________________________________________ 

 

4.Самое важное для меня сегодня_____________ 

_________________________________________ 

 

Наш сегодняшний педсовет окончен. Все вы хорошо и продуктивно поработали сегодня и за 

это вам большое спасибо! Оценки за сегодняшний урок 

6.Итог урока 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе требуют сегодня от человека умения быстро 

адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя 

гибкость и творчество, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при 

этом оставаться нравственным. Задача школы – подготовить выпускника, обладающего 

необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно 

чувствовать себя в самостоятельной жизни. Увы, традиционное репродуктивное обучение, 

пассивная подчиненная роль ученика не могут решить такие задачи. Для их решения требуются 

новые педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, 

активные методы обучения. Не меньшее значение имеет повышение интереса и мотивированности 

учителя и учащихся. Педагог должен более активно использовать свой творческий потенциал. При 

системном использовании активных методов роль учителя принципиально меняется. Он 

становится консультантом, наставником, старшим партнером, что принципиально меняет 

отношение к нему обучающихся – из «контролирующего органа» учитель превращается в более 

опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Растет доверие к учителю, 

растет его авторитет и уважение у обучающихся, а значит формировать и развивать мотивацию - 

значит не заложить готовые мотивы и цели в голову учащегося (это могло бы привести к 

манипулированию другим человеком), 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.Конечно, 

отдельные установки и действия педагогов можно отнести к разным компонентам формирования 

мотивационной сферы. Совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели 

предстоящей деятельности и постановке учебных задач может быть отнесена и к мотивам и к 

постановке целей. Изучая проблемы мотивации, мы убедились в том, что учителя с 

демократическим стилем управления учебной деятельностью стремятся создать для ребят 

ситуацию успеха, вызвать ощущение продвижения вперёд, переживание успеха в учебной 

деятельности. Для этого они правильно подбирают уровень сложности заданий, справедливо, “по 

заслугам” оценивают результат деятельности школьников. Они используют все возможности 

учебного материала, чтобы заинтересовать класс: создают проблемные ситуации, активизируют 

самостоятельное мышление, организуют сотрудничество учеников, выстраивают позитивные 

отношения с классом, проявляют искреннюю заинтересованность в успехах ребят. Необходимое 



условие для всего этого - знание индивидуальности каждого ученика, опора на имеющиеся у него 

возможности и мотивы. 

 

Решение. 
     

1.Взять за основу в практической деятельности каждого учителя выработанную схему 

формирования мотивационной сферы учащегося: 

- учет возрастных особенностей школьников; 

- выбор действия в соответствии с возможностями ученика;  

- использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий; 

- нестандартная форма проведения уроков; 

- создание ситуации успеха; 

- использование групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности; 

- формирование адекватной самооценки учащихся; 

- стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться; 

- оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), но 

и по процессу его достижения. 

Ответственные: педагоги школы, срок: постоянно 

 

2. Использовать опыт учителей-предметников по применению наиболее эффективных форм 

работы, а также достижения современной науки по формированию мотивации 

 

Ответственные: педагоги школы, срок: постоянно 

 

3.Рассмотреть на заседаниях ШМО инновационные технологии, способствующие повышению 

мотивации учения, такие как «технология учебного проектирования», «технология 

деятельностного метода», «технология портфолио ученика» и т.д. 

 

Ответственные: педагоги школы, срок: постоянно 

 

Выписка верна. 

Директор МБОУ Курьинской СОШ:                Дударева М.В. 


