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Ведущим видом деятельности для младших школьников является учение, 

поэтому следует искать возможности повышения их активности в этом процессе, 

что будет способствовать не только улучшению качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся, но и формированию активной личности в целом. Фор-

мирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно 

назвать общественной важностью. На современном уровне психологической 

науки можно сказать, что ученик не хочет учиться. Надо постараться выяснить, 

почему именно он не хочет учиться, какие стороны мотивации у него не сфор-

мированы, в каком случае он не хочет учиться, а где мы, взрослые, не научили 

его так организовывать свое поведение, чтобы мотивация к учению появилась. 

Стимулом в психологии называют внешнее побуждение человека к активной де-

ятельности. Поэтому стимулирование – это процесс деятельности учителя. В са-

мом названии «методы стимулирования и мотивации» находит отражение един-

ство деятельности учителя и учащихся: стимулов учителя и изменение мотива-

ции школьников. Чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо 
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использовать все методы, организации и осуществления учебной деятельности: 

наглядные, словесные и практические методы репродуктивные и поисковые ме-

тоды, методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством учи-

теля. 

Одна из составляющих мотивации – умение ставить цель, определять зону 

ближайшего развития, понимать, зачем нужно писать грамотно. Цель, постав-

ленная учителем, должна стать целью ученика. Для превращения цели в мотивы-

цели большое значение имеет осознание учеником своих успехов, продвижения 

вперед. Связь изучаемого с интересами, которые есть у школьников, тоже спо-

собствует возникновению интереса к новому материалу [1]. 

При формировании мотивации успешного обучения следует учитывать сле-

дующее. 

1. Процесс обучения станет более эффективным, если организовать само 

преподавание не как трансляцию информации, а как активизацию и стимуляцию 

процессов осмысленного обучения. Чтобы активизировать и стимулировать лю-

бознательность и познавательные мотивы, учитель должен добиться благотвор-

ных взаимоотношений с учащимися, а также он должен хорошо знать себя. Лю-

бые действия должны быть осмысленными. Это относиться и к тому, кто требует 

действия от других. 

Работая над мотивацией обучения на уроке важно не только записать тему 

на доске, но и вызвать у школьников эмоциональный отклик отношения к этой 

теме. Это можно сделать через признание личности ученика, опираясь на его 

жизненный опыт. Можно начать урок с таких вопросов: 

– Что вы уже знаете об этой теме? 

– Подберите слова об этом или на эту тему.... 

– Вот видите! В вашей памяти это уже храниться! Значит это нужно! 

Само по себе включение в структуру уроков таких приемов и методов обу-

чения как составления и отгадывания кроссвордов, сканвордов, чайнвордов вряд 

ли можно назвать новаторским приёмом: учителя-словесники уже давно исполь-

зуют их в свое практике при мотивировании к изучению новой темы. Однако 
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предлагаемый вариант возможен на этапе проверки изученного материала на 

уроке [3]. 

2. Развитие внутренней мотивации – это движение вверх. Гораздо проще 

двигаться вниз, поэтому в реальной педагогической практике родителей и учи-

телей часто используются такие педагогические методы и приёмы, которые при-

водят к регрессу мотивации учения у школьников. Для того, чтобы учащиеся по- 

настоящему включились в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед 

ним в ходе учебной деятельности, были не только поняты, но и внутренне при-

няты, то есть чтобы они приобрели значимость для учащихся и нашли отклик в 

его переживаниях. 

Как развить внутреннюю мотивацию у младших школьников? Для этого 

нужно ставить каждому ученику собственные цели, назначать сроки их осу-

ществления. Необходимо понимать, что делаешь и зачем. А если забыть про 

время и пустить все на самотек, можно никогда не достичь результата. Главное – 

не делать поблажек во время обучения и исполнять все точно в срок. Результат 

работы над внутренней мотивацией приводит к тому, что учащиеся с более раз-

витой мотивацией осознают, какие последствия имеют их действия, а какие – 

бездействие. Поэтому и выбирают более взвешенно. 

3. Мотивация достижения и способности. Поведение, ориентированное на 

достижение, предполагает наличие у каждого человека мотивов достижения 

успеха и избегания неудач. Другими словами, все люди обладают способностью 

интересоваться достижением успеха и тревожиться по поводу неудач. Однако, 

обычно в людях доминирует либо мотив достижения, либо мотив избеганное не-

удачи. В принципе мотив достижения связан с продуктивным выполнением дея-

тельности, а мотив избегание неудачи – с тревожностью. Люди, мотивированные 

на успех, предпочитают средние по трудности или слегка завышенные цели. Мо-

тивированные на неудачу склонны к экстремальным выборам (не реально завы-

шенные или заниженные). Мотивированные на неудачу в случае простых и хо-

рошо заученных навыков (сложение цифр) работают быстрее и точнее, чем мо-

тивированные на успех. При заданиях проблемного характера -картина меняется 
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наоборот. Когда в классе имеется весь диапазон способностей, только учащиеся 

со средними способностями будут сильно мотивированны на достижения. 

4. Любознательность и познавательный интерес. Чтобы развивать положи-

тельные мотивы учащихся можно действовать через более раннюю стадию дея-

тельности – познавательную потребность. Первый начальный уровень этой по-

требности – это потребность во впечатлениях. Па этом уровне индивид реаги-

рует на новизну стимула. Это фундамент познавательной потребности. Следую-

щий уровень – потребность в знаниях (любознательность). Это интерес к пред-

мету, склонность к его изучению. Но познавательная потребность на уровне лю-

бознательности носит стихийно-эмоциональный характер. На высшем уровне 

познавательная потребность имеет характер целенаправленной деятельности. 

5. Взаимоотношение учителя с классом и учебная мотивация. Развитие 

учебной мотивации невозможно, если у учителя не складываются отношения с 

конкретным классом. Для устранения этой ситуации следует установить: Соот-

ветствие формы подачи материала уровню развития учебных способностей де-

тей (вредно как завышение, так и занижение уровня). Условия для успешного 

усвоения материала (благоприятный психологический климат в классе). Харак-

тер взаимоотношений учителя с лидером класса, влияние взаимодействия «учи-

тель – лидер» на атмосферу в классе [4]. 

Для формирования полноценной мотивации учения младших школьников 

важно обеспечить следующие условия: обогащать содержание личностно ориен-

тированным интересным материалом; удовлетворять познавательные запросы и 

потребности учеников; организовать интересное общение детей между собой; 

поощрять выполнение заданий повышенной трудности; утверждать гуманное от-

ношение ко всем ученикам – способным, отстающим, безразличным; поддержи-

вать ровный стиль отношений между всеми учениками; формировать активную 

самооценку своих возможностей; утверждать стремление к саморазвитию, само-

усовершенствованию; использовать эффективную поддержку детских инициа-

тив, ободрять учеников при возникновении у них трудностей; воспитывать 
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ответственное отношение к учебному труду заботиться о разнообразии методов 

и приемов обучения. 

В заключение хотелось бы отметить, что только грамотный выбор методов 

и приемов, их обоснованное сочетание, учет методических особенностей исполь-

зования смогут способствовать формированию учебной мотивации младших 

школьников. 
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