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Образование, как культурное явление, в нашей стране, да и во всем мире, меняется.  

Обновленные ФГОС для школ вступили в силу с 1 сентября 2022 года и коснутся начального 

общего и основного общего образования (НОО и ООО).  

Права и обязанности родителей определены: 

– в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации; 

– главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации; 

–в  Законе Российской Федерации «Об образовании» 

В законе Российской Федерации «Об образовании» говорится:  

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

интеллектуального и нравственного развития личности ребёнка уже в младенческом возрасте». 

 
Одним из важных направлений в деятельности образовательной организации по повышению 

учебной мотивации является работа с семьёй, в которой ребёнок растёт и воспитывается. И какую бы 

сторону развития детей мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль в его эффективности на 

разных возрастных этапах играет семья, поэтому основными воспитателями являются родители. Сегодня 

одна из главных задач школы - создание педагогической системы, основанной на взаимодействии 

педагогического, ученического и родительского коллективов как равноправных партнеров. 

Три направления для сотрудничества с родителями: психолого-педагогическое и 

здоровьесберегающее просвещение родителей; вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  

участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом. 

Школа, как основной элемент системы образования, обеспечивает преемственность поколений, 

сохраняя и аккумулируя в виде совокупности знаний весь накопленный предшествующими поколениями 

опыт, подготавливая новое поколение к жизни в определенном обществе и жизни вообще. Тем не менее, 

жизнь не стоит на месте, и 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 

интернета. Неслучайно подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать: 

«ребенок не хочет учиться», «мог бы прекрасно учиться, а желания нет», «ребенок «не может» учиться». 

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 обучающихся 

отсутствует мотивация к учению.  

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

центральным.  Это основное условие успешного обучения на протяжении всей школьной жизни.  Ученые 

считают, что результаты деятельности человека на 20-30 % зависят от интеллекта, и на 70-80 % - от 

мотивов.  

В течение нескольких последних лет в школе существует проблема снижения качества 

успеваемости, прежде всего в среднем звене (7-8 классы), и это подтверждает мониторинг динамики 



показателей качества знаний по итогам отчетных периодов. Об этом мы говорим на совещаниях, 

педагогических советах каждую четверть, обсуждая итоги. Не стоит думать, что это проблема только 

нашей школы. Снижение качества успеваемости наблюдается во всем образовании и не только России. 

Но теперь, когда наша школа вошла в число школ учебной неуспешности у обучающихся, эта проблема 

становится еще более острой и требующей незамедлительного решения. 

- Коллеги, задумывались ли вы о причинах слабоуспевающего школьников в нашей школе? О 

мерах по предупреждению неуспеваемости и способах решения этой проблемы? Каковы вообще 

признаки слабоуспевающего ученика? Коллеги, давайте составим портрет обучающегося нашей школы 

с учебной неуспешностью, используя только имена прилагательные (на доске записываются имена 

прилагательные в столбик). 

- Перед вами характерные признаки неуспевающего ученика. Назовите антитезы критериев 

(противопоставление, противоположность) неуспеваемости (на доске записываются имена 

прилагательные в столбик напротив). 
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- Возникает вопрос: Каким образом из ученика неуспешного получилось сотворить ученика 

успешного? (ответы коллег). Конечно, необходимы все субъекты образовательного процесса: 

обучающиеся, родители и учителя. Портрет обучающегося мы придумали. А какими качествами должен 

обладать родитель? А учитель? (коллеги выбирают из предложенного списка качества, присущие 

родителю и учителю). 
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- Мы создали образы всех субъектов образовательной деятельности.  А главным критерием 

успешности что является? Конечно, мотивация. 

- Что такое мотивация?  Часто ли вы используете ее на уроках? 

В старших классах подростки начинают понимать полезность приобретенного знания как средства 

получить что-то более ценное. Таким образом, постепенно, формируется мотивация. 

Мотивацию также можно разделить на внешнюю и внутреннюю.  

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. 

- Коллеги, согласны ли вы с мнением выдающихся людей 20 века о мотивации? (учителя обоснуют 

свои ответы): 

1. Советский психолог Рубинштейн С. Л. писал: “для того, чтобы учащийся по-настоящему 

включился в работу, нужно сделать поставленные в ходе учебной деятельности задачи не только 

понятными, но и внутренне принятыми им”. Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается 



не одним, а несколькими мотивами, которые переплетаются, дополняют друг друга. Вот те мотивы, к 

формированию и развитию которых нужно стремиться: познавательные и социальные, внутренние, а 

также мотивы, направленные на достижение успеха. Эта совокупность мотивов определяет высокий 

уровень развития учебной мотивации школьников.  

2. Советский  философ Э. Ильенков “Каждый ребенок  есть однажды случающееся чудо” 

3. «Всё из жизни, всё для жизни» 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную 

деятельность, – в данном случае деятельность учения, учебную деятельность. Побудителем учебной 

деятельности является система мотивов, органично включающая в себя: познавательные потребности; 

цели; интересы; стремления; идеалы; мотивационные установки, которые придают ей активный и 

направленный характер, входят в структуру и определяют ее содержательно-смысловые особенности. 

Названная система мотивов образует учебную мотивацию, которая характеризуется как устойчивостью, 

так и динамичностью. Доминирующие внутренние мотивы определяют устойчивость учебной 

мотивации, иерархию ее основных подструктур. Социальные мотивы обусловливают постоянную 

динамику вступающих в новые отношения друг с другом побуждений. Становление мотивации «есть не 

простое возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее 

за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление новых, 

более зрелых, иногда противоречивых отношений между ними». 

Качества  мотивов могут быть:  

1. Содержательными, связанными с характером учебной деятельности (осознанность, 

самостоятельность, обобщенность, действенность, доминирование в общей структуре мотивации, 

степень распространения на несколько учебных предметов и др.);  

2. Динамическими, связанными с психофизиологическими особенностями ребенка (устойчивость 

мотива, его сила и выраженность, переключаемость с одного мотива на другой, эмоциональная окраска 

мотивов) и т. д.  

Учебная мотивация позволяет развивающейся личности определить не только направление, но и 

способы реализации различных форм учебной деятельности, задействовать эмоционально-волевую 

сферу. Она выступает в качестве значимой многофакторной детерминации, обусловливающей специфику 

учебной ситуации в каждый временной интервал. 

Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических для той 

деятельности, в которую она включается, факторов:  

 характером образовательной системы;  

 организацией педагогического процесса в образовательном учреждении;  

 особенностями самого обучающегося (пол, возраст, уровень интеллектуального развития и 

способностей, уровень притязаний, самооценка, характер взаимодействия с другими учениками и т. д.);  

 личностными особенностями учителя (преподавателя) и прежде всего системой его отношений 

к обучаемому, к педагогической деятельности;  

 спецификой учебного предмета.  

Учебная деятельность является полимотивированной, так как активность обучаемого имеет 

различные источники. Принято выделять три вида источников активности: внутренние; внешние; 

личные.  

К внутренним источникам учебной мотивации относятся познавательные и социальные 

потребности (стремление к социально одобряемым действиям и достижениям).  

Внешние источники учебной мотивации определяются условиями жизнедеятельности 

обучаемого, к которой относятся требования, ожидания и возможности. Требования связаны с 

необходимостью соблюдения социальных норм поведения, общения и деятельности. Ожидания 

характеризуют отношение общества к учению как к норме поведения, которая принимается человеком и 

позволяет преодолевать трудности, связанные с осуществлением учебной деятельности. Возможности – 

это объективные условия, которые необходимы для развертывания учебной деятельности (наличие 

школы, учебников, библиотеки и т. д.).  

Личные источники. Среди названных источников активности, мотивирующих учебную 

деятельность, особое место занимают личные источники. К их числу относятся интересы, потребности, 

установки, эталоны и стереотипы и другие, которые обусловливают стремление к 

самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учебной и других видах деятельности.  

Взаимодействие внутренних, внешних и личных источников учебной мотивации оказывает 

влияние на характер учебной деятельности и ее результаты. Отсутствие одного из источников приводит 

к переструктурированию системы учебных мотивов или их деформации.  



На основе вышеперечисленных источников активности выделяют следующие группы мотивов:  

 - социальные (осознание социальной значимости учения, понимание личностно -развивающего 

значения учения, потребность в развитии мировоззрения и миропонимания и др.);  

- познавательные (интерес к получению знаний, любознательность, стремление к развитию 

познавательных способностей, получение удовольствия от интеллектуальной деятельности и др.);  

- личностные (чувство самоуважения и честолюбия, стремление пользоваться авторитетом среди 

сверстников, подражание референтным соученикам, стремление к персонализации или транслированию 

и эстафированию личностных свойств и др.). 

Мотивы учения. 
 Познавательная мотивация – это выраженный интерес к новому знанию, новой информации, 

получение удовольствие от самого процесса открытия нового. 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. 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 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, акциях и других мероприятиях. 

- КОЛЛЕГИ, ВЫ УЗНАЛИ ДЕТЕЙ СВОЕГО КЛАССА С ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМ КАКИМ-ТО 

ВИДОМ  МОТИВАЦИИ? 

 

Причины, по которым дети 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 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 

 Обучающиеся  не верят в справедливость оценки, выставляемой учителем. 

- Коллеги, какие же условия способствуют развитию познавательного интереса у учащихся? 

Организация обучения, при которой учащийся вовлекается в процесс самостоятельного поиска и 

“открытия” новых знаний. 

Работа в группах и парах. 

Применение ИКТ на уроках 

Понимание учащимся нужности, важности, целесообразности изучения предмета в целом и 

отдельных его разделов. 

Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем он интереснее для 

учащихся. 

Обучение должно быть трудным, но посильным – разноуровневые задания. 

Чем чаще проверяется и оценивается работа учащегося, тем интереснее ему работать. 

Позитивная психологическая атмосфера урока. 

В обучении должны создаваться возможности для творчества. 

Создание на уроке ситуации успеха для учащихся. 

Для формирования полноценной мотивации учения важно обеспечить следующие условия: 

обогащать содержание личностно ориентированным интересным материалом; удовлетворять 

познавательные запросы и потребности учащихся; организовать интересное общение учащихся между 

собой; поощрять выполнение заданий повышенной трудности; утверждать гуманное отношение ко всем 

учащимся - способным, отстающим, безразличным; поддерживать ровный стиль отношений между всеми 

учащимися; формировать активную самооценку своих возможностей; утверждать стремление к 

саморазвитию, самоусовершенствованию; использовать эффективную поддержку детских инициатив, 

ободрять учащихся при возникновении у них трудностей; воспитывать ответственное отношение к 

учебному труду, заботиться о разнообразии методов и приемов обучения. 
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Итоги работы. 

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. 

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХ. 

Причина спада мотивации:  

1. У подростков наблюдается «гормональный взрыв» и нечетко сформировано чувство будущего.  

2. Отношение ученика к учителю.  

3. Отношение учителя к ученику.  

4. Личная значимость предмета.  

5. Умственное развитие учащегося.  

6. Продуктивность учебной деятельности.  

7. Непонимание цели учения.  

Учебная мотивация определяется целым рядом факторов. Во-первых, она определяется 

образовательным учреждением; во-вторых, организацией образовательного процесса; в-третьих, 

особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень 

притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учащимися и т. д. ); в-четвертых, - особенностями 

педагога и, прежде всего системой отношения его к ученику, к делу; в-пятых, спецификой учебного 

предмета.  

Характеризуя интерес (в общепсихологическом определении – это эмоциональное переживание 

познавательной потребности) как один из компонентов учебной мотивации, необходимо обратить 

внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в профессиональном педагогическом общении термин 

«интерес» часто используется как синоним учебной мотивации. Об этом могут свидетельствовать такие 

высказывания, как «у него нет интереса к учебе», «необходимо развивать познавательный интерес» и т. 

д. Такое смещение понятий связано, во-первых, с тем, что в теории учения именно интерес был первым 

объектом изучения в области мотивации (И. Гербарт). Во-вторых, оно объясняется тем, что сам по себе 

интерес – это сложное неоднородное явление. Интерес определяется «как следствие, как одно из 

интегральных проявлений сложных процессов мотивационной сферы», и здесь важна дифференциация 

видов интереса и отношения к учению. Интерес, согласно А.К. Марковой, «может быть широким, 

планирующим, результативным, процессуально-содержательным, учебно-познавательным и высший 

уровень – преобразующий интерес». Важность создания условий возникновения интереса к учителю, к 

учению (как эмоционального переживания удовлетворения познавательной потребности) и 

формирования самого интереса отмечалась многими исследователями. На основе системного анализа 

были сформулированы основные факторы, способствующие тому, чтобы учение было интересным для 

ученика (Бондаренко СМ.). Согласно данным этого анализа, важнейшей предпосылкой создания интереса 

к учению является воспитание широких социальных мотивов деятельности, понимание ее смысла, 

осознание важности изучаемых процессов для собственной деятельности. Необходимое условие для 

создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности – возможность 

проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, 

тем легче вызвать интерес к учению. Основное средство воспитания устойчивого интереса – 

использование таких вопросов и заданий, решение которых требует от учащихся активной поисковой 

деятельности. Большую роль в формировании интереса к учению играет создание проблемной ситуации, 

столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи имеющегося у них 

запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых знаний или 

применения старых в новой ситуации. Интересна только та работа, которая требует постоянного 

напряжения. Легкий материал, не требующий умственного напряжения, не вызывает интереса. 

Преодоление трудностей в учебной деятельности – важнейшее условие возникновения интереса к ней. 

Но трудность учебного материала и учебной задачи приводит к повышению интереса только тогда, когда 

эта трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес быстро падает. Учебный материал и 

приемы учебной работы должны быть достаточно (но не чрезмерно) разнообразны. Разнообразие 

обеспечивается не только столкновением учащихся с различными объектами в ходе обучения, но и тем, 

что в одном и том же объекте можно открывать новые стороны. Один из приемов возбуждения у 



учащихся познавательного интереса – «остранение», т. е. показ учащимся нового, неожиданного, важного 

в привычном и обыденном. Новизна материала – важнейшая предпосылка возникновения интереса к 

нему.  

Важным элементом для анализа мотивационной сферы учения школьников является отношение к 

нему самого школьника, определить три типа отношения к учению – отрицательное, нейтральное и 

положительное, – приводит четкую дифференциацию последнего на основе включенности в учебный 

процесс.  

Целью обучения является внедрение современных технологий обучения, способствующих 

повышению мотивации, формированию функциональной грамотности обучающихся и ключевых 

компетенций. Модернизация процесса обучения неуклонно приводит каждого педагога к пониманию 

того, что необходимо искать такие педагогические технологии, которые бы смогли заинтересовать 

обучающихся и мотивировать их на изучение предмета. Формирование положительной мотивации – это 

залог успеха в познании. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Мотивация – один из факторов успешного обучения учеников на уроках.  

2. Снижение положительной мотивации учеников ведет к снижению успешности и эффективности 

обучения.  

3. Развитие мотивов, связанных с содержанием и процессом учения, позволяет повысить 

результативность обучения по всем общеобразовательным предметам.  

4. Использование в учебной деятельности методов и приемов современных педагогических 

технологий формирует положительную мотивацию детей, способствует развитию основных 

мыслительных операций, коммуникативной компетенции, творческой активной личности.  

Учение только тогда станет для учащихся радостным и привлекательным, когда они сами будут 

учиться: проектировать, конструировать, исследовать, открывать, т.е. познавать мир в подлинном смысле 

этого слова. Познание через напряжение своих сил, умственных, физических, духовных. А это возможно 

только в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности на основе современных 

педагогических технологий.  

Педагог должен понимать, что какими знаниями он ни обладал, какими методиками не владел, без 

положительной мотивации, без создания ситуации успеха на уроке, такой урок обречен на провал, он 

пройдет мимо сознания учащихся, не оставив следа в нем 

 


