
Протокол №7 

заседания педагогического совета 

МБОУ Байкальская СОШ 

от 06 июня 2022 года 
 

 

Тема педагогического совета: «Эффективные педагогические технологии для организации 

учебного процесса с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению» 

 

 

 

Присутствовали педагогические  

работники школы в количестве 19 человек 

 

                                                        Повестка дня 

 

1. «Эффективные педагогические технологии для организации учебного процесса с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению» 

2. Учебная мотивация как показатель качества образования 

3. Итоги образовательной деятельности за 2021-22 учебный год. 

 

 

По первому вопросу слушали Домбровскую Е.В, заместителя директора по УВР. 

Уважаемые коллеги! Начать педсовет хотелось бы со слов Владимира Михайловича Лизинского, 

известного современного педагога и ученого (эпиграф): «Любому профессиональному педагогу 

понятно,  что выставление неудовлетворительной оценки  должно сопровождаться целой 

системой мер по ее дальнейшему предотвращению».  

Уже не раз в ходе наших встреч мы говорили о том, что качество знаний обучающихся в нашей 

школе постепенно снижается. 

Основные причины снижения успеваемости, несомненно, состоят в низкой мотивации 

обучающихся к учебной деятельности, а также в наличии в каждом классе обучающихся с 

низкими учебными возможностями. Эти две причины нередко взаимосвязаны, так как на фоне 

школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная потребность скоро исчезает, порой 

безвозвратно, а учебная мотивация так и не возникает.  

Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное время учащийся не 

овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, 

а также весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с систематическим 

обучением.  

Конечно, неуспеваемость - это очень сложная проблема, и нужно сказать, что в нашей школе  

предпринимаются серьезные усилия для ее решения. 

1) Семьи, в которых воспитываются слабоуспевающие учащиеся, - на особом контроле у 

классных руководителей и администрации школы.  Посещение на дому, беседы  

педагогов и администрации с учениками и родителями, при необходимости организуется 

совместная деятельность школы и комиссии по делам несовершеннолетних. 

2) Многие учителя-предметники проводят дополнительные занятия с данной категорией 

учеников, дают открытые уроки для родителей. 

3) Проводятся тематические классные часы и родительские собрания (по вопросам 

обучения, воспитания, создания благоприятного микроклимата). 



4) Проводятся индивидуальные беседы с учащимися, классными руководителями и 

учителями по выявлению затруднений, препятствующих усвоению учебного материала. 

5) По мере необходимости в отдельных классах проводятся педагогические консилиумы с 

приглашением родителей и обучающихся.  

6) Посещение уроков учителей для изучения работы учителя на уроке со 

слабоуспевающими обучающимися. 

7) На особом контроле у администрации школы посещаемость уроков обучающимися, 

работа классных руководителей и предметников с дневниками учащихся по вопросу 

своевременного доведения до сведения родителей результатов обучения учащихся.  

8) Каждое полугодие проводится мониторинг обученности по разным предметам. 

Но, как видно, данных мер явно недостаточно.  

Ещё древние мудрецы говорили: “Увидеть и понять проблему – наполовину решить её, если же 

не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом”. Актуальная проблема нашей школы – 

“не потерять”, “не упустить” учащихся с низкими учебными возможностями. 

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие ее. 

У каждого отстающего ученика своя причина, но в то же время есть и общие для определенного 

круга школьников. Даже самые опытные из учителей часто говорят лишь о нежелании детей 

учиться, об отсутствии у них познавательных интересов, дурном влиянии улицы, семьи и 

других причинах, но редко связывают неуспеваемость с недостатками собственной работы, хотя 

очень часто именно это и является одной из главных причин. 

Неуспеваемость всегда вызывается совокупностью причин, одна из которых является 

решающей, и важно найти именно ее, иначе все наши хлопоты напрасны. Ю.К. Бабанский и 

В.С. Цетлин выделяют две группы причин неуспеваемости: внешние и внутренние. Главными 

из внутренних причин неуспеваемости, по мнению исследователей детской психологии, 

являются: 

– дефекты здоровья школьников; 

– психолого-педагогические элементы поведения, вызванные резким ухудшением уровня 

материального благосостояния семей.  

– низкое развитие интеллекта; 

– отсутствие устойчивой положительной мотивации учения; 

– слабо развитая волевая сфера. На последнюю у нас как-то не принято обращать особого 

внимания, а между тем именно воля и усидчивость играют очень важную роль в учебной 

деятельности. Об этом еще писал К.Д. Ушинский: “Учение, основанное только на интересе, не 

дает возможности окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как не все в учении интересно, 

и придется многое, что надобно будет взять силой воли”. 

 

К числу внешних причин неуспеваемости относят причины социального плана, а именно 

снижение ценности образования в обществе. В.С. Цетлин пишет: “Целенаправленная работа 

школы по предупреждению неуспеваемости может дать надлежащие плоды лишь при общем 

улучшении социальных условий”. 

К числу внешних относятся и такие, как: 

1) несовершенство организации учебного процесса (неинтересные уроки, отсутствие 

индивидуального подхода, преобладание производящей деятельности, перегрузка, 

несформированность приемов познавательной деятельности, проблемы в знаниях); 

2) отрицательное влияние семьи, друзей, социальной среды и т.д. 



 

Таким образом, в реальной жизни школьника туго переплетается целый ряд причин. И дело не 

только, как считает большинство педагогов, в нежелании учиться, а гораздо сложнее, чем 

кажется на первый взгляд. 

Три типа неуспевающих 

Чтобы в глазах учителей все неуспевающие школьники не были на одно лицо, без четкого 

представления о причинах, вызывающих неуспеваемость, о характере мыслительной 

деятельности учащихся, об их отношении к школе и мотивах учения, по мнению психолога Н.И. 

Мурачковского, нужно учитывать определенные типы неуспевающих учеников. В основу 

классификации он положил два признака: первый характеризует особенности мыслительной 

деятельности, второй – направленность личности, ее отношение к учению. В итоге получилась 

следующая типология. 

 

Первый: низкое качество мыслительной деятельности сочетается с положительным отношением 

к учению. 

Второй: высокое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным 

отношением к учению. 

Третий: низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным отношением 

к учению. 

Такая типология, на мой взгляд, имеет большое практическое значение. Зная истинные причины 

неуспеваемости, можно оказывать каждой из групп учащихся дифференцированную помощь. 

Кому какая помощь нужна? 

Одна из мер преодоления неуспеваемости – это организация дополнительных занятий с 

отстающими во внеурочное время. Причем часто она используется для всех учеников 

независимо от того, какая именно причина вызвала их отставание. Дополнительное занятие с 

учащимися из второй группы в какой-то степени оправданно, поскольку дома они к урокам не 

готовятся. Но почему сюда же попали школьники из первой группы? Ведь они всегда 

добросовестно готовятся к урокам, очень прилежны и старательны. Не успевают они совсем по 

другой причине, а, следовательно, нуждаются в другой форме коррекционной работы. Другой 

пример. После уроков учитель оставляет учеников с астеническим состоянием, ослабленных, 

страдающих быстрой утомляемостью. Они нуждаются в щадящем режиме учебной работы, но 

педагог, не зная истинной причины, обрушивает на их плечи дополнительные нагрузки. Проку 

от такой помощи мало, она лишь создает внешнюю видимость борьбы за успеваемость. В обоих 

приведенных выше примерах учитель использовал экстенсивный подход преодоления 

неуспеваемости: увеличение учебной нагрузки. Беда такого подхода не только в том, что он 

приводит к перегрузкам, а в том, что учитель не дифференцирует помощь учащимся в 

зависимости от причин, вызвавших неуспеваемость. Доказано, что экстенсивный подход в 

решении учебных проблем, в частности, в преодолении неуспеваемости, не эффективен. Таким 

образом, в решении проблемы неуспеваемости не столько важен объем учебного времени, 

столько качество самого обучения. 

 

В работе со слабыми учащимися учитель должен опираться на следующие правила, 

разработанные психологами: 

 

Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого ответа на него, 

давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку. 



Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме. 

Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, разнообразный, 

сложный материал, нужно постараться разбить его на отдельные информационные куски и 

давать их постепенно, по мере усвоения. 

Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому, только что усвоенному 

материалу, лучше отложить опрос на следующий урок, дав возможность ученикам позаниматься 

дома. 

Путём правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и замечаниями типа 

“отлично”, “молодец”, “умница” и т. д.) нужно формировать у таких учеников уверенность в 

своих силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Эта уверенность поможет ученику в 

экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания контрольных работ и т. д. 

Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним относится. 

Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и исправления 

написанного. 

Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать его внимание, 

создавать спокойную, не нервозную обстановку. 

В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников концентрируется 

на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель чаще обращается к ним с 

вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала, привлекает их в качестве 

помощников при показе опытов, раскрывающих суть изучаемого, стимулирует вопросы 

учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам даются упражнения, 

направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных работах: 

отмечаются положительные моменты в их работе для стимулирования новыx усилий: 

отмечаются типичные затруднения в работе и указываются способы их устранения, оказывается 

помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 

При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников подбираются задания по 

осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный инструктаж о порядке выполнения 

домашних заданий, о возможных затруднениях, предлагаются (при необходимости) карточки-

консультации, даются задания по повторению материала, который потребуется для изучения 

новой темы. Объем домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки 

данной группы школьников. 

 

Каждому учителю известна такая ситуация: ребенок может учиться, но ленив, безынициативен, 

ко всему относится спустя рукава. О таком говорят: немотивирован. 

Формирование мотивации учения- это решение вопросов развития и воспитания личности. 

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

мотивации 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. Если процесс формирования учебных мотивов развивается 

спонтанно, а не произвольно, уровень учебных мотивов снижается. Поэтому проблема учебной 

мотивации считается одной из центральных в педагогике и педагогической психологии. 

Актуальна для всех участников учебно- воспитательного процесса: учащихся, родителей и 

учителей. 

Успешное обучение без мотивации невозможно. Проведенные исследования мотивации 

обучающихся выявили интересные закономерности - оказалось, что значение мотивации для 



успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Роль компенсирующего 

фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося может сыграть высокая 

позитивная мотивация, однако этот принцип не работает в обратном направлении – никакие 

способности ученика не могут заменить отсутствие учебного мотива или низкую его 

выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе.  

Существует ряд форм и методов, применение которых способствует повышению мотивации к 

учебно-познавательной деятельности. В первую очередь это касается форм проведения урока. В 

этом вопросе многое зависит от мастерства учителя, его умения организовать учебный процесс, 

его творческого поиска. Порою в результате творческого поиска рождаются интересные 

нестандартные формы обучения, что позволяет повысить интерес к предмету или вернуть уже 

утраченный: 

- урок-практикум,  

- урок-путешествие,  

- урок-экскурсия,  

- урок-ролевая игра,  

- урок-игра,  

- урок-аукцион,  

- урок-сказка,  

интегрированный урок. 

 Но здесь главное – не перестараться, иначе когда нетрадиционное станет традиционным, 

интерес снова исчезнет. Поэтому следует чередовать формы обучения и помнить, что не форма 

определяет содержание, а содержание определяет форму. 

Форма проведения урока важна, но важны и формы организации учебной деятельности на 

уроке. Существует три вида организации учебной деятельности на уроке: фронтальная, 

групповая и индивидуальная.  

При фронтальном обучении учитель руководит учебно-познавательной деятельностью всего 

класса, который работает над единой задачей. Педагог организует сотрудничество учащихся, 

определяет темп работы, единый для всех. От умения учителя держать в поле зрения весь класс 

и при этом не упускать из виду работу каждого ученика во многом зависит педагогическая 

эффективность фронтальной работы. Если учителю удается поддерживать внимание и 

активность учащихся, создать атмосферу творческой коллективной работы на уроке, то 

результативность такой работы заметно повышается. Однако такой вид деятельности на уроке 

не рассчитан на индивидуальные особенности учащихся, так как ориентирован на среднего 

ученика. При этом слабые учащиеся отстают от заданного темпа работы, а сильным 

неинтересно и они изнывают от скуки. С позиции повышения мотивации к учебно-

познавательной деятельности эта форма работы малоэффективна. Поэтому наряду с этой 

формой организации учебного процесса целесообразно использовать и другие. 

Индивидуальная форма организации работы учащихся предусматривает самостоятельное 

выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без контакта с другими учениками, но 

в едином для всех темпе. Индивидуальная форма работы используется на всех этапах урока, для 

решения различных дидактических задач: усвоение новых знаний и их закрепление, 

формирование и закрепление умений и навыков, для повторения и обобщения пройденного 

материала Она преобладает в выполнении домашних работ, самостоятельных и контрольных 

заданий в классе. 

Про индивидуальной форме организации работы ученик выполняет упражнение, раз решает 

задачу, проводит опыт, пишет сочинение, реферат, доклад и т.д. Индивидуальным задачей может 

быть работа с учебником, справочником, словарем, картой.  

Преимущества этой формы организации учебной работы в том, что она позволяет каждому 

ученику углублять и закреплять знания, вырабатывать необходимые умения, навыки, опыт 

познавательной творческой деятельности. 



Если учитель дал задание каждому или некоторым ребятам в классе с учетом их способностей и 

возможностей, то эта форма обучения называется индивидуализированной. Реализовать ее 

помогают специально разработанные карточки для учащихся, ориентированные на их 

способности и возможности. 

Однако индивидуальная форма организации имеет недостатки: ученик изолированно 

воспринимает, осмысливает и усваивает учебный материал, его усилия почти не согласуются с 

усилиями других, а результат этих усилий, е ого оценка касаются и интересуют только ученика 

и учителя. Этот недостаток компенсирует групповая форма деятельности учащихся. 

При групповых формах обучения педагог на уроке управляет учебно-познавательной 

деятельностью групп учащихся класса. Их можно подразделить на бригадные, звеньевые, 

кооперированно-групповые и дифференцированно-групповые. Звеньевые формы – это 

организация учебной деятельности с постоянными группами учащихся. При бригадной форме 

организуются временные группы учащихся для выполнения определенных заданий. 

Кооперировано-групповая форма предполагает работу в группах, каждая из которой выполняет 

часть общего задания. Дифференцированно-групповая форма обучения отличается от других 

форм тем, что и постоянные, и временные группы объединяют учащихся с равными учебными 

возможностями и одинаковым уровнем сформированности учебных умений и навыков. Парная 

работа учащихся – это тоже групповая форма обучения. Учитель может руководить 

деятельностью учебных групп как непосредственно, так и через своих помощников, которых он 

назначает с учетом мнения учащихся.  

Если разложить урок на основные элементы, то важно на каждом этапе педагогическими 

приемами поддерживать интерес - начиная с сообщения новой темы и заканчивая оцениванием 

и домашним заданием.  

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. 

Что хочется отметить здесь, так это то, что игровой момент, применяемый учителем на любом 

этапе урока, в значительной мере способствует активности мыслительной деятельности 

учащихся, повышает концентрацию внимания, создает условия для появления радости.  

Важным условием повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности на уроке 

служит наполнение урока жизненно важным содержанием. Урок педагог должен строить так, 

чтобы это было не только специально организованная форма познания, но и полноценное в 

социальном и нравственном отношении общение. Урок должен выступать средством 

своеобразного коммуникативного фона учебной деятельности, направленного на формирование 

активно-положительного отношения к учебе и развитию познавательного интереса. Этому 

помогают следующие методы обучения:  

- диалогические формы обучения (беседы, обсуждения, лекции);  

- проблемные ситуации, споры, дискуссии;  

- метод проектов или его элементы;  

- познавательные и дидактические игры, игровые технологии;  

- информационно-коммуникативные технологии;  

- наглядный, демонстрационный, аудио- и видеоматериал;  

- сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм учебной работы;  

- совместное оценивание (привлечение учащихся к оценочной деятельности);  

- создание ситуации успеха на уроке;  

- рассмотрение привычных, обычных, знакомых предметов и явлений под необычным углом 

зрения;  



- анализ жизненных ситуаций, обращение к личному опыту ученика;  

- создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке;  

- поощрение учащихся;  

- вера учителя в возможности ученика (сравнение его самого сегодняшнего с ним вчерашним).  

  

На этапе завершения урока важно, чтобы ученик вышел из деятельности с положительным 

личным опытом, и чтобы в конце урока возникала положительная установка на дальнейшее 

учение. Бывает важным показать ученикам их слабые места, чтобы сформировать у них 

представление о своих возможностях. Это сделает их мотивацию более адекватной и 

действенной. На уроках усвоения нового материала эти выводы могут касаться степени 

освоения новых знаний и умений. 

Важно прокомментировать оценку каждого ученика с верой в его возможности, т.е. сравнить его 

вчерашние достижения с сегодняшними. Например, такой прием выставления оценок, как 

«накопительная система», когда в течение урока учитель оценивает каждого ученика, 

поддерживает интерес к учению на протяжении всего урока.  

Подача домашнего задания также должна мотивировать обучающихся. Оно может быть разного 

уровня сложности, творческого характера, по выбору и т.д. Это тоже немаловажный фактор, 

способствующий повышению интереса к предмету. 

Формирование активной личности невозможно без активности в овладении знаниями. Многое 

здесь зависит от мастерства учителя, от его умения организовывать учебный процесс, от его 

творчества и постоянного поиска новых форм и приемов обучения. Педагогическое творчество 

учителя, освобождаясь от шаблона, создает интересные примеры нестандартных форм 

обучения, что позволяет учителю вернуть утраченный интерес к изучению предмета. Учитель 

постоянно спрашивает себя: что можно сделать, чтобы ученики хотели учиться? Как 

спланировать виды деятельности на уроке и вне него? Ни программа, ни учебник, ни 

методическое пособие не могут предоставить педагогу готовую схему. Он должен сам 

сконструировать его, учитывая условия обучения и состав учащихся. Учителю нужно в какой-то 

степени отойти от стандартного урока, внести что-то новое, что могло бы привлечь внимание, 

активизировать деятельность учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать. Многие 

формы, способы и методы работы, способствующие формированию мотивациии 

активизирующие учащихся, хорошо известны нашим коллегам. Предлагаю познакомиться с их 

опытом и передаю слово им. 

 

По второму вопросу слушали Куприянову Н.Ю., учителя математики: 

 

Формирование учебной мотивации без преувеличения можно назвать одной из центральных 

проблем современной школы. Её актуальность обусловлена самой учебной деятельностью, 

обновлением содержания обучения, формированием у школьников приемов самостоятельного 

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

обучения и воспитания связаны с демотивированностью основной массы школьников, 

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

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

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

работы с этим школьником, а значит повысить качество образования.  

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

центральным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию 

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

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

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

безразличием, а третий вообще не хочет учиться? 



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

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

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

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

Определим мотивацию «как совокупность причин психологического характера, объясняющих 

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

Просвещение, 1995).  

Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика личности, которая находит 

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

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

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

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

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

к знаниям, напряженному умственному труду. 

Мотивационная сфера человека достаточно разнообразна. 

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

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

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

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

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

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

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

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

складывается определённое представление об учебной деятельности. Однако с приходом в 

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

включает: осознание объективной его значимости, нравственными ценностями, приятными в 

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

Поскольку всё это в ходе учебной деятельности находится в процессе развития, то и смысл 

учения может развиваться или угасать. 

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

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

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

возрастает работоспособность. 

Следующий блок, отражающий существенные компоненты мотивации, - целеполагание. 

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

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

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

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

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

способность в будущем ляжет в основу успешной профессиональной деятельности. Постановка 

перспективных целей и подчинение им поведения придаёт человеку определенную 

нравственную устойчивость. 

Виды мотивов учения.  

Расстроим две группы мотивов – познавательные и социальные. 

  Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности, с глубиной интереса 

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

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

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

саморегуляции учебной работы, рациональной организации своего труда. Познавательные 

мотивы становятся основой самообразования, направленности школьников на 

совершенствование способов познания. 

Социальные мотивы связаны с различным взаимодействием школьника с другими людьми. 



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

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

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

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

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

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

другими людьми, осмысливать формы взаимоотношений с учителями, товарищами, 

совершенствовать их. Это мотив – основа самовоспитания, самосовершенствование. 

В психологии известно достаточно много конкретных условий, вызывающих интерес 

школьника к учебной деятельности. 

Рассмотрим некоторые из них. 
 

1. Способ раскрытия учебного материала. Обычно предмет предстает перед учеником как 

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

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

действовать показанным способом. При таком раскрытии предмета есть большая опасность 

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

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

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

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

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

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

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

комплектовании малых групп имеет большое мотивационное значение. Если детей с 

нейтральной мотивацией к предмету объединить с детьми, которые не любят данный предмет, 

то после совместной работы первые существенно повышают свой интерес к этому предмету. 

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

данный предмет, то отношение у первых не меняется. 

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

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

своих успехов, продвижение вперед. 

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

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

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

т.е. внутренней. 

Воспитанию положительной мотивации учения способствуют общая атмосфера в школе, 

классе; участие ученика в коллективистических формах организации разных видов 

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

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

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

того, формирование мотивации способствуют занимательное изложение, необычная форма 

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

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

применение учителем поощрения и порицания. 

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

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

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

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

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

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

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

источник других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет гордости. Когда 
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ребенок успешно учится, его хвалят и учителя, и родители, его ставят в пример другим детям. И 

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

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

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

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

мотивационных схемах. 

 

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

должны быть реально достижимы. При структурировании взаимодействия необходимо не 

только прогнозировать специальные ситуации, но разрабатывать специальные задания, 

отражающие компоненты учебной деятельности. 

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

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

возбуждает состояние удивления, озадаченности; 

демонстрация незавершенности теоретических знаний. Учащиеся при изучении того или иного 

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

школьные темы позволяют ставить новые проблемы; решение некоторых из них 

непосредственно связано с изучаемым в школе материалом, решение других потребует 

дополнительных знаний. 

Учитель, развивая творческие способности учеников, должен видеть потенциальные 

способности в каждом ученике, внимательно реагировать на все проявления творческой 

активности. Только благодаря такой работе повышается уровень учебной мотивации, 

формируются навыки самостоятельности, самоконтроля, интерес к учебным предметам. 

Особенно ярко творческие способности учащихся проявляются и развиваются в 

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

собственный путь искания, преодоления затруднений, формирует прежде всего 

самостоятельность, сознательность обучения. 

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

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

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

прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. 

 

По третьему вопросу слушали Домбровскую Е.В.., заместителя директора по УВР. 

Она познакомила с итогами 2021-22 учебного года. 

 

Решили: 

1) Определить одним из приоритетных направлений работы школы – совершенствование 

деятельности учителей предметников по повышению качества знаний учащихся. 

2) С целью предотвращения неуспеваемости учителям-предметникам своевременно 

выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях, навыках и организовать 

своевременную коррекцию знаний по результатам. 

3) С целью повышения внутренней мотивации к учению учителям грамотно строить урок, 

оправданно используя формы, методы и средства обучения, шире применяя современные 

образовательные технологии. 

4) На заседаниях ШМО в течение 1 четверти 2022-2023 учебного года обсудить вопросы 

работы со слабоуспевающими обучающимися, продолжить мониторинг обученности. 

5) Заместителю директора осуществлять систематический контроль  за деятельностью 

учителей и классных руководителей, направленной на совершенствование работы с 

детьми, имеющими низкую мотивацию и низкие учебные возможности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                        Пономарёв И.Г. 

Секретарь                                                                     Богданова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


