
 

Педагогический совет 

«Формирование учебной мотивации  у учащихся с низкими 

образовательными результатами» 
22.10.2021 

Всего членов педсовета: 13 

Присутствовали:13 

Отсутствовали: 0 

Цель педсовета: 

Повышение компетентности учителей по вопросам формирования и развития у  

обучающихся положительной мотивации к учебной деятельности в условиях    

реализации  ФГОС. 

 

Задачи: 

- Проанализировать и определить теоретические аспекты проблемы формирования 

учебной мотивации учащихся; 

- Используя практический опыт учителей выявить наиболее эффективные методы, 

формы, приемы  формирования учебной  мотивации в  процессе организации 

образовательного процесса. 

  

Повестка  проведения педагогического совета: 

1. Доклад « Формирование учебной мотивации  у учащихся с низкими 

образовательными результатами» ( заместитель директора по УВР А.Б.Жукова) 

2. Из опыта работы 

      Мотивации учебной деятельности учащихся  младшего школьного  

возраста  ( руководитель ШМО учителей начальных классов Полятыкина Т.П.) 

3.Работа в группах.  

  

  

 

 

                             ВСЕ НАШИ ЗАМЫСЛЫ, ВСЕ  ПОИСКИ И  

ПОСТРОЕНИЯ  ПРЕВРАЩАЮТСЯ В  ПРАХ,  

ЕСЛИ У УЧЕНИКА НЕТ ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ» 

(В.А.Сухомлинский) 
 

 

 

Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению  

и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Поэтому 

перед  школой стоит задача по формированию и развитию у ребёнка 

положительной мотивации к  учебной деятельности. Общий  путь  формирования  

учебной  мотивации  заключается в  том,  чтобы  способствовать превращению 

широких побуждений учащихся в зрелую мотивационную сферу с устойчивой 



структурой и доминированием отдельных мотивов.  Мотивы учебной деятельности 

формируются в ходе самой учебной деятельности.  

Основными  факторами,  влияющими на  формирование положительной  

мотивации к учебной деятельности, являются: 

1. Стиль общения учителя и учащегося 

Авторитарный стиль формирует «внешнюю» мотивацию учения, мотив «избегания  

неудачи»,  задерживает  формирование  внутренней  мотивации.  Демократический  

стиль  педагога,  наоборот,  способствует  внутренней  мотивации, а  либеральный 

(попустительский)  стиль  снижает  мотивацию  учения и  формирует мотив  

«надежды на успех». 

В плане общения, отношения с учащимися очень важны: 

1.Показ  достижений и  недостатков в  развитии личности,  проявление доверия 

к силам и возможностям учащихся; 

2.Проявление личного отношения учителя к ученику, классу, высказывание  

собственного мнения; 

3.Проявление учителем собственных качеств, данных личности и побуждение  

Учащихся к подобным проявлениям; 

4.Организация  дружеских  взаимоотношений в  коллективе(взаимопроверка,  

обмен мнениями, взаимопомощь). 

2. Содержание учебного материала, т.к. само по себе содержание обучения, 

учебная информация вне потребностей ребенка не  имеет для  него какого-либо 

значения,  а,  следовательно,  не  побуждает к учебной деятельности, то учебный 

материал должен подаваться в такой форме, чтобы у школьников вызвать 

эмоциональный отклик, активизировать познавательные психические процессы. 

Для этого необходимы: 

1.Особый  подход к  освещению учебного  материала,  характер  его  

преподнесения   (аналитический   (разъяснительный,  критический,   логический,  

проблемный), деловой, необычный); 

2.Использование,   показ,   подчеркивание   различных   элементов, 

привлекательных  сторон  содержания, новизна,  познавательность  материала,  

открытие нового в  известном, историзм,  современные  достижения  науки,  

интересные  факты, противоречия, парадоксы); 

3.Задания с интересным содержанием, занимательными вопросами; 

4.Показ значимости знаний, умений 

3. Характер и уровень учебно-познавательной деятельности 

При  организации  учебной  деятельности  изучение  каждого  раздела  или  темы  

должно  состоять  из 3  этапов: 

мотивационного,  операционально-познавательного  и рефлексивно-оценочного. 

1 этап–мотивационный этап –это сообщение, почему и для чего учащимся нужно  

знать данный раздел программы, какова основная учебная задача данной работы. 

2 этап–операционально-познавательный. Здесь важно, чтобы учащийся начинал  

действовать. Групповая форма учебной деятельности создает лучшую мотивацию, 

чем индивидуальная. Также важны положительные эмоции, возникающие от 

деятельности и достигнутого результата. 

3  этап–рефлексивно-оценочный.  Связан с  анализом проделанного, ошибок и  

оказанием необходимой помощи, сопоставлением достигнутого с поставленной 

задачей и оценкой работы. Основные методы мотивации и стимулирования 

деятельности учащихся. 



1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

Адекватная похвала.  

Метод поощрения и порицания. 

. Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, использование  

юмористических картинок, поговорок, афоризмов ,комментариями, небольших  

стихотворений, музыкальных минуток и т. п. 

Учебно-познавательная игра 

Создание ярких наглядно-образных представлений 

Создание ситуации успеха 

Стимулирующее оценивание 

Свободный выбор задания 

Удовлетворение потребности быть значимой личностью. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

  Опора на жизненный опыт. 

. Познавательный интерес 

 Прогнозирование будущей деятельности 

 методика стимуляции творческой активности и продуктивности. Суть ее  

заключается в том, что каждый член класса высказывает на предложенную 

тему любые мысли, не оценивая их как верные или неверные,. 

Побуждение ребенка к поиску альтернативных решений. 

Объяснения, подачи педагогом одного и того же материала разными способами. 

Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации  

Инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда они  

действительно превращаются из «потребителей знаний» в субъектов действия  

по их получению и созиданию; 

Выполнение творческих заданий 

парная и групповая работа, проектный метод 

3. ВОЛЕВЫЕ 

Предъявление учебных требований 

Информирование об обязательных результатах обучения 

Формирование ответственного отношения к учению 

Познавательные затруднения 

Самооценка деятельности и коррекции 

Рефлексия поведения 

Прогнозирование будущей деятельности 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ 

Развитие желания быть полезным обществу 

Побуждение подражать сильной личности 

Создание ситуации взаимопомощи 

Поиск контактов и сотрудничества 

Заинтересованность в результатах коллективной работы 

Взаимопроверка 

Рецензирование 

 

Для становления мотивации следует использовать не один путь, а все пути и  



методы в определенной системе, в комплексе, ибо не один из них, сам по себе, без 

других, не может играть решающей роли в становлении мотивации всех учащихся. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  средства  формирования  учебной  

мотивации очень разнообразны. И чтобы получить наиболее полный эффект 

необходимо применять их совместно.  

Остановимся конкретнее на этапах формирования мотивации на отдельных этапах 

урока. Выделяют три этапа формирования мотивации 

- Этап  вызывания  исходной  мотивации.  На  начальном  этапе  урока  учитель  

может учитывать несколько видов побуждений учащихся: актуализировать мотивы 

предыдущих достижений  ("мы  хорошо  поработали  над  предыдущей  темой"),  

вызывать  мотивы относительной неудовлетворенности ("но не усвоили еще одну 

важную сторону этой темы"), усилить мотивы ориентации на предстоящую работу 

("а между тем для вашей будущей  жизни  это  будет  необходимо:  например  в  

таких-то  ситуациях"),  усилить непроизвольные мотивы удивления, 

любознательности. 

* Этап подкрепления и усиления возникшей мотивации. Здесь учитель 

ориентируется на познавательные и социальные мотивы, вызывая интерес к 

нескольким способам решения задач и их сопоставление (познавательные мотивы), 

к разным способам сотрудничества с другим человеком (социальные мотивы). Этот 

этап важен потому, что учитель, вызвав мотивацию на первом этапе урока, иногда 

перестает о ней думать, сосредоточиваясь на предметном содержании урока. Для  

этого могут быть использованы чередования разных видов деятельности (устной и 

письменной, трудной и легкой и т.п.). 

*  Этап  завершения 

.  Важно,  чтобы  каждый  ученик  вышел  из  деятельности  с положительным,  

личным  опытом  и  чтобы  в  конце  урока  возникала  положительная установка  

на  дальнейшее  учение.  Главным  здесь  является  усиление  оценочной  

деятельности самих учащихся в сочетании с отметкой учителя. Бывает важным 

показать ученикам  их  слабые  места,  чтобы  сформировать  у  них  представление  

о  своих возможностях. Это сделает их мотивацию более адекватной идейственной. 

На уроках усвоения нового материала эти выводы могут касаться степени освоения 

новых знаний и умений. 

Каждый этап урока учителю следует наполнять психологическим содержанием.  

Так как каждый этап -это психологическая ситуация. 

 

Заключение 

Главный  путь  воспитания  полноценной  мотивации -это  не  только  создание  

благоприятного  климата,  а  включение  школьников  в  реальные  виды  

деятельности, способы взаимодействия с окружающими.В  целом  психологически  

обоснованный путь  формирования  мотивации школьников может состоять в 

следующем: 

-Учитель определяет задачи формирования мотивации в этом возрасте с учётом  

перспектив, ориентируясь на «завтрашний день развития»; 

-Выясняет состояния мотивации учения у своих учеников; 

-Организует  виды  активной  деятельности  школьника,  осуществляет  широкую  

воспитательную работу, включает школьника в специально созданные 

педагогические ситуации,  организует  выполнение  заданий,  направленных  на  

осознание  своей мотивационной сферы, тренировку приемов целеполагания. 



  

Таким образом, обучение  должно  строиться  и  планироваться  таким  образом,  

чтобы  оно  

соответствовало той последовательности, в которой перед детьми возникают те 

или иные проблемы. Когда школьник уяснил для себя смысл проблемы, роль учи 

теля сводится к созданию  свободной  и  непринужденной  атмосферы,  которая  

будет  стимулировать ученика к ее решению. 

Учитель  сможет  создать  в  классе  нужную  атмосферу,  если  будет  

руководствоваться следующими правилами: 

1. С самого начала и на всем протяжении учебного процесса демонстрировать  

детям свое полное к ним доверие. 

2. Помогать учащимся в формулировании целей и задач урока, стоящих как перед  

группами, так и перед каждым учеником в отдельности. 

3. Всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя мотивация к учению. 

4.  Выступать  для  учащихся  в  качестве  источника  разнообразного  опыта,  к  

которому всегда можно обратиться за помощью, столкнувшись с трудностями в 

решении той или иной задачи. 

5. Выступать в такой роли для каждого ученика. 

6.  Развивать  в  себе  способность  чувствовать  эмоциональный  настрой  группы  

(класса) и принимать его (соизмерять свои действия с этим настроем). 

7. Быть активным участником группового взаимодействия. 

8. Открыто выражать в группе (классе) свои чувства. 

9.  Стремиться  к  достижению  эмпатии,  позволяющей  понимать  чувства  и  

переживания каждого школьника. 

10. Хорошо знать самого себя. 

Формирование мотивации учащихся. 

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. Младший школьный 

возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения, желания 

учиться, т.к. ученые считают, что результаты деятельности человека на 20-30 % 

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

Что же такое мотивация? От чего она зависит? Почему один ребенок учится с 

радостью, а другой - с безразличием? 

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. 

            Развитие школьника будет более интенсивным и результативным, если он 

включен в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, если 

учение будет вызывать положительные эмоции, а педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса будет доверительным 

и  усиливающим роль эмоций. 



 Одним из главных условий осуществления деятельности, достижения 

определенных целей в любой области является мотивация. А в основе 

мотивации лежат, как говорят психологи, потребности и интересы личности. 

Следовательно, чтобы добиться хороших успехов в учебе школьников, 

необходимо сделать обучение желанным процессом. 

Многочисленные исследования показывают, что для формирования 

полноценной учебной мотивации у школьников необходимо проводить 

целенаправленную работу. Учебно-познавательные мотивы, которые занимают 

особое место среди представленных групп, формируются только в ходе 

активного освоения учебной деятельности (УД). 

  Учебная деятельность.    

Мотивы                   Цель                        Действия                  Контроль                Оц

енка 

учения             и целеполагание           (учебные) 
  

УД имеет определенную структуру (см. схему), которая способствует 

эмоционально-положительному восприятию учения, обеспечивает школьнику 

возможность свободно проявлять эмоции, делает его истинным субъектом УД. 
  

  

Виды мотивации: 

1. Мотивация  лежащая вне  учебной деятельности 

• «Отрицательная»  – это  побуждения  школьника, 

вызванное  сознанием  неудобств  и неприятностей, которые  могут  возникнуть, 

если  он  не  будет  учиться. 

• Положительная  в  двух  формах: 

 - определяется  социальными устремлениями 

(чувство  гражданского  долга  перед страной, перед  близкими) 

 -определяется  узколичными  мотивами:  одобрение  окружающих, путь к 

личному  благополучию  и т.д. 

2. Мотивация  лежащая  в самой  учебной  деятельности 

• Связанная  непосредственно   с  целями  учения  (удовлетворение  любознатель

ности, приобретение  определенных  знаний, расширение  кругозора) 

• Заложено  в самом  процессе учебной  деятельности, (преодоление 

препятствий, интеллектуальная   активность реализация  своих способностей) 
  

            Мотивационная основа учебной деятельности учащегося состоит из 

следующих элементов: 

 сосредоточение внимания на учебной ситуации 

  осознание смысла предстоящей деятельности 

  осознанный выбор мотива 

  целеполагание 

  стремление к цели (осуществление учебных действий) 

  стремление к достижению успеха (осознание уверенности в правильности 

своих действий) 

  самооценка процесса и результатов деятельности (эмоциональное отношение к 

деятельности). 



 Зная тип  мотивации,  учитель  может  создавать 

условия  для  подкрепления  соответствующей  положительной  мотивации. 

Обучение   будет  успешным, если  внутренне  принято  ребенком, 

если  опирается  на  него потребности, мотивы, интересы, т. 

е.  имеет  для  него  личностный  смысл. 

         Необходимо понимать общую структуру мотивации к учению в этом 

возрасте:  

       

     а) Познавательная мотивация  

       

     Глубокий интерес к изучению какого-либо учебного предмета в начальных 

классах встречается редко, но хорошо успевающих детей привлекают разные, в 

том числе самые сложные учебные предметы.  

      Если ребенок в процессе обучения начинает радоваться тому, что он что-то 

узнал, понял, чему-то научился, - значит, у него развивается мотивация, 

соответствующая структуре учебной деятельности. К сожалению, даже среди 

хорошо успевающих учеников крайне мало детей, имеющих учебно-

познавательные мотивы. 

      Ряд современных исследователей прямо считают, что причины, 

объясняющие, почему у одних детей есть познавательные интересы, а у других 

их нет, следует искать, прежде всего, в самом начале школьного обучения. 

       Человек обогащается знаниями только тогда, когда эти знания для него что-

то значат. Одна из задач школы – преподавать предметы в такой интересной и 

живой форме, чтобы ребенку самому захотелось изучать их и запомнить. 

Изучение только по книгам и при помощи бесед довольно ограничено. Предмет 

постигается гораздо глубже и быстрее, если его изучают в реальной 

обстановке.    

     Чаще всего познавательные интересы формируются чисто стихийно. В 

редких случаях у одних вовремя рядом оказывается папа, книга, дядя, у других 

– талантливый учитель. Однако проблема закономерного формирования 

познавательного интереса и у большинства детей остается нерешенной. 

          

     б) Мотивация достижения успеха.  

       

     У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация достижения 

успеха — желание хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный 

результат. В начальных классах эта мотивация нередко становится 

доминирующей. Мотивация достижения успеха, наряду с познавательными 

интересами, — наиболее ценный мотив, ее следует отличать от престижной 

мотивации.  

       

     в) Престижная мотивация . 
       

     Престижная мотивация характерна для детей с завышенной самооценкой и 

лидерскими наклонностями. Она побуждает ученика учиться лучше 

одноклассников, выделиться среди них, быть первым.  



      Если престижной мотивации соответствуют достаточно развитые 

способности, она становится мощным двигателем развития отличника, который 

будет на пределе своей работоспособности и трудолюбия добиваться 

наилучших учебных результатов. Индивидуализм, постоянное соперничество со 

способными сверстниками и пренебрежительное отношение к остальным 

искажают нравственную направленность личности таких детей.  

      Если же престижная мотивация сочетается со средними способностями, 

глубокая неуверенность в себе, обычно не осознаваемая ребенком, наряду, с 

завышенным уровнем притязаний приводят к бурным реакциям в ситуациях 

неуспеха.  

             

     г) Мотивация избегания неудачи.  

       

     У неуспевающих учеников престижная мотивация не развивается. 

Мотивация достижения успеха, а также мотив получения высокой оценки 

характерны для начала обучения в школе. Но и в это время отчетливо 

проявляется вторая тенденция — мотивация избегания неудачи. Дети стараются 

избежать «двойки» и тех последствий, которые влечет за собой низкая отметка, 

— недовольства учителя, санкций родителей.  

      К окончанию начальной школы отстающие школьники чаще всего 

лишаются мотива достижения успеха и мотива получения высокой отметки 

(хотя продолжают рассчитывать на похвалу), а мотив избегания неуспеха 

приобретает значительную силу. Тревожность, страх получения плохой оценки 

придает учебной деятельности отрицательную эмоциональную окрашенность. 

Почти четверть неуспевающих третьеклассников отрицательно относится к 

учению из-за того, что у них преобладает этот мотив. 
       
      д) Компенсаторная мотивация.  

       

     К этому времени у неуспевающих детей возникает и особая компенсаторная 

мотивация. Это побочные по отношению к учебной деятельности мотивы, 

позволяющие утвердиться в другой области — в занятиях спортом, музыкой, 

рисованием, в заботах о младших членах семьи и т.п. Когда потребность в 

самоутверждении удовлетворяется в какой-то сфере деятельности, низкая 

успеваемость не становится источником тяжелых переживаний ребенка. 
       
       В ходе индивидуального и возрастного развития структура мотивов 

изменяется.  

       Обычно в школу ребенок приходит положительно мотивированным. Чтобы 

у него не угасло положительное отношение к школе, усилия учителя должны 

быть направлены на формирование устойчивой мотивации достижения успеха, с 

одной стороны, и развитие учебных интересов—с другой.  

       Формирование устойчивой мотивации достижения успеха необходимо для 

того, чтобы размыть «позицию неуспевающего», повысить самооценку и 

психологическую устойчивость школьника. Высокая самооценка 

неуспевающими учащимися отдельных своих качеств и способностей, 

отсутствие у них комплекса неполноценности и неуверенности в себе играют 



положительную роль, помогая таким школьникам утвердиться в посильных для 

них видах деятельности, являются базой для развития учебной мотивации. 

      

Как  развивать  у  школьника  интерес к  предмету? 

Щукина Г.И., одна из ведущих разработчиков проблемы формирования 

интереса в процессе учебы считает, что интересный урок можно создать за счет 

следующих условий: 

 личности учителя (очень часто даже скучный материал, объясняемый любимым 

учителем, хорошо усваивается); 

 содержания учебного материала (когда ребенку просто нравится содержание 

данного предмета); 

 методов и приемов обучения. 

Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний – поле для 

творческой деятельности любого преподавателя. 

Вспомним  некоторые требованиях к современному уроку. 

С позиций современной педагогической науки следует обратить внимание на 

следующее: 

 По возможности стараться на уроке обратиться к каждому ученику не по 

одному разу, а не менее 3–5 раз, т. е. осуществлять постоянную «обратную 

связь» – корректировать непонятное или неправильно понятое. 

 Ставить оценку ученику не за отдельный ответ, а за несколько (на разных 

этапах урока) – вводить забытое понятие поурочного балла. 

 Постоянно и целенаправленно заниматься развитием качеств, лежащих в основе 

развития познавательных способностей: быстрота реакции, все виды памяти, 

внимание, воображение и т. д. Основная задача каждого учителя – не только 

научить (в нашем случае – математика), а развить мышление ребенка 

средствами своего предмета. 

 Стараться, когда это возможно, интегрировать знания, связывая темы своего 

курса как с родственными, так и другими учебными дисциплинами, обогащая 

знания, расширяя кругозор учащихся. 
  

Какие  способы  повышения  работоспособности на  уроке необходимо 

использовать? 

            Вместе с тем важно научить ребенка самого ставить перед собой цели. На 

разных уроках в ходе анализа нового материала, при проверке домашнего 

задания желательно вначале подводить ребенка к пониманию цели учителя, а 

затем к самостоятельной постановке своих, имеющих для него личностный 

смысл целей. Надо стремиться последовательно, отрабатывать с ним постановку 

разных целей - близких, перспективных, простых, сложных и т.д. 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. 

Примерное содержание таких заданий: 

- определите собственные цели занятия (его этапа); 

- подумайте, ради чего вы хотите сегодня работать на занятии; 



- определите важность, значимость изучаемого материала; 

- проанализируйте свои мысли, не возникли ли у вас дополнительные 

предложения по изучению учебного материала; 

- сформулируйте свои учебные задачи (или выберите из предложенных); 

- определите способ решения своей учебной задачи; 

- ответьте себе, удалось ли вам решить свою учебную задачу; 

- определите свои затруднения во время занятия; 

- представьте себя на месте преподавателя: что бы вы предложили для 

получения ответов на свои вопросы, нерешенные задачи и др. 
  

Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного 

процесса и определяет успешность учебной деятельности. Отсутствие мотивов 

учения неизбежно приводит к снижению успеваемости, деградации личности, а 

в конечном счёте к совершению подростками правонарушений. 

Можно сделать следующие выводы: 

1) мотивация является особо важным и специфичным компонентом учебной 

деятельности; 

2) через мотивацию педагогические цели быстрее превращаются в психические 

цели обучаемых; 

3) через мотивацию формируется определённое отношение учащихся к 

учебному предмету и осознаётся его ценностная значимость для личностного 

развития; 

4) через формирование положительной мотивации можно значительно 

улучшить качественные показатели познавательных процессов. 

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения 

можно назвать одной из центральных проблем современной школы, делом 

общественной важности. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания 

обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов 

самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, 

формирования у них активной жизненной позиции. 

Процесс повышения учебной мотивации у младших школьников будет 

эффективнее, если педагоги и психологи в своей работе будут использовать 

разнообразные формы, приёмы  и методы и будут учитывать 

следующие  факторы, влияющие на формирование учебной мотивации (см. 

схему): 



 
 

3. Работа в группах. 

Задание для групп: 

1.Каковы причины спада учебной мотивации? 

2.Какие способы ликвидации  причин вы можете предложить? 

 

Причины спада школьной мотивации: 

-Переизбыток  медийной информации  

-Возрастные  особенности 

-Умственное развитие ученика 

-Пропаганда  легкого  образа  жизни  

-Чрезмерные  нагрузки 

-Завышенные  требования 

-Нечетко  сформированное  чувство  будущего 

-Негативное  отношение  ученика  к  учителю 

-Негативное отношение учителя к ученику 

- Стиль  воспитания  в  семье (нежелание родителей заниматься с ребенком ) 

-Отсутствие  личной  значимости  предмета 

-Низкая  продуктивность  учебной  деятельности 

-Непонимание  цели  учения 

-Страх  перед  школой 

  

Причины, связанные с  деятельностью самого учителя 

- учебный материал, используемый на уроке, не способствует поддержанию  
любознательности, пробуждению интереса, не соответствует уровню  развития  



и уровню наличных знаний (или слишком оторван от этих знаний, или во многом  

их повторяет); 

-приемы и методы работы на уроке не соответствуют пробуждению  

активности и самостоятельности детей (однообразные упражнения на уроке,  

вопросы, рассчитанные только на запоминание);  

-выбранные педагогом средства побуждения не формируют  положительное  

отношение к учению. 

-учителя используют преимущественно традиционные методы сообщающегося  

обучения; 

-преобладает традиционная структура урока (опрос, объяснение нового материала,  

закрепление, задание на дом); 

-универсальной формой изложения нового материала является его изложение в  

«готовом виде»;  

-изучение нового материала приходится на вторую половину урока и происходит  

поэтому при сниженной работоспособности учеников; 

-как основной вид контроля –система случайных вызовов к доске. 

-требования, предъявляемые учителем к ученикам не всегда понятны, стабильны,  

соответствуют уровню их обученности, возрастным и психологическим  

особенностям учащихся 

 

Какие способы ликвидации  причин вы можете предложить? 

- Обучение должно быть трудным, но посильным  

- Процесс самостоятельного поиска и “открытия” новых знаний, задачи 

проблемного характера  
-Необходимо понимание 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 

- Создание проблемной ситуации 

- Сначала надо отметить достоинства ответа, и лишь затем –недостатки.   

- Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем интереснее ему 

работать 

 - Необычная форма обучения. Урок-семинар, урок-конференция, урок- аукцион 

путешествие, урок- ролевая игра, дискуссия, защита проектов, разнообразные 

коллективные способы обучения . 

- Рассмотрение привычных, обычных, знакомых предметов и явлений под 

необычным углом зрения. 

-Постоянный анализ жизненных ситуаций, обращение к личному опыту ученика. 

 -Необходима дифференциация обучения 

- Создание на уроке ситуации успеха для учащихся 

Выводы: 

-Мотивацию учения необходимо формировать, развивать, стимулировать. 

-Развитие учебной мотивации требует системной работы, использования  

определённых методов и приёмов, форм организации познавательной 

деятельности. 



-Развитие учебной мотивации учащихся  требует от учителя не только больших 

затрат времени, но прежде всего творческого подхода к своей деятельности 

Решение педсовета 

1.В практике педагогической деятельности использовать разнообразные методы и 

приемы повышения учебной мотивации  школьников с целью повышения качества  

обучения. 

2.Изучить и внедрить в практику работы современные педагогические технологии, 

направленные на формирование мотивационной сферы учащегося. 

3.  

4.Каждому классному руководителю  провести мониторинг по определению 

учебной мотивации учащихся. 

5.Изучить опыт учителей-предметников по применению наиболее эффективных 

форм работы по данной проблеме 

 

 

Председатель педсовета:                 Е.М.Магарламова 

Секретарь :               С.Г.Хамидуллина 
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