
Использование методов и приемов

повышения мотивацпи обучающихся на уроках
<Можно привести коня к водопою,

но заставить его напиться нельзя).

Слайд 2 ,.Щревняя мудрость

,.Ща, можно усадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины.

Однако без пробуждения интереса к учению, без внутренней мотивации

освоения знаний не произойдет, это будет лишь видимость учебной

деятельности. Как же пробудить у ребят желание ((напиться)) из источника

знаний? Как мотивировать познавательную деятельность школьников? Над

этой проблемой настойчиво работают учителя., ученые, методисты,

психологи. <Психологический закон гласит: прежде чем призвать ребенка к

какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы

обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все

силы, необходимые для неё>, - писаJl Л.С. Выготский. [ругой известный

психолог А.Н. Леонтьев подчеркива.J,I: <[еятельности без мотива не бывает>>.

слайд 3 Мотив - это источник деятельности любого человека. он

высryпает как бы (энергетической батареей)) личности, и от его силы зависит

интенсивность деятельности человека. Нет внутреннего мотива - внутренней

движущей силы, и всякое дело обречено быть нудным, скучным, ненужным.

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

у{ителя, 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 его? Ни программа, ни учебник, ни

методическое пособие не могут предоставить педагогу готовую схему. Он
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должен сам сконструировать его' учитывЕц 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 и методы работы хорошо известны учителям. Педагоги постоянно

ищут способы оживления урока, стараются разнообразить формы объяснения

и обратной связи. Это увлеченное преподавание, новизна учебного
материала, показ практического применения знаний в связи с жизненными

планами и ориентациями школьников; использование новых и

нетрадиционных форм обучения, чередования форм и методов обучения,

проблемное обучение, эвристическое; обучение с компьютерной

поддержкой, использование интерактивных компьютерных средств;

тестирование знаний, умений, показ достижений обучаемьж, создание

ситуациЙ успеха. соревнование (с товарищаМи по классу' самим собой),

создание положительного микроклимата в классе. доверие к обучаемому,

педагогический такт и мастерство педагога., отношение педагога к своемч

предметуt к обучаемым и,г.д.

каждому учителю известна такая ситуация: ребенок может учиться, но

ленив, безынициативен, ко всему относится спустя рукава. И часто ученики
спрашивают: "А зачем учить предмет?" Вопрос для них совершенно

естественный и простой. но очень трудный для .I.ого, кому его задают. Ответ
на него должен давать урок. Мотивы возможного применения знаний в

булущем недостаточно сильны в борьбе с каждодневными трудностями

обучения. Когда школьники приступают к занятиям русским языком, ни один

учитель не может пож€UIоваться на отсутствие у них интереса к предмету. Но
чем старше дети, тем интерес значительно ослабевает. Отсюда вытекает

проблема важности развития мотивов на каждом уроке.
как заинтересовать ребят изучением предметов, сделать урок

любимыми, увлекательными?

ответы на эти вопросы ищут многие педагоги, учителя.
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УРОВНИ МОТИВАЦИИ

Слайд 4 Мотивация - важнейший компонент структуры учебной

деятельности, а для личности выработанная внутренняя мотивация есть

основной критерий ее сформированности. Он заключается в том, что ребенок
получает (удовольствие от самой деятельности, значимости для личности

непосредственного ее результата) (Б.И. !одонов).

Выделяют пять уровней учебной мотивации: слайд 5

Первый уровень - высокий уровень мотивации, учебной активности. (У
таких учащихся есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно
выполнять все предъявляемые школьные требования. Учащиеся четко

следуют всем указаниям педагога, добросовестны и ответственны, сильно

переживают, если получают неудовлетворительные отметки.)

второй уровень - хорошая мотивация. (учащиеся успешно справляются с

уlебноЙ деятельностЬю.) Подобный уровень мотивации является средней

нормой.

Третий уровень - положительное отношение к учебному заведению., но оно

привлекает таких учащихся внеучебной деятельностью. (такие учащиеся

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с

друзьями, с учителями. Им нравиться ощущать себя учащимися, иметь

красивые принадлежности. Познавательные мотивы у таких учащихся
сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их ммо приьтекает.)

Четвертый уровень - низкая мотивация. (Эти учащиеся посещают учебное
заведение неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто

занимаются посторонними делами. Испытывают серьезные затруднения в

учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к 5лlебному
заведению. )

пятый уровень - негативное отношение к учебному заведению, школьная

дезадаптация. (такие учащиеся испытывают серьезные трудности в

обучение: они не справляются с учебной леятельностью! испытывают

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с педагогом.
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Учебное заведение нередко воспринимается ими как враждебная среда,

пребывание в ней для них невыносимо. В других слу{мх учащиеся могут

проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или

иным нормам и правилам. Часто у подобных учащихся отмечаются нервно

психические нарушения.)

как же пробудить желание ( напиться)) из источника знаний? как
мотивировать познавательную деятельность?

<Ребёнок - не робот, привязанный к книжкам,

Гулять и играть должен юный мальчишка,

!евчонка не хочет всегда сидеть дома, -
Такая проблема всем взрослым знакома!

Как всё же ребёнка заставить учиться,

За книжкой упорно весь вечер сидеть,

Не надо ребёнка ругать бесконечно.

Попробуйте лучше в нём волю развить,

С ним вместе вам надо учиться, конечно,

А главное - просто ребёнка любить>,

Однажды учащийся сказzlл на уроке: <Мне тогда все по}ulтно, когда

интересно)). Значит, учащемуся должно быть интересно на уроке. Надо иметь

в виJry, что ((интерес> (по И. Герберry) - это синоним у^lебной мотивации.

Если рассматривать все обучение в виде цепочки: ((хочу - моry - выполняю с

интересом - личностно - значимо каждому) (Якиманская И.С.), то мы опять

видим, что интерес стоит в центре этого построения. Так как же

сформировать его у учащегося? Через самостоятельность и активность, через

поисковую деятельность на уроке и дома, создание проблемной ситуации,

разнообразие методов обучения, через новизну материЕuIа, эмоциональную

окраску урока.

Результаты изучения становятся основой для планирования процесса

формирования. Вместе с тем в процессе формирования мотивации
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вскрываются новые ее резервы, поэтому подлинное изучение и диагностика

осуществляются именно в процессе формирования.

слайд б {ействия человека исходят из определенных мотивов и

направлены на определенные цели. Мотив - это то, что побуждает человека к

действию. Не зная мотивов' нельзя понять, почему человек стремится к

одной, а не другой цели, нельзя, следовательно, понять подлинный смысл его

деЙствиЙ.

Общеизвестно, что знания должны ((поглощаться с аппетитом)), что

учиться, должно быть интересно, что эмоции играют большую роль в

деятельности человека. Работа, которой ребенок увлечен, спорится, не

тяготит его, выполtlяется быстро и дает хороший результат. Поэтому учебная

деятельность должна осуществляться с подъемом, сопровождаться

положительными эмоциями, доставлять радость, что и является одним из

условий перехода на ФГОС.

Слаliд 7 Итак. в llачале позIлаватеJIьной деяте-rlьности ttеобхолttп,tа

lIотllltацпя ]leltcl,Bиll ll пocl,\rllKoB. коl ()пая Hall Dа l}jleIl1l Hit:

обеспечение понимания ценности rrос,rав.пенtlой

приобретаемого опытадеятельпости;

со,}на,|,ел ьное oтHollleн ие к Yс Rоен п ю м а.I,ериа.па ;

)моциональный подъемi

формирование познавательных IlHтepecoB.

lI роб;rслl ы ll

Слай,л 8 '),гапы фtrппrи ровilнIIя }lol 1l Btl lltl и.

Для кахсдого этапа чDока нашtl|!lIl пеДаГоr'аNllJ исПоjlЬзУЮТся cBoll

l

2

з

1

активные \lе,годы, позволяющrlе эффективно решать конкретные задачtl

этапа, а так же обеспечить llоj,lол(ительную Nlотивацltlо об1 чеrtия

l этап. Возщцкцовение мотивации

(го,говность. включенность)

Зафtlксuроваmь,Jlлоlпuвы предыдуших лостижеtlий

поработал и над предыдущел"t темоЙ>.

5
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вьtзваmь .иоmuвы относительной неудовлетворенности - <Но нс, усво}tли

еще одl]у важн),к) сторону этои,tеNrы).

)'с tъ t ttttt ь .|!цttl llBы ориентации на предстоящую деятельность * (<А между тем

дjIя вашеtI t]уду,шlси jкизн ll ,)то булет необходимо, например, в ,га ки х-то

сll,гуациях)).

С"rlайд 9 [lринциllы фllDлt lt () l}:l ll ll я lI() l li l}()lt:

- Прlrнцип новизны

- Принцип доброжелател ьности

- Принцип неожиданности

- Принцlrп ).t{eтa возрастных особенностеti

C;lal"I l0 2 ,l1,1rп . Пo,1KDell.,Iell rle ш \,с ]l.lclI l! е B()tll]lKпle1l tl (Il 1l Bil1lIt tI.

- Чередование разных видов деятельности;

- Материалы различной трудности;

- Отметки. вызывающ}rе положительные и отрицательные эмоции,

- Удовлетворенность ll неудовлетворенность;

- Дктивизация поисковой активностlл учащихся. лодключение

самоконтролю и саN.!ооценке.

Слайд l l 3 эт а tt. MltlгltB:t lIllя }авср|tlсllllя

важно. ,ггоб ы каждый ученик вышел из деятельности с благоприятным

лllчным опытоNr, чтобы в конце урока возникла положительная установка на

да-,tьнейшее учение, т.е, положител ьная моти вация перспективы,

!дя этого важно усилliть оценочную деятельность самих учащихся,
сочетая ее с развернутой дифференчированной оценкой учителя.
С.;lаl"tд l2 о .leM неtrбrо , lll \l ll lI tl rt lt ll r l,'.'

- Сотрулничество учштеля Il ученика

- {емократический сr.и.ll ь обшlения

- Коллективные формы работы
- ПривлеченItе учеников к оценочной деятельности и формlлрованик, у

них адекватной самооценки

- Создание ситуации успеха

}lx к
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- Оптимистическнй настрой

Слайд 13 Необходимо организовывать процесс обучения с учетом

потребностей, физиологических и возрастных особенностей детей:

<<Скажимне-иязабулу,

покажимне-иязапомню,

дай сделать- и я пойму>. -
эта китайская пословица должна стать девизом для учителя на каждом

проводимом им уроке.

Материал урока должен быть:

. интересен детям;

. согласовано расписание с особенностями возраста;

. согласован темп урока со скоростью работы всех детей

(возможность успешной работы медленнее реагирующих детей).

Педагогическая практика использует р€lзличные пути активизации,

основной среди них - разнообразие методов и приемов обучения, выбор

таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях повышают уровень

учебной мотивации младших школьников.

Слайд l4 Мы кратко остановимся на некоторых методах,

прrtемах формирования учебной мотпвацпи в процессе организации

учебной деятельности.

Слайd 15 - Iб Трu кumа учебной моmuвацuu Оuqlщенuе

салrосmояmаlьносmu процесса поuска лнанuй + Оu|уulенuе свобоdьt вьtбора

+ о ллцlulен uе ус пе ulносm u (комп еmенmносm u).

кит I

ощущение самостоятельности процесса поиска: <<мы это поняли,

узндли, придумали сами)>.

Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощущение

себя активным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь

зависит результат. Этому способствуют проблемное изложение материа-J,Iа!

коллективный мозговой штурм и исследовательская деятельность детей. Они
l



дают ребенку замечательную возможность принять активное участие в

процессе ((добывания) знаний, а не быть их пассивным ((активным)))

потребителем (приемником). Самим учителям эта деятельность кажется

сложной, требующей больших усилий и временных затрат. Главное здесь -

помнить, что задача не в том, чтобы сделать задание сложным, а в том, чтобы

стимулировать познавательную мотивацию детей, уйти от выдачи им

готового знания, в котором у них нет реальной потребности.

Здесь можно использовать следующие приемы.

технuка кпроблелньtе вопросьrrr, стимулирующпе мыслительную

деятельность учащихся.
AMepuKaHcKuli псuжолоz д. KuHz прudу,ъtа,ла серuю обultlх вопросов,

коlпорьlе Mo)lcцo прuфrеняmь в саrlых разньlх учебных сumуацtlях: Чmо

случumся, еслu...? Прuвеdumе прllфrер... В чем сшцьньtе ч слабьtе сmороньt.,.?

На чrпо похоэlсе.,.? Чmо Mbt уже знае.м о...? KaKtM образом... мо'сно
uспользоваmь dля.,.? Чем похоэrсч ... u...? KaKtbu образом ... влuяеm на...?

Какой ... являеmся .|учuлllл,| u почему?

когда такого рода вопросы ложатся в основу учебного процесса, к

ребенку приходит понимание истинного назначения учения - научиться

думать, применять знания на практике, ориентироваться в жизненных
ситуациях. Пракmuческuй вопрос хороurо начаmь словалrч <как Mbl

JL|o)lceIln-.. ))

при этом следует отказаться от различного рода возмущений по поводу
неверных версий учеников. Критика ставит под сомнение компетентность

ребенка и заставляет его прекращать усилия в данном направлении. Такого

рода комментарии наносят ремьный вред и мотивации, и рiввитию
мышления. НужнО также повтоРять, что у каждого есть право на ошибку.
Важно поощрять детей, задающих вопросы: <Молодец, ты задал хороший
вопрос, значит, ты думаешь, следишь за ходом мысли)). особенно следует
хвапить за хорошие вопросы, отражающие желание думать, больше узнавать.
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На каждом из этапов урока необходимо использовать проблемные

мотивации, задания. Если учитель делает это, то обычно мотивации

r{ащихся находятся на достаточно высоком уровне. Важно отметить, что по

содержанию она является познавательной, т.е. внутренней.

Основная движущая пружина поискового, проблемного обучения - это

система интересных вопросов, творческих заданий и исследовательских

проектов, которые ставятся перед учениками. Необходимо широко

использовать:

. вопросы, адресованные ученикам, в которых стaUIкиваются противоречия.

. вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем менее

очевидно это различие или сходство, тем интереснее его обнаружить;

. вопросы по установлению причинно-следственных связей. Открытие

каждой причины - шаг к более глубокому пониманию.

Одним из видов активного поиска являются действия выбора, работа по

]кеJlанию

Активная поисковая деятельность стимулирует собственные примеры

обнаружения грамматических закономерностей.

Поисковую умственную активность вызывают задания, которые

требуют от школьников исправления логических, фонетических,

стилистических и прочих ошибок. Постоянная систематическая работа по

обнаружению, исправлению и объяснению ошибок, редактирование текстов

- один из действенных методов обучения и развития учащихся.

Необходимо также стремиться к организации и использованию в процессе

обучения различных (обратных связей) между учителем и учащимися
(взаимный опрос-диалог, собеседование, дискуссия, групповые формы

обучения и т,п.)

В настоящее время принцип деятельностного подхода в образовании

становится ведущим, и школьная практика требует конкретных технологий,

обеспечивающих его реализацию. Поэтому, особое место должна занять

организация общения сверстников, чему могут способствовать особые
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формы организации учения (например, проектные). В чем же суть обучения

учащихся в форме проектной деятельности?

п роеlсгная деятельность - педагогическая технология, ориентированная не

на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение

новых путем самообразования. Метод дает простор дJUl творческой

инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское

сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. 
..Я

знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания

применить". Эти слова вполне могут статЬ девизоМ тех, кто берется за работу
такого рода. Типология проектов очень обширна (исслеловательские,

прикладные, творческие, информационные проекты и т.Д.), По количеству

участников различаются так называемые монопроекты и коллективные

проекты. По временной протяженности проекты могут быть самыми

разнообразными (от одного урока до нескольких месяцев), в зависимости от

поставленной задачи. В создании проекта может участвовать как один

ученик, так и группа ребят (класс, учебная пармлель, заинтересованная

разновозрастная группа и т.Д.). Можно создавать межпредметные (на основе

координации учебных предметов) и монопредметные проекты. Реализация

метода проектов на практике ведет к изменению позиции учителя. Из

носителя готовых знаний он превращается в организатора учебно-
познавательной деятельности своих ччеников.

кит 2

Ощущение свободы выбора: <<Мы можем выбирать>>

- Поче,ttу mbt xoduutb в ulколv'? Вопрос скорее риторический (почти

бессмысленный), так как большинство современных детей быстро понимают,

что у них нет выбора, ходить или не ходить, в школе они быть обязаны. И это

ощущение (я должен, у меня теперь нет выбора> само по себе способно

убить любое желание. Вель потребность чувствовать себя свободным,

самостоятельно определяющим ход своей жизни - базовая психологическая

потребность, и никому не нравятся отсутствие выбора и навязанные решения.
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(!етям - особенно.) Инициатива ребенка быстро гаснет' если он чувствует

((заданность>),, а не <выбранность)) своей жизни.

Однако необходимое ощущение свободы может быть достигнуто.

Учитель, стремящийся к повышению 1^lебной мотивации класса. должен

хорошо понимать, что чем меньше булет с его стороны фраз: <вы должны,

вам сJlедует, вы обязаны...>> и больше <(Вы можете, у вас есть такие-то

вариапты, да, вы это верно подметили>), - тем больше будет интерес детей

к учебному процессу и тем выше их собственная инициатива и активность.

То есть чем меньше контроля, принуждения и больше свободы и

самостоятельности - тем лччше.

кит 3

Ощущение компетентности: (у меня это получается, я понял, я умею!>>

третий важный источник желания учиться - ощущение себя

компетентным. Ребенок хочет что-то делать, если верит, что он может это

делать. Для того чтобы riиться, ребенок должен верить, что он может

учиться. Следует помнить, что ни слишком лёгкий, ни слишком тяжёлый

материал не вызывает интереса. Обучение должно быть трудным, но

посильным. Создание на уроке ситуации успеха для учащихся - основа для

проявления активности ребёнка, его мотивированного обучения. И самое

главное, (Ребенок должен быть уверен, что успехом он обязан, прежде всего,

самому себе. Помощь учителя, какоЙ бы эффективноЙ она не была, все равно

должна быть

скрытой. Стоит ребенку почувствовать, что открытие сделано с помощью

подачи учитеJu.... Радость успеха может померкнуть.> В.А.Сухомлинский.

Итак, мы рассмотрели разные пути формирования положительной

устойчивой мотивации учебной деятельности учащихся. !ля становления

такой мотивации следует использовать не один путь, а все пути в

определенной системе, в комплексе, так как не один из них, сам по себе, не

может играть решающей роли в становлении учебной мотивации всех

учащихся. То' что для одного ученика является решающим, для другого
17



может им не быть.

являются достаточно

учения у школьника.

В совокупности., в комплексе все указанные lIу.Iи

:rффективным средством формирования мотивации

слайд l7 Методы развития учебной мотивации

Метод <<Дидактичеекие игры>> - специiшьно созданные ситуации,

моделирующие ре€rльностьt из которых ученикам предлагается найти выход.

главное назначение данного метода - стимулировать познавательный

процесс.

Метод <<Сиryация успеха) - это такое целенаправленное.'

организованное сочетание условий, при котором создается возможность

достичь значительных результатов в деятельности, это результат
продуманной, подготовленной стратегии, тактики. Рассмотрим его чуть

ниже.

метод <.tсоревнование> - это метод, при котором естественная

потребность школьников к соперничеству направляется на воспитание

нужных человеку и обществу свойств. Соревнуясь между собой, школьники

быстро осваивают опыт общественного поведения, развивают физические,
нравственные! эстетические качества. особенно большое значение имеет

соревнование для отстающих: сравнивая свои результаты с достижениями

товарищей, они получают новые стимулы для роста и начинают прилагать

больше усилий.

итак, учитель постоянно должен изучать мотивы учения и поведения

своих учеников. Педагог должен хорошо знать приемы возбуждения

интереса школьников, уметь ими пользоваться в зависимости от ситуации.

использование метода проектов. В начальной школе особое место

занимает проектная деятельность, в основе которой лежит развитие
познавательных навыков учащихсяi умений самостоятельно конструировать

свои знания' ориентироваться в информационном пространстве, развивать
творческое мышление, умение увидеть и решить проблему, а также

направлено на обучение детей элементарным приемам совместной
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деятельности в ходе проектов. Проектная деятельность представляет собой

развёрнутую структуру учебной деятельности. Возможные продукты

проектной деятельности младших школьников: журнал, книжка-

раскладушка, памятка, тест по теме, презентация, сочинение рассказа, сказки,

коллаж, стенгазета, сувенир-поделка,

метод создание проблемной ситуацrrи. Сущность её в том, чтобы ((не

вводить знания в готовом виде. [аже если нет никакой возможности повести

детей к открытию нового, всегда есть возможность создать ситуацию

поиска...)). Создание проблемной ситуации возможно через формулирование

проблемных вопросов, задач, заданий поискового характера. На каждом из

этапов урока можно использовать проблемные вопросы: вопросы,

адресованные ученикам, в которых стЕUIкиваются противоречия; вопросы,

требующие установления сходства и различия. Чем менее очевидно это

различие или сходство, тем интереснее его обнаружить; вопросы по

установлению причинно-следственных связей. Открытие каждой причины -

шаг к более глубокому пониманию.

Таким образом, нами были рассмотрены методы формирования

учебной мотивации.

Слайд l8 Приемы формирования мотивации младшего

школьника к

учебной деятельности через содержание учебного материала

Учебно-познавательную мотивацию учеников необходимо

поддерживать на каждом этапе урока, начиная с определения темы и

формулирования цели урока и заканчивая рефлексивной оценкой

деятельности младших школьников на уроке.

Слайд l9 1.Приёмы сообщения темы и цели урока

Для того чтобы мотивировать ребёнка к учебному процессу, нужно

изу]ение новой темы начинать в необычной форме,

.Щля этого использую приём <<Привлекательная цель}>. Ставится

перед учащимися простаяl' понятная и привлекательная цель, при достижении
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которой они волей-неволей выполняют и то учебное действие, которое

планирует учитель. Пример. Тема: <Свойства воды)). IJель учителя -

рассмотреть с детьми свойства воды. Перед учениками же я ставJIю инук)

цел ь - узнать, почему зимой во время сильных морозов лопаются

водопроводные трубы.

Приём <<Прогшозирование)). Например, урок литераryры. <Послушайте

название произведения, с которым булем работать на уроке, и попробуйте

определить жанр произведения, тему' возможные события>>.

иногда удивительное не просто привлекает внимание, но и удерживает
интерес в течение длительного отрезка времени. {обиться этого мне

позволяет приём <Отсроченная отгадка)>.

l варuанm. В начале урока задаетСя классУ загадка (излагается удивительный

факт), отгадка к которой будет открыта на уроке при работе над новым

материЕrлом.

Пример: < Это и фильтр, и печка, и сторожевой пост> (нос)

2 варuанm, Загадка (удивительный факг) даётся в конце урока., чтобы начать

с неё следующее занятие. <на следуюцем уроке учащиеся узнают о лучшем

пылесосе в природе). (Растения, а именно - тополь). Тема: Воздух должен

быть чистымr>.

Слайд 20 Прием <<Сиryация успеха>) - это такое целенаправленное,

организованное сочетание условий, при котором создается возможность

достичь значительных результатов в деятельности, это результат
продуманнойt подготовленной стратегии, тактики. Различается успех и

ожидания личности. Можно выделить три вида: предвосхищаемый успех, в

основе его ожидания моryт быть и обоснованные надежды, и упование на

какое-то чудо, но на пустом месте успех родиться не может; констатируемый

успех фиксирует достижение, он дает младшим школьникам возможность

пережить радость признания, ощущение своих возможностей, веру в

завтрашний день; обобщающий успех способствует состоянию уверенности,
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защищенности, опоры на самого себя, но есть вероятность опасности

переоценить свои возможности, успокоиться.

Этому моryт способствовать следующие приёмы:

Прием <Оратор>. За l минуту убедите своего собеседника в том, что

изучение этой темы просто необходимо.

Прием <<Автор>>. Если бы вы бьши автором учебника, как бы вы объяснили

ученикам необходимость изучениJI этой темы?

Прием <Профи>. Исходя из булущей профессии, зачем нужно изучение этой

темы?

Прием <d(умир> На карточках раздать (кумиров по жизни)).

Пофантазируйте, каким образом они бы доказми вам необходимость

изучения этой темы?

Прием <<Фантазёр> На доске записана тема урока. - Назовите 5 способов

применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни.

Прием <<Верные - неверные утвер)rщения>>. Предлагаю несколько

утверждений по еще не изученной теме. Учащиеся выбирают ((верные))

утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. В любом

случае они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые моменты, а

элемент соревнования позволяет удерживать внимание до конца урока. На

стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие из

утверждений были верными.

Использованпе игровых приемов. Учащиеся любого возраста любят

играть, разгадывать загадки. Однотипная и длительная работа быстро их

утомляет. Если необходимо проделать большое количество однообразных

упражнений, нужно включить их в игровую оболочку, в которой эти

деЙствия выполняются для достижения игровоЙ цели. Использовать для этой

цели можно занимательные задания, привлекая красочную наглядность.

Современные педагогические технологии располагают значительным

количеством разнообразных дидактических игр и занимательных

упражнений, которые повышают мотивацию учащихся.
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Слайд 2l 2.Приемы для объяснения нового материала

Прием <Мозговой штурм>>. Проводится на начальных этапах урока. когда за

короткий промежуток времени важно получить как можно больше ответов,

иJlеи

С целью формирования мотивации младших школьников к учебной

деятельности полезно через преднамеренно допущенные ошибки при

выполнении какого-либо задания вызвать реакцию младших школьников на

ошибку, выяснить причины и определить последующие действия.

Слайд 22 Прием <<Лови ошибку!>

l, объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибку. Сначала

ученики заранее предупреждаются об этом. Можно указывать на <(опасные

места)) с помощью интонации или жеста.

2. Ученик получает текст или разбор решения задачи со специально

допущенными ошибками. Задания моryт быть приготовлены и другими

учен иками.

Если учитель будет добиваться понимания <<ошибкоопасного)) места, а

не механического запоминания ответа, то дети не запомнят эту ошибку и не

булут ее повторять.

Слайд 23 3.Приемы повторения пройденного на уроке.
На этапе повторения изученного материarла важно, чтобы учащимся

было интересно проработать этот материarл. Как же это можно сделать?

Использую разные приёмы, чтобы, выполняя задание, учащиеся

самостоятельно и по_своему выражаJl поJryченное на уроке знание.

Прием <<Своя опора>>. Учащийся составляет собственную опорную схему

или развернутый план ответа по новому материалу. Составление а],lгоритмов,

памяток. Пример, €}лгоритм разбора слова по составу.

Прием <<L|ветные поля>. Прием интерактивного обучения. Учащийся,

выполняя письменную работу, отчеркивает поля цветными карандашами.

I_(BeTa отражают разный смысл обращения к учителю. Красный проверьте'
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исправьте ошибки, Зеленый - отметьте ошибки, я сам исправлю. Синий -
укажите количество ошибок, я их сам найду и исправлю.

Прием <<Повторение с расширением>>. Учащиеся составляют серию

вопросов, ответы на которые позволяют дополнить знания нового материаJIа.

Прием <<Свои примеры)>. Ученики подготавливают свои примеры к новому

материалу. Возможно также сочинение своих задач, выдвижение идей по

применению изученного материала.

Прием <<Повторение с одновременrrым контролем)), Учащиеся составляют

серию контрольных вопросов к изученному на уроке материалу в виде теста,

кроссворда, Затем одни ученики задают свои вопросы, другие на них

отвечают.

Слайд 24 4.Приемы самоконтроля и самооценки на уроке.
На этапе самоконтроля и самооценки повысить учебно-

познавательную мотивацию на уроке помогает такая форма организации

учебной деятельности, как работа в паре <<учащийся - учацийся>>.

Например. Каждый учащийся получает карточку, которая содержит вопрос

и три варианта ответа. Правильным моryт быть один, два, а, иногда, и все три

варианта. Учащийся делает выбор и готовится объяснять соседу, почему он

так считает. [a.,,ree принимается групповое решение, что является важным

для корректировки личностных качеств. Потом слово предоставляется

группе. Озвучивается верный вариант. В заключении каждый учащийся сам

оценивает свой результат.

Прием <<Я учитель или Взаимопроверка>). На уроке предлагаю

учащимся поменяться тетрадями, проверить и исправить ошибки в работах

друг друга, Учащиеся участвуют во взаимопроверке какого-либо учебного

продукта: самостоятельной работы, домашнего задания.

Приём <<Открытые задания) Большой интерес учащиеся проявляют к той

информации, которая помогает им решать жизненные проблемы. Поэтому

обучение обязательно нужно связывать с практическими потребностями

ученика.
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для включения учащегося в активную познавательную деятельность

даются <<открытые домашние задания (по Д.В. Хуторскому) - связь

изучаемого материаJIа с повседневной жизнью и с интересами учащихся.

Слайд 25 5.Приемы подачи домашних заданий

[омашние задания могут быть лифференцированными,

индивидуzL,Iьными, парными, групповыми, по выбору из обязательных

заданий, добровольные (по ликвидации пробелов в знаниях), их можно

выполнять самостоятельно и с родителями. Таким образом, урок начинается

с формированиЯ мотивациИ и заканчиваетсЯ мотивоМ для булущей

самостоятельной учебной деятельности.

использование дифференцированных заданий.на различных этапах

урока часто использую и другие формы и методы деятельностного подхода,

повышающие учебно-познавательную мотивацию школьников.

!,ифференцированные задания в значительной мере способствует активной

мыслительной деятельности всех учащихся! независимо от их способностей

и возможностей, тем самым повышают учебно-познавательную мотивацию.

под уровневой дифференчиацией обучения понимается разделение учащихся
на группы, выполняющие учебные задания разной сложности, осваивающие

учебный матери€}л на разных уровнях глубины.

необходимо включать дифференцированную работу на различных
этапах урока в зависимости от его целей и задач. Задания по всем предметам

представляются как разноуровневые, позволяющие не затормозить развитие
((сильных)) учащихсЯ и помочЬ <<слабым>> преодолеть трудности обучения.

При этоМ каждыЙ учащийсЯ имеет возмоЖность попробовать решить любую

задачу, пусть с помощью других (учителя или сверстников)., т.е. в зоне

ближайшегО развития. Более того, наJIичие содержания обучения,

расширяющего границы программных требований, позволяет обеспечить и

перспективное развитие учащихся.

Слайд 2б Прием <<Необычная обычность>>. Включает в себя процесс

задавания домашнего задания в необычной форме. Учащимся предлагаются
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слова с пропущенными буквами' связанные с изучением той или иной

орфограммы (например: ...делать, французс...ий, р...стение, ука..,ка,

немец...ий, выр...щенный). Из вставленных букв предлагается собрать слово

((сказкD). И далее домашнее задание связать с полученным словом (сочинить

сказку и др.).

Учащимся предлагаются чифры, соответствующие номеру букв в

алфавите. Из букв необходимо собрать слово и даJIее домашнее задание

связываются с полученным словом (l9, l2, l,9, l2, l - сказка).

Ключевое слово может быть представлено и по- другому: <Возьмите

приставку из слова "предлагать", корень - из слова "сложить", суффикс из

слова "умножение", окончание из слова "вишня")). (Получится слово

<предложения>.) С полученным словом связать домашнее задание.

(Например, выписать из художественного произведения предложения на

определенное гryнкryационное правило. )

Учащимся предлагается математическое выражение (l5+6) - l2.

Результатом суммы является номер страницы, на которой находится

домашнее задание, а значением всего выражения - номер задания.

Можно оформить домашнее задание в треугольниках-конвертах.

Назначенный дежурный учащийся, вроде почтальона, раздает ученикам

письма - задания.

Прием <<Задание массивом). Учитель может задавать домашнее задание

массивом (например, учитель задает десять задач, из которых ученик должен

сам выбрать и решить (выучить) не менее заранее оговоренного объема

задания).

Слайд 27 Прием <<Особое задание>>. Продвинутые ученики получают

право на выполнение особо сложного задания. (Учитель всячески

подчеркивает свое уважение к решению школьника воспользоваться таким

правом.) Получение этого задания необходимо заслужить. Выполнение этого

задания может длиться неделю-две в зависимости от сложности. Отметка за

выполнение задания не ставится ниже <<4>>. Отметка <4> переносится в
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журнал только по желанию выполнившего работу. Освобождаются ли эти

учащиеся от обычных домашних заданий, решает учитель в зависимости от

конкретных условий.

прием <<идеальное задание>). Учитель не дает никакого определенного

задания, но функция домашней работы выполняется. Младшим школьникам

предлагается выполнить дома работу по их собственному выбору и

пониманию.

освобождение от домашнего задапия, зачёта и других форм
контроля - сильное мотивирующее средство. fuя этого надо

заблаговременно вывесить на стенд информацию о критериях оценивания

результатов изучения темы и оговорить с учащимися, что нужно сделать,

чтобы освободить себя от тяжкого испытания.

Большую роль при формировании мотивации младших школьников к

учебной деятельности может сыграть прерывание и незавершённость

учебной деятельности через создание сиryации дефицита знаний и

самостоятельное определение целей последующей деятельности. С этой

целью можно предложить следующие методические приемы.

Слайд 28. Прием <<Открытые проблемы>>. Учитель намеренно неполно

раскрывает тему, предложив школьникам задать уточнJlющие вопросы.

вопросы могут быть репродуктивными, расширяющими знания или

развивающими его. Репродуктивные вопросы неинтересны. ответ на них -

повторение уже известного. Расширяющие знания вопросы позволяют узнать
новое об изучаемом объекте, уточнить известное, но не претендуют на

значительное усложнение знания. Развивающие вопросы вскрывают суть,

обобщают, содержат в себе исследовательское начаJIо. (Пример:

Репродуктивные вопросы: Зачем африканскому слону уши? Почему слон

машет ушами? Почему уши слона пронизаны большим количеством

кровеносных сосудов? Вопросы, расширяющие знания: Какова площадь

ушей слона? На сколько градусов остывает кровь в ушах? Какова нормЕшьная

температура крови слона? Развивающие вопросы: У каких еще животных
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температура регулируется с помощью ушей? Какие другие способы

остывания есть у животных? Почему бы слону просто не сидеть в воде, пока

жарко? Что делает с ушами слон, когда ему холодно?)

Слайд 29 Прием <<Тонкие и толстые вопросы)>. Перед изучением

учебного текста учащимся формулируется целевая установка: составить к

тексту список вопросов. Иногда целесообразно оговорить их количество и

содержание.

<Тонкие вопросы> требуют простого, однозначного ответа. <<Толстые>>

вопросы - это проблемные вопросы, предполагаюшие неоднозначные ответы.

(Пример ((тонкого)) вопроса: - Как называются стороны прямоугольного

треугольника? Пример ((толстого>) вопроса: - Почему параллелограмм

называется ( паршIлелограммом>?)

Прием <<Посмотри на мир чужими глазами>). Ничто так не привлекает

внимания и не стимулирует рабоry ума, как необычное. Тема: <Круговорот

воды> Учащемуся предлагается представить себя снежинкой. Нужно описать

все происходящие с ним события.

Слайд 30 Прием <<Синквейн>>. Использование данного приема дает

возможность проверить усвоение основных моментов изученного матери€rла;

творчески переработать ключевые понятия темы, способствует умственной
активности учащихся, поддерживает высокий уровень познавательного

интереса и содействует формированию учебной мотивации,

Правила написания синквейна:

-l строка - тема (одно суцествительное);

-2 строка - описание предмета (два прилагательных);

-3 строка - описание действия предмета (три глагола);

- 4 строка - фраaа из четырех слов, выражающая отношение к предмету;

- 5 строка - синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы (одно

слово).

Пример: по литераryре изуч€rли жанр - повесть.

1.Повесть
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2.Интересная, увлекательнм

З.Читать, узнавать, воображать

4,я восхищаюсь мулрой повестью

5.Это зеркало жизни!

Слайд 3l Прием <<Кроссенс>> представляет собой ассоциативную цепочку,

замкнутую в стандартное поле из девяти квадратов. !,евять изображений

расставлены в нём таким образом, что каждая иллюстрация имеет связь с

предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу

несколько. Использование кроссенса возможно на различных этапах урока
(на этапе проверки домашнего задания, на этапе формулировки и постановки

цели урока, на этапе закрепления и обобщения материала), Разгадывание

кроссенса отражает глубину понимания учеником заданной l.емы,

способствует развитию логического и образного мышления, повышает

мотивацию к учебной деятельности, развивает способность самовыражения.

слайд 32 б.приемы формирования мотивации младшего школьника к

учебноЙ деятель!iости через ее организацию

Одним из эффективных способов формирования и сохранения

мотивации к учебной деятельности у младших школьников

является создание сиryаций успеха, которые развивают у учащихся
познавательные интересы, позволяют ученикам почувствовать

удовлетворение от учебной деятельности. Об этом приеме мы говорили чуть

выше.

Слайд 33 Технологические операции создания ситуаций успеха:
l. Снятие страха (<Мы все пробуем и ищем, только так может что-то

получиться); <Контрольная работа довольно легкая, этот матери€ul мы с вами

проходили>).

2. Авансирование успешного результата (<У вас обязательно получится)>;

<<Я даже не сомневаюсЬ в успешном результате>).

3. Скрытое инструктирование младшего школьника в способах и



формах совершения деятельности (<Возможно' лучше всего начать с...));

<<Выполняя работу, не забудьте о...))),

4. Внесение мотива (<Без твоей помощи твоим товарищам не справиться.>).

5. Персональная исключительность (<Только тебе я и моry доверить...));

<Ни к кому' кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой...> ).

б. Мобилизация активности или педагогическое внушенше (<Нам уже не

терпится начать работу...); <Так хочется поскорее увидеть...) )

1, Высокая оценка детали(<Больше всего мне в твоей работе

понравилось,..>>; <<Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы>).
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Слайд 34 Перечисленные выше приемы формирования мотивации

младшего школьника побуждают все виды познавательных мотивов,

вызывают разного рода положительные эмоции от новых более <<взрослых>>

форм работы, от новых типов взаимоотношений с учителем, создают

атмосферу непринужденности и раскованности школьников на уроках,

активизируют процессы целеполагания, когда школьники не боятся ставить

самостоятельные цели.

Таким образом, целенаправленное и систематическое применение

разнообразных форм, методов и приёмов развития учебной мотивации у

младших школьников укрепляет желание детей овладевать знаниями и

формирует устойчивый интерес к большинству изучаемых предметов.


