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Введение

Мотива-ция является одной из фунда -мента -льных и а -ктуа-льных проблем

психологии  и  педа -гогики.  Она- является  ведущим  фа -ктором  регуляции

активности  личности,  ее  поведения  и  деятельности  и,  вследствие  этого

предста -вляет исключительный интерес для педа -гога-. Для ка-ждого препода -ва-

теля ва-жно, чтобы его ученики с интересом и жела -нием за -нима-лись в школе.

Но  подча-с  приходится  встреча -ться  с  несформирова -нностью  у  уча -щихся

потребности  в  зна -ниях,  с  отрица -тельным  отношением  к  учебной

деятельности. В этой ситуа-ции процесс учения нельзя на -зва-ть успешным.

Проблема- учебной мотива-ции связа -на-,  прежде всего,  со снижением

интереса - к изуча-емым предмета -м, соответственно, без мотива -ции, уча-щийся

не  может  выступа-ть  полноценным  субъектом  воспита -тельного  и

образовательного процессов. Та-ким обра -зом, нельзя на -ла-дить ка-кое бы то ни

было эффективное педа -гогическое вза-имодействие с ребёнком, подростком,

юношей без учёта - особенностей их мотива-ции. 

За- объективно  одина-ковыми  действиями  школьников  могут

скрываться совершенно ра -зличные причины. Иными слова -ми, побудительные

источники одного и того же поступка -, его мотива-ция, могут быть а -бсолютно

ра-зными.  Поэтому  перед  препода -ва-телем  стоят  за-да-чи  по  ее  изучению,

формирова-нию и ра-звитию у уча -щихся.

В  да-нной  ра-боте  ра-ссма-трива-ется  способ  повышения  и  удержа -ния

мотива-ции путем созда -ния ситуа-ции успеха- на- урока-х иностра -нного языка-.

Актуа -льность да -нной  ра-боты  обусловлена - тем,  что  снижение  уровня

мотивации  к  обучению  у  уча -щихся,  а- вместе  с  тем  и  уровня  школьного

образова-ния  определяет  необходимость  выявления  эффективных

педагогических путей формирова -ния та -кого личностного новообра -зова-ния,

ка-к успешность, которое  определяет его да -льнейшее социа-льное поведение.

Поскольку  социа -льное  поведение  человека- определяется  способа -ми

дошкольного и школьного воспита -ния и обучения, формирова -ние социа-льно
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зна-чимых личностных  ка-честв  во  многом  за -висит  от  орга-низа-ции

образовательного  и  воспита -тельного  процессов,  а - та -кже  от  способов

межличностного  вза -имодействия  в  учебной  деятельности.  В  процессе

организа -ции обра-зова-тельных и воспита -тельных процессов вста -ет вопрос о

мотива-ции личности ка-к субъекта - обра -зова-тельного процесса -.

Объект исследова-ния  —  мотива-ционна -я  сфера - уча-щихся  в  учебно-

воспитательном процессе.

Предмет исследова-ния  —  ситуа-ция  успеха- ка-к  фа-ктор  повышения

уровня  мотива-ции  школьника- в  учебной  деятельности  на  среднем  этапе

обучения.

Цель – определить и применить на практике педагогические условия

создания  ситуа-ции успеха- как  фактора  повышения мотивации уча-щихся  в

учебно-воспитательном  процессе. 

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи:

1. Изучить теоретические источники по проблеме исследования; 

2. Ра-згра-ничить понятия «мотив» и «мотива -ция»;

3. Ра-згра-ничить понятия «успех» и «ситуа-ция успеха-»;

4.  Исследовать  возможности создания педагогических условий повышения

уровня мотивации учащихся в учебно-воспитательном  процессе на уроках

английского языка;

5.  Провести  диагностику уровня  мотива -ции у учащихся  на  среднем этапе

обучения; 

6. Провести сра-внительный а-на-лиз результа -тов исследова-ния; 

7.  Ра-зра-бота -ть  комплекс дида -ктических  средств  создания  ситуации успеха

как фактора повышения мотивации учащихся. 

Методологической ба-зой исследова-ния являются труды та -ких ученых,

ка-к: Ю.П.  А-за-ров,  Ш.А -.  А-мона-швили,  А-.С.  Белкин,  В.В.  Богословский,

А-А-.  Бода-лев,  Л.И.  Божович,  И.П.  Волков,  Л.С.  Выготский,  Е.Н.  Ильин,

Я.Л. Коломинский, С.В. Кондра -тьева-, А-.А-. Леонтьев, С.Н. Лысенкова -,      Т.Н.

Мальковска-я, А-.В. Мудрик, ВД. Семенов, В.Ф. Ша -та -лов и др.
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Методической  ба -зой  исследова-ния являются:  а-на-лиз  психолого-

педогогической литера -туры по проблеме исследова -ния, сбор информа -ции и

обобщение; интерпрета -ционные методы: количественный и ка -чественный а -

на-лиз  полученных  результа -тов;  эмпирические  методы:  а -нкетирова-ние  и

беседа-.

        Структура - ра-боты определяется её исследова -тельскими за -да-ча-ми.

Работа - состоит из  введения,  двух гла -в,  за -ключения и  библиогра -фического

списка-.  Во  введении  обосновыва-ется  выбор  темы,  а -ктуа-льность

исследования  и  его  проблема -тика-,  определены  цели  и  за -да-чи.  В  гла -ве  I

рассма-трива-ются  понятия  «мотив»,  «мотива -ция»,  «успех»  и  «ситуа-ция

успеха-». Та-кже, в первой гла -ве изучены виды мотива -ции и типы ситуа -ций

успеха-. В гла -ве II проводится диа -гностика- уровня мотива-ции у учащихся на

среднем этапе обучения, а - та -кже, предста -влен комплекс дида -ктических ра-зра-

боток,  на-пра-вленный  на- формирова-ние  учебной  мотива-ции  у  школьников

среднего  звена -.  Предста -влены  результа -ты  а-нкетирова-ния  по  проблеме

учебной мотива-ции. За-ключение содержит выводы по продела -нной ра-боте.
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Гла-ва- 1.  Теоретические  основы  повышения  уровня  мотивации

школьников посредством создания ситуации

1.1 Содержа -ние понятий «мотив» и «мотива-ция» 

В  деятельности  и  поведении  человека - имеется  две  функциона -льно

взаимосвяза -нные  стороны:  побудительна -я  и  регуляционна -я.  Побуждение

деятельности  и  поведения  связа -но  с  феноменом  мотива -ции.  Мотива-ция

объясняет целена-пра-вленность действий,  орга -низова-нность и устойчивость

целостной  деятельности,  на -пра-вленной  на- достижение  конкретной  цели.

Понятие  «мотива-ция»  следует  отлича-ть  от  понятия  «мотив».

Мотив в  отличие от мотива -ции  - это  то,  что прина -длежит лично субъекту

поведения,  счита -ется  его  ста -бильным  личным  свойством,  изнутри

побуждающим  к  совершению  конкретных  действий.

По  мнению  И.А-.  Зимней  [1,  c.347],  одним  из  ва -жнейших  компонентов

педагогической  деятельности  является  ее  мотива -ция.  Мотива-ция  педа- -

гогической  деятельности  определяется  ка -к  ча -стный  вид  мотива-ции,

включенный в определенную деятельность.

В отечественной и за -рубежной педа -гогике существует неоднозна -чный

подход к тра-ктовке понятий «мотив» и «мотива -ция». Существует множество

определений  этих  понятий.  Та -к,  существует  несколько тра -ктовок  понятия

«мотива-ция»,  что обусла-влива-ет  и  множество  подходов  к  его понима -нию.

Этим за -нима-лись не только отечественные ученые, та -кие ка-к Б.Г. А-на-ньев,

С.Л. Рубинштейн, М. А -рга -йл, В.Г. А-сеев и др., но и за -рубежные ученые (А-.

Ма-слоу, З. Фрейд).

В  теории  мотива-ции  А-.  Ма -слоу  отмеча-ется  стремление  индивида - к

непрерывному  ра-звитию  ка-к  ведущий  мотив.  Мотивы  определяются

потребностями,  которые  имеют  несколько  уровней:  от  биологических

потребностей  до  потребностей  са -моа-ктуа-лиза -ции.  Поведение  за -висит  от

потребностей  и  способностей  и  определяется  внутренними  и  внешними

мотива-ми. 
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         Согла -сно В.И. Ковалёву, личность имеет две ведущие мотивационные

системы: внешнюю и внутреннюю мотива -ции: «Система- внешней мотива-ции

связа-на- с инструмента -льной деятельностью и внешней системой контроля.

При ра-боте этой системы повышение сложности ситуа -ции ведёт к росту на- -

пряжённости,  которую орга -низм стремится снять.  Когда - цель инструмента -

льной деятельности достигнута -, возника-ет состояние удовлетворения и рела -

кса -ции.  Система- внутренней  мотива -ции  - это  система- са -модеятельности  и

внутреннего  контроля,  поиска- на-пряжения  и  трудностей,  сопровожда -емых

интересом  и  воодушевлением.  Отсутствие  на -пряжения  в  этой  системе

приводит к скуке и а-па-тии, чего человек всегда - стремится избега -ть» [2]. 

Если  рассматривать  мотивацию  с  точки  зрения  осуществления

конкретных  форм  деятельности,  то  все  определения  мотива -ции  можно

отнести к двум на-пра-влениям. 

          Первое  ра -ссма-трива-ет  мотива-цию со структурных позиций,  ка -к

совокупность  фа-кторов  или  мотивов.  На -пример,  согла-сно  схеме  В.Д.

Шадрикова-,  мотива-ция  обусловлена- потребностями  и  целями  личности,

уровнем  притяза-ний  и  идеа -ла-ми,  условиями  деятельности  (ка-к

объективными,  внешними,  та -к  и  субъективными,  внутренними  - знаниями,

умениями, способностями, ха -ра-ктером) и мировоззрением, убеждениями и на -

пра-вленностью личности и т.д. С учётом этих фа -кторов происходит принятие

решения, формирова-ние на-мерения. 

             Второе на -правление ра-ссма-трива-ет мотива-цию не ка-к ста -тичное, а-

как  динамичное  обра -зова-ние,  ка-к  процесс,  меха -низм.  Та-к,  В.И.  Кова -лёв

определяет мотива-цию следующим обра -зом: «Мотива-ция - -это динамический

процесс  внутреннего,  психологического  и  физиологического  упра -вления

поведением,  включа-ющий  его  инициа -цию,  на-пра-вление,  организа-цию,

поддержку» [2].

        В отечественной педагогике мотивация рассматривается как сложный

многоуровневый  регулятор  жизнедеятельности  человека   его  поведения,‒

деятельности.  [2,  c.165]  Также  мотивацию  рассматривают  как  сложную
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многоуровневую, неоднородную систему побудителей, включающую в себя

потребности,  мотивы,  интересы,  идеалы,  стремления,  установки,  эмоции,

нормы, ценности и т.д.

Рассматривая  кла -ссифика-ции  мотивов  и  учитывая  - их  временной

характер,  можно  выделить:  ситуа -тивные  и  постоянно  (периодически)

проявляющиеся мотивы, с другой стороны, - это мотивы кра -тковременные и

устойчивые,  например,  мотива-ционные  уста -новки:  опера-тивные  -

отсроченные  для  исполнения,  и  перма -нентные,  долговременные,

характеризующие  на-пра-вленность  личности  (о  перма -нентных Б.М.  Теплов

говорил ка-к о да -лекой мотива-ции в отличие от короткой мотива -ции, когда-

человек побужда -ется к деятельности только ближа -йшими за -да -ча-ми) [5]. 

Н.С.  Пряжников  предла -га -ет  следующие  примерные  ва-риа-нты  и

основания кла-ссифика-ции мотивов:

1) в за-висимости от ра -зличных видов потребностей: биологические и

социа-льные;  мотивы  са -моува-жения,  са -моа-ктуа-лиза-ции;  стремление  к

результа -ту (мотивы достижения) и мотивы стремления к са -мой деятельности;

мотивы стремления к успеху и избега -ния неуда-чи;

2) по прина-длежности стимулов, вызыва -ющих потребности: внешние

стимулы; внутренние стимулы;

3) по социа-льным уста -новка-м и на-пра-вленности личности: личностные

и общественные; эгоистические и общественно зна -чимые (включа -я идейные

и  нра-вственные  уста -новки,  отра-жа-ющие  мировоззрение  и  убеждения

личности;

4)  по  ведущему  мотива -тору:  однозна -чные,  многозна -чные  (с

противоположными мотива-тора-ми);

5) по вида-м а -ктивности-мотивы: общения, учения, профессиона -льной,

спортивной и общественной деятельности;

6)  с  учётом  временных  ха -ра-ктеристик:  ситуа-тивные  и  постоянно

действующие; кра-тковременные и устойчивые мотива-ционные уста -новки;
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7) на- основа-нии структуры мотивов: первичные (с а -бстра-ктной целью);

вторичные  - полные  (с  присутствием  компонентов  из  всех  блоков

потребностного, «внутреннего фильтра -», и целевого) и укороченные (без уча -

стия блока- «внутреннего фильтра -»). Та-ким обра-зом, Н.С. Пряжников предла -

га-ет доста -точно обширную кла-ссифика-цию мотивов, хотя а-втор призна-ёт, что

«единой и удовлетворяющей всех кла -ссифика-ции мотивов нет. Кла -ссифика-

ции мотивов могут быть ра-зными в за-висимости от целей исследова -ния» [7].

Е.П. Ильин выделяет мотивы на - основа-нии их структуры: первичные

(абстра-ктные) - с на -личием только а-бстра-ктной цели, вторичные - с на -личием

конкретной цели; последние делятся на - полные (с присутствием компонентов

из  всех  блоков:  потребностного,  «внутреннего  фильтра -»  и  целевого)  и

укороченные (сформирова-вшиеся без уча -стия блока- «внутреннего фильтра»)

[5].

 С.Ю. Головин выделяет интересы, ценности и идеа -лы личности ка-к

смыслообра-зующие  фа-кторы  мотива-ции:  «У  человека- источник  ра-звития

мотивов  - это  безгра -ничный процесс  общественного производства - ма-териа-

льных и духовных ценностей. В ка -честве та -ких потенциа -льных мотивов в

онтогенезе  выступа-ют присущие да -нному  обществу ценности,  интересы и

идеа -лы,  кои  в  случа -е  их  интериориза -ции  личностью  могут  приобрести

побудительную силу и ста -ть реа -льными мотива-ми» [1]. 

Л.И.  Божович выделяет  личностные,  общественные,  эгоистические и

общественно  значимые  мотивы  в  зависимости  от  установок  личности,  её

нравственности,  направленности  [3].  Сюда  же  следует  отнести,  по  В.И.

Ковалёву,  «идейные  и  нравственные  мотивы,  отражающие  убеждения

личности, её мировоззрение, нра-вственные нормы и принципы поведения, а

также коллективистские  мотивы,  которые базируются  на  таких аттитюдах,

установках, как нормы жизни данного коллектива, принятые личностью» [2].

В  контексте  теорий  деятельности  А -.Н.  Леонтьева- «мотив»

употребляется  ка-к  «озна -ча-ющий  то  объективное,  в  чем  эта - потребность

конкретизируется в да -нных условиях и на - что на -пра-вляется деятельность,
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побужда-юща-я  ее».  По  А -.А-.  Реа -ну  мотив   это  внутреннее  побуждение‒

личности к тому или иному виду а -ктивности. [4, c.14].

Побудителем  учебной  деятельности  является  система - мотивов,

органично включа-юща-я в себя:

- позна -ва-тельные потребности; 

- цели;

- интересы;

- стремления;

- идеа -лы;

Мотива-ционные  уста -новки,  которые  прида -ют  ей  а-ктивный  и

направленный ха-ра-ктер, входят в структуру и определяют ее содержа -тельно-

смысловые  особенности. На -зва-нна-я  система- мотивов  обра -зует учебную

мотива-цию,  котора -я  хара-ктеризуется  ка-к  устойчивостью,  та -к  и

динамичностью.

          Доминирующие внутренние мотивы определяют устойчивость учебной

мотива-ции,  иера-рхию  ее  основных  подструктур.  Социа -льные  мотивы

обусловлива-ют постоянную дина -мику вступа-ющих в новые отношения друг

с другом побуждений. А-.  К. Ма -ркова- отмеча-ет, что ста -новление мотива-ции

«есть  не  простое  возра -ста -ние  положительного  или  усугубление

отрицательного  отношения  к  учению,  а - стоящее  за - ним  усложнение

структуры мотива-ционной сферы,  входящих в  нее  побуждений,  появление

новых, более зрелых, иногда - противоречивых отношений между ними». [19] 

По ее мнению, ка-чества- мотивов могут быть:

- - содержа -тельными, связа -нными с ха -ра-ктером учебной деятельности

(осозна-нность,  са -мостоятельность,  обобщенность,  действенность,

доминирова-ние в общей структуре мотива -ции, степень ра -спростра-нения на-

несколько учебных предметов и др.);

--  дина-мическими,  связа -нными  с  психофизиологическими

особенностями  ребенка- (устойчивость  мотива-,  его  сила- и  выра -женность,
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переключа -емость  с  одного  мотива - на- другой,  эмоциона-льна -я  окра-ска-

мотивов) и т.д.

Таким образом, обяза -тельными соста -вляющими мотива-ционной сферы

человека- считаются потребности и цели. Потребностью на -зыва-ют состояние

нужды человека- в определённых условиях, которых ему не доста -ёт для норма-

льного существова-ния и ра-звития. Целью на -зыва-ют тот конкретно осозна -ва-

емый итог, на- который в этот момент ориентирова -но действие, связа -нное с

деятельностью, удовлетворяющей а -ктуа-лизирова-нную потребность. 

Рассмотренные  мотива -ционные  обра -зова-ния  (мотивы,  потребности  и

цели) счита -ются гла -вными соста -вляющими мотива-ционной сферы человека -.

Люба -я  а-ктивность  человека- счита -ется  мотивирова-нной,  т.  е.  всякую

активность на-пра-вляют ка-кие-либо мотивы, у любой деятельности имеется

мотива-ция. 

         Обозначение (название) мотивов в большинстве случаев происходит по

ведущему,  наиболее  ярко  выраженному  мотиватору.  Другой  подход  к

выделению и классификации мотивов - по видам активности, проявляемой

человеком: мотивы общения, игры, учения, профессиона-льной, спортивной

и общественной деятельности и т.д. В данной работе мотив определяется как

вид проявляемой активности.

Мотива-ция  учения,  энтузиа -зм  к  учебному  труду,  позна -ва-тельной

деятельности, школьному предмету за -нима-ют ведущие места - среди причин,

ха-ра-ктеризующих  производительность  дида -ктического  процесса -.  Мотивы

учения – основные движущие силы дида -ктического процесса -.

Ка-к пра-вило, учебна -я а-ктивность ребёнка- побужда-ется не одним мотивом, а -

целой системой ра-зличных мотивов, которые переплета -ются, дополняют друг

друга-, пребыва-ют в определённом соотношении между собой. Не все мотивы

имеют однообра-зное воздействие на - учебную деятельность. Одни из них –

ведущие, оста -льные – второстепенные.
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1.2 Виды и типы мотивации в педагогическом процессе

Са -ми по себе зна -ния, которые ученик получа -ет в школе, могут быть для

него  лишь  средством  для  достижения  других  целей  (получить  а -ттеста -т,

избежа -ть  на-ка-за-ния,  за-служить  похва-лу  и  т.д.).  В  этом  случа -е  ребенка-

побужда-ет  не  интерес,  любозна -тельность,  стремление  к  овла -дению

конкретными умениями, увлеченность процессом усвоения зна -ний, а- то, что

будет получено в результа -те учения. Выделяют несколько типов мотива -ции,

связа-нной с результа -та -ми учения:

•          мотива-ция, котора-я условно может быть на -зва-на- отрица-тельной.

Под  отрица -тельной  мотива-цией  подра-зумева-ют  побуждения  школьника-,

вызва-нные осозна -нием определенных неудобств и неприятностей,  которые

могут возникнуть, если он не будет учиться (укоры со стороны родителей,

учителей, однокла-ссников и т.п.). Та-ка-я мотива-ция не приводит к успешным

результа -та -м;

•          мотива-ция,  имеюща-я  положительный  ха-ра-ктер,  но  та -кже

связанна-я с мотива-ми, за -ложенными вне са -мой учебной деятельности. Эта -

мотива-ция выступа-ет в двух форма-х.

В  одном  случа-е  та -ка-я  положительна-я  мотива-ция  определяется

весомыми для личности социа -льными устремлениями (чувство гра -жда-нского

долга- перед стра-ной, перед близкими). Учение ра -ссма-трива-ется ка-к дорога- к

освоению больших ценностей культуры, ка -к путь к осуществлению своего

назна-чения  в  жизни.  Та-ка-я  уста -новка- в  учении,  если  она - доста -точно

устойчива- и за -нима-ет существенное место в личности уча -щегося, дает ему

силы  для  преодоления  известных  трудностей,  для  проявления  терпения  и

усидчивости.  Это   на‒ -иболее  ценна-я  мотива-ция.  Одна-ко если  в  процессе

учения  да -нна-я  уста -новка- не  будет  подкреплена - другими  мотивирующими

фактора-ми, то она- не обеспечит ма -ксима-льного эффекта -,  та -к ка-к обла -да-ет
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привлека-тельностью  не  деятельность  ка -к  та -кова-я,  а- лишь  то,  что  с  ней

связано.

Друга -я  форма- мотива-ции  определяется  узколичными  мотива -ми:

одобрение окружа-ющих, путь к личному бла -гополучию и т.п. Кроме этого,

может быть выделена - мотива-ция, лежа-ща-я в са -мой учебной деятельности,

например, мотива-ция, связа -нна-я непосредственно с целями учения. Мотивы

этой  ка-тегории:  удовлетворение  любозна -тельности,  приобретение

определенных  зна -ний,  ра-сширение  кругозора -.  Мотива-ция  может  быть

заложена - в са -мом процессе учебной деятельности (преодоление препятствий,

интеллектуа-льна-я а-ктивность, реа -лиза -ция своих способностей и пр.).

Г.В.  Рогова,  изучая  характер  побудительных  сил  и  способы  их

регуляции  в  учении,  рассматривает  социальные  мотивы,  определяемые

потребностями  общества  и  в  совокупности  составляющими  внешнюю

(широкую социальную и  узколичную) и  внутреннюю мотивацию,  которые

могут носить положительный и отрицательный характер; а также дальнюю

(дискантную, отсроченную) и близкую (актуальную) мотивацию. По мнению

автора, социальная мотивация процесса учения связана с «достаточно остро

переживаемым чувством гражданского долга перед страной, перед дорогими,

близкими  людьми;  с  предста-влением  об  учении  как  дороге  к  освоению

больших ценностей культуры, как средстве, позволяющем в более разумной

форме сделать людям доброе и полезное, с представлением об учении как

пути к осуществлении своего назначения в жизни»; в то время как узколичная

мотивация  «определяет  отношение  к  овладению иностранным языком как

способу самоутверждения, а иногда как путь к личному благополучию» [4].

С.А-.  Рубинштейн в  своих ра -бота -х предста -вляет подробное описа -ние

мотивов  труда-,  игры  и,  в  ча -стности,  а-кцентирует  внима-ние  на- мотива-х

учения:  «Мотивы, которые определяют преобла -да -ние интереса - к  тому или

иному предмету, многообра -зны. В основном они сводятся к следующим : 1)

непосредственный интерес к са -мому содержа -нию предмета -, к тому содержа -

нию действительности, которое в нём отра -жа-ется; 2) интерес вызыва -ет ха-ра-
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ктер той умственной деятельности, которой требует предмет; 3) в некоторых

случа-ях  интерес  вызыва -ется  или,  по  кра -йней  мере,  подкрепляется

соответствием склонностям подростка -, а- та -кже тем, что да-нные дисциплины

хорошо ему да -ются; 4) опосредова -нный интерес к предмету вызыва -ется, да-

лее, связью его с на-меченной в будущем пра-ктической деятельностью» [6].

Принято  ра -злича -ть  две  большие  группы  учебных

мотивов: познавательные (связа-нные с содержа -нием учебной деятельности и

процессом  ее  выполнения)  и социа-льные (связа-нные  с  ра -зличными

социальными вза -имодействиями школьника- с другими людьми).

Позна -ва-тельные мотивы включа-ют:

1)   широкие  позна-ва-тельные  мотивы, состоящие  в  ориента -ции

школьников  на- овла-дение  новыми  зна -ниями.  Проявление  этих  мотивов  в

учебном  процессе:  реа -льное  успешное  выполнение  учебных  за -да-ний;

положительна-я  реа -кция  на- повышение  учителем  трудности  за -да-ния;

обращение  к  учителю  за - дополнительными  сведениями,  готовность  к  их

принятию;  положительное  отношение  к  необяза -тельным  за -да -ниям;

обращение к учебным за -да-ниям в свободной необяза -тельной обста -новке, на -

пример  на- перемене.  Широкие  позна -ва-тельные  мотивы  ра -злича-ются  по

уровням.  Это  может  быть  интерес  к  новым  за -нима-тельным  фа-кта-м,

явлениям,  либо  интерес  к  существенным  свойства -м  явлений,  к  первым

дедуктивным  вывода -м,  либо  интерес  к  за -кономерностям  в  учебном

материале, к теоретическим принципа -м, к ключевым идеям и т.д.;

2) учебно -позна -ва-тельные мотивы, состоящие в ориента -ции школьников

на- усвоение  способов  добыва-ния  зна-ний.  Их  проявления  на - уроке:  са -

мостоятельное обра -щение школьника- к поиску способов ра -боты, решения, к

их  сопоста -влению;  возвра-т  к  а -на-лизу  способа- решения  за -да-чи  после

получения пра-вильного результа -та -; ха-ра-ктер вопросов к учителю и вопросы,

относящиеся  к  поиску  способов  и  теоретическому  содержа -нию  курса -;

интерес  при  переходе  к  новому  действию,  к  введению  нового  понятия;
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интерес  к  а -на-лизу собственных  ошибок;  са -моконтроль  в  ходе  ра -боты ка-к

условие внима-ния и сосредоточенности;

3) мотивы са -мообра-зова-ния, состоящие в на -пра-вленности школьников

на- са -мостоятельное  совершенствова-ние  способов  добыва -ния  зна-ний.  Их

проявления на- уроке: обра -щение к учителю и другим взрослым с вопроса -ми

о способа -х ра-циона-льной орга-низа-ции учебного труда - и приема-х са -мообра-

зова-ния,  уча-стие  в  обсуждении  этих  способов;  все  реа -льные  действия

школьников  по  осуществлению  са -мообра-зова-ния  (чтение  дополнительной

литера-туры, посещение кружков, соста -вление пла-на- са -мообра-зова-ния и т.д.).

Социа -льные мотивы включа -ют:

1)     широкие социа-льные мотивы, состоящие в  стремлении получа -ть

зна-ния на- основе осозна -ния социа-льной необходимости,  долженствова -ния,

ответственности,  чтобы  быть  полезным  обществу, семье,  подготовиться  к

взрослой жизни.  Проявления этих мотивов в учебном процессе:  поступки,

свидетельствующие о понима -нии школьником общей зна -чимости учения, о

готовности поступиться личными интереса -ми ра-ди общественных;

2)     узкие  социа-льные, та -к  на-зыва-емые  позиционные  мотивы,

состоящие в стремлении за -нять определенную позицию, место в отношениях

с  окружа-ющими,  получить  их  одобрение,  за -служить  у  них  а -вторитет.

Проявления:  стремление  к  вза -имодействию и  конта -кта-м со  сверстника-ми,

обра-щение к това-рищу в ходе учения; на -мерение выяснить отношение това -

рища- к  своей  ра -боте;  инициа-тива- и  бескорыстие  при  помощи  това-рищу;

количество и ха -ра-ктер попыток переда -ть това-рищу новые зна -ния и способы

ра-боты;  отклик  на - просьбу  това-рища- о  помощи;  принятие  и  внесение

предложений об уча-стии в коллективной ра -боте; реа -льное включение в нее,

готовность принять уча -стие во вза-имоконтроле, вза -иморецензирова-нии.

Ра-зновидностью  та -ких  мотивов  счита -ется  мотива-ция  бла-гополучия,

проявляюща -яся  в  стремлении  получа -ть  только  одобрение  со  стороны

учителей, родителей и това-рищей;
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3)  социа -льные  мотивы,  на -зыва-емые мотива-ми  социа-льного

сотрудничества-, состоящие  в  жела -нии  обща-ться  и  вза -имодействова-ть  с

другими  людьми,  стремлении  осозна -ва-ть,  а-на-лизирова-ть  способы,  формы

своего сотрудничества- и вза -имоотношений с учителем и това -рища-ми по кла-

ссу,  совершенствова-ть  их.  Проявление:  стремление  осозна -ть  способы

коллективной ра-боты и усовершенствова-ть их, интерес к обсуждению ра -зных

способов фронта -льной и групповой ра -боты в кла -ссе; стремление к поиску на -

иболее  оптима-льных их  ва -риа-нтов,  интерес  к  переключению с  индивидуа -

льной ра-боты на - коллективную и обра-тно.

А-.К. Ма-ркова- описыва-ет две группы ха -ра-ктеристик позна -ва-тельных и

социа-льных мотивов.

Перва-я  группа- мотива-ционных  ха-ра-ктеристик   их‒

называют содержательными  прямо связа‒ -на- с содержа -нием осуществляемой

школьником  учебной  деятельности.  Втора -я  группа- ха-ра-ктеристик   их‒

условно  на-зыва-ют дина -мическими   ха‒ -ра-ктеризует  форму,  дина -мику

выражения этих мотивов.

Содержа-тельными ха-ра-ктеристика-ми мотивов являются следующие:

1)    на-личие личностного смысла - учения для ученика-;

2)    на-личие действенности мотива-, т.е. его реа -льного влияния на - ход

учебной деятельности и всего поведения ребенка-;

3)    место мотива- в общей структуре мотива-ции;

4)    са -мостоятельность возникновения и проявления мотива -;

5)    уровень осозна-ния мотива-;

6)   степень  ра-спростра -нения  мотива- на- ра-зные  типы  деятельности,

виды учебных предметов, формы учебных за -да-ний.

Дина-мические ха-ра-ктеристики мотивов:

1. Устойчивость  мотивов. Проявляется  и  в  том,  что  ученик  учится  с

охотой да-же вопреки небла -гоприятным внешним стимула -м, помеха-м, и в том,

что ученик не может не учиться.
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2.   Мода-льность  мотивов —  их  эмоциона -льна-я  окра-ска-.  Психологи

говорят об отрица -тельной и положительной мотива-ции учения.

3.  Другие  формы  проявления  мотивов  выра -жа-ются  та -кже

в силе мотива,  его  выра -женности,  быстроте  возникновения  и  т.д.  Они

обнаружива-ются  в  том,  на-пример,  ка-к  долго  может  сидеть  школьник  на -д

работой, сколько за -да-ний он может выполнить, движимый да -нным мотивом,

и т.д.

Формы выра -жения мотивов учения должны на -ходиться в поле зрения

учителя,  и  не  менее  ва-жны,  чем  а-на-лиз  внутренних,  содержа -тельных

особенностей мотивов.

Косвенно  об  учебной  мотива -ции  свидетельствует  уровень  реа -льной

успешности  учебной  деятельности.  Сюда - относятся  обычные  пока-за-тели

школьной  успева-емости,  посеща -емости  и  гла-вное   пока‒ -за-тели

сформированности учебной деятельности школьников.

Зна -я тип мотива-ции, учитель может созда -ть условия для подкрепления

соответствующей положительной мотива -ции. Если это мотива -ция, связа-нна-я

с  результа -том  учения,  то  условиями  для  ее  поддержа -ния  могут  быть

поощрение, пока-з полезности усва -ива-емых зна -ний для будущего, созда -ние

положительного общественного мнения и т.п. Если это мотива -ция, связа-нна-я

с целью учения, то условиями для ее поддержа -ния могут быть информа -ция о

достигнутых  результа -та -х,  пробуждение  и  формирова-ние  позна-ва-тельных

интересов, проблемна -я методика-. Для поддержа-ния мотива-ции, связа -нной с

процессом  учения,  ва -жны  жива-я  и  увлека-тельна-я  орга-низа-ция  учебного

процесса -,  а-ктивность  и  са -мостоятельность  уча -щихся,  исследова-тельска-я

методика-, созда-ние условий для проявления их способностей.

В процессе учения тип мотива -ции меняется. На - изменение мотива-ции

влияют  ра-зличные  причины:  новые  уста -новки  ученика- (на-пример,

стремление  обходить  или  преодолева-ть  трудности),  длительные  уда -чи  или

неуда-чи в процессе учебных за -нятий, выбор жизненного пути и др.
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1.3. Содержа -ние понятий «успех» и «ситуа-ция успеха» -

Успех  в  учении  –  единственный  источник  внутренних  сил  ребенка -,

рожда-ющий энергию для преодоления трудностей, жела -ния учиться. Успех –

понятие неоднозна -чное, сложное, имеет ра -зную тра-ктовку. 

С  социа-льно-психологической  точки  зрения  –  оптима -льное

соотношение между ожида -ниями окружа-ющих, личности и результа -та -ми ее

деятельности. Ка -ждый член сообщества -, ка-ким бы большим или ма -лым оно

не  было,  всегда - окружен  системой,  та -к  на-зыва-емых,  ожида -ний  от  его

поступков, действий, линии поведения. Ра -зумеется, и са -ма- личность несет в

себе целое созвездие ра -зличных ожида -ний по отношению к родным, близким

члена-м той форма-льной или неформа-льной группы, в которую она - входит.

Человек ждет определенных поступков, которые удовлетворяют его на -дежды

или  опа -сения,  и  этого  же  ждут  от  него.  В  тех  случа -ях,  когда - ожида -ния

личности  совпа -да-ют  или  превосходят  ожида -ния  окружа-ющих,  на-иболее

значимых для личности, можно говорить об успехе. Может меняться тот круг

людей, мнением которых дорожит личность, но суть успеха - не меняется.

С психологической точки зрения успех, по мнению А -.  Белкина- – это

пережива-ние  состояния  ра -дости,  удовлетворение  оттого,  что  результа -т,  к

которому  стремила-сь  личность  в  своей  деятельности,  либо  совпа -л  с  ее

ожиданиями,  на-дежда-ми,  либо  превзошел  их.  На - основе  этого  состояния

формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни

са -мооценки, са -моува-жения. В том случа -е, когда - успех дела -ется устойчивым,

постоянным,  может  на -ча-ться  своего  рода - реа -кция,  высвобожда-юща-я

огромные, скрытые до поры возможности личности. [3.28]

С педа-гогической точки зрения ситуа -ция успеха- – это та -кое целена -пра-

вленное,  орга -низова-нное  сочета -ние  условий,  при  которых  созда -ется

возможность достичь зна -чительных результа -тов в деятельности ка-к отдельно

взятой личности, та -к и коллектива- в целом. В педа -гогическом смысле успех
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может  быть  результа -том  продума-нной,  подготовленной  та -ктики  учителя,

семьи. 

Успех – ка-тегория не а -бстра-ктна-я. Ра-дость успеха- мла-дшего школьника-

отлича -ется от ра-дости подростка-.  Мла -дший школьник не столько осозна -ет

успех, сколько пережива-ет. Подросток и осозна -ет, и пережива-ет, но не всегда -

может докопа-ться до его источников, не всегда - а-деква-тно оценивает его. Ста -

рший школьник, ка-к взрослый, подходит к своему успеху или неуда -че а-на-

литически, ищет их корни, пыта -ется прогнозирова-ть свои возможности. [15]

В  основе  ожида-ния  успеха- –  стремление  за -служить  одобрение;

стремление утвердить свое “Я”, свою позицию, сдела -ть за-явку на- будущее.

Чтобы  созда-ть  ка-ждому  воспита -ннику  ситуа-цию  успеха-,  ва-жно

разделить понятия «успех» и «ситуа-ция успеха-». Ситуа-ция – это сочета -ние

условий,  которые  обеспечива -ют успех,  а- са -м успех  –  результа -т  подобной

ситуа-ции. Ситуа-ция - это то, что способен орга -низова-ть учитель: переживание

же ра-дости, успеха- нечто более субъективное, скрытое в значительной мере

взгляду со стороны. За-да-ча- учителя в том и состоит, чтобы да -ть ка-ждому из

своих воспита -нников возможность пережить ра -дость достижения, осозна -ть

свои возможности, поверить в себя.

В процессе учебной деятельности положение учителя и ученика - да -леко

не ра-внозна-чно. Учитель связа -н с уча -щимися целой системой форма -льных и

неформа-льных связей, за - ха-ра-ктер которых он несет ответственность перед

обществом, перед семьей уча -щегося, перед учеником и перед своей совестью.

Нужно ча-ще ра-згова-рива-ть с учеником, выбира -я для этого темы интересные

для  него,  пожела -ния,  потребности,  чтобы  помочь  ему  успешно  пройти

сложный путь  личностного  са -моопределения.  Учитель  должен  стремиться

быть откровенным и открытым, поста -ра-ться вселить силы в учащегося, то

есть  учитель  и  ученик  должны  на -ходиться  в  ра -внопра-вных  позициях:

откровенность учителя должна - быть на-пра-влена - к ученику, ка -к к человеку.

Педа -гог  должен  видеть  личность,  призна -ва-ть  ее  неповторимость,  неза -

менимость,  ува-жа-ть  мысли,  чувства- уча-щихся,  пра-во  на- свободу  выбора -.
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Этим он призна -ет  их ра-венство,  их пра -во на- сотрудничество,  в  ка -ких бы

официа-льных отношениях они не состояли. [3,12].

Иными  слова-ми,  ра-венство  –  всегда - сотрудничество,  но  не  всякое

сотрудничество  –  ра -венство.  Сотрудничество  –  это  вза -имное  ува-жение

личностей,  готовность помога -ть са -мореа -лиза-ции их возможностей,  оптима -

льна -я вера- в будущее. [3,18]. Сотрудничество нельзя ра -ссма-трива-ть только ка-

к совместную деятельность  или хорошо отла -женное  вза -имодействие.  Весь

смысл  сотрудничества- в  той  ра -дости,  которую  оно  да -ет.  Ра-дость  и  ее

ожидание  должны  пронизыва -ть  всю  жизнь  и  деятельность  ребенка -.

Ожидание ра-дости – источник его движения вперед. 

Многие  говорили  и  говорят  о  Школе  ра -дости  В.А-.  Сухомлинского.

Интересно, все ли уча -щиеся на-ча-льных кла-ссов с ра -достью спеша -т в школу

сегодня.  Было  проведено  эксперимента -льное  исследова-ние  по  выявлению

уровня сформирова-нности положительной мотива -ции к учению у уча -щихся

на-ча-льных кла -ссов. По результа -та -м этого исследова-ния всего 38 уча -щихся из

ста - идут ра-достно в школу. Одной из  причин нежелания посеща -ть школу

является отсутствие успеха- в учебной деятельности.

В  пережива-нии  ситуа-ции  успеха- особенно  нужда -ются  уча-щиеся,

испытыва-ющие  определенные  за -труднения  в  учении.  В  связи  с  этим

необходимо подбира -ть та -кие за-да-ния, с которыми уча -щиеся этой ка-тегории

могли бы спра-виться без  особых за -труднений и лишь потом переходить к

более  сложным упра -жнениям.  В опыте  передовых учителей  с  этой  целью

используются,  та -к  на-зыва-емые,  сдвоенные  за -да-ния,  где  первое

подготавливает  к  выполнению  более  сложного  за -да -ния.  На-дежным  путем

созда-ния  ситуа-ций  успеха- является  дифференцирова -нный  подход  к

определению содержа-ния деятельности и ха -ра-ктеру помощи уча-щимся при

ее осуществлении. Естественными в этом случа -е должны быть и словесные,

поощрения,  подба -дрива-ющие  ученика-,  вызыва-ющие  у  него  уверенность  в

своих сила-х, стремление соответствова-ть оценке учителя. Большое зна -чение

в  созда-нии  ситуа-ций  успеха- имеет  обща-я  мора-льно-психологическа-я
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атмосфера- выполнения тех и иных за -да-ний, поскольку это в зна -чительной

мере снима-ет чувство неуверенности, боязни приступить к внешне сложным

за-да-ниям.

Та-ким обра-зом,  сотрудничество является необходимым условием для

личностного са -моопределения уча-щихся. Оно способствует открытию перед

уча-щимися перспективы их роста -,  помога -ет  добива-ться ра -дости успеха-,  а-

также реа -лизова-ть одну из гла -вных за -да -ч учебно -воспита -тельного процесса - -

помочь осозна-ть свои возможности и поверить в себя.

Орга-низа-ция  сотрудничества- между  учителем  и  уча -щимися,  созда -ние

отношений  доверия  и  вза -имопонима-ния,  пережива-ние  ра-дости  и  успеха-

гуманизируют процесс обучения, формируя у его уча -стников уверенность в

себе  и  ува-жение.  Только  сотрудничество  позволит  учителю,  и

ориентироваться  на - успех  ученика-,  и  созда -ва-ть  специа -льные  ситуа-ции,

способствующие  пережива-нию  эмоциона-льного  подъема- школьника-ми.

Сотрудничество учителя и уча -щихся, основа-нное на- любви к детям, принятие

их  ка-к  личностей,  предпола -га -ет  созда -ние  в  учебном  процессе  ситуаций

пережива-ния успеха-.

1.4  Мотивация  и  факторы  успешности  школьника  в  учебной

деятельности

Известно,  что  успешность  учебной  деятельности  за -висит  от  многих

факторов психологического и педа -гогического порядка-, а- конкретно факторов

социа-льно-психологических  и  социа -льно-педа -гогических.  Влияет  на -

успешность учебной деятельности и сила - мотива-ции, и ее структура - ка-к та -

кова-я [13]. Согла-сно за -кону Йеркса   Додсона-, сформулирова-нному несколько

десятилетий на -за-д, эффективность деятельности за -висит от силы мотива -ции.

Иными  слова-ми,  чем  сильнее  побуждение  к  действию,  тем  выше

результативность  деятельности.  Но  пряма -я  связь  сохра -няется  лишь  до

определенного предела -. Если ка-кие-то результа -ты достигнуты, а - сила- мотива-
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ции  продолжа -ет  увеличива-ться,  то  эффективность  деятельности  на -чина -ет

пада-ть. Ита -к, мотив может обла-да-ть:

Количественными ха-ра-ктеристика-ми (по принципу «сильный --сла-бый»).

Ка-чественными  ха-ра-ктеристика-ми  (внутренние  и  внешние  мотивы).

Здесь имеется в виду отношение мотива - к содержа -нию деятельности. Если

для личности деятельность зна -чима- са -ма- по себе (на -пример, удовлетворяется

позна-ва-тельна-я потребность в процессе учения), то перед на -ми внутренняя

мотива-ция.  Если  же  основной  толчок  к  деятельности  да -ют  сообра-жения

социа-льного престижа -, то речь идет о внешних мотива-х.

Обычно  продуктивную  творческую  а -ктивность  личности  в  учебном

процессе исследова -тели связыва-ют именно с позна -ва-тельной мотива-цией, а-

не с  мотива-цией успеха- (А-.  М.  Ма-тюшкин).  Одна -ко недоста -точно просто

разделить мотивы на- внутренние и внешние. Са -ми внешние мотивы могут

быть  положительными  (мотивы  успеха -,  достижения)  и  отрица -тельными

(мотивы избега -ния, за-щиты). 

Конечно же, внешние положительные мотивы более эффективны, чем

внешние отрица-тельные, да -же если по силе (количественный пока -за-тель) они

ра-вны. Во многих случа -ях вообще не имеет смысла - ра-злича-ть мотивы по

критерию  «внутренние  и  -внешние».  Гора -здо  более  плодотворным  на -м

представляется подход, основа -нный на- выделении мотивов:

˗ позитивных по своей сути;

˗ нега -тивных.

На - протяжении  многих  лет  исследова -тели,  говоря  об  учебной

деятельности и ее успешности, прежде всего подра -зумева-ли ведущую роль

интеллектуа-льного  уровня  личности.  Безусловно,  зна -чения  этого  фа -ктора-

нельзя  недооценива-ть.  Но  некоторые  эксперимента -льные  исследова-ния  за -

ставляют по-новому взглянуть на- проблему соотношения мотива-ционного и

интеллектуа-льного фа-кторов. 

           Та -к, в ходе одного из исследова -ний (А-.А-.  Реа -н) были получены

любопытные результа -ты. Протестирова-в по шка-ле общего интеллекта - группу
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студентов -- будущих педа -гогов и сопоста -вив да -нные тестирова-ния с да -нными

об  уровне  учебной  успева -емости,  было  выявлено,  что  ника -кой  зна-чимой

связи  интеллекта - с  успева-емостью ни  по  специа -льным  предмета -м,  ни  по

общеобра-зова-тельному блоку дисциплин нет. 

           Этот удивительный фа -кт получил подтверждение и в другом исследова -

нии  (В.А-.  Якунин,  Н.И.  Мешков).  Выявила -сь  еще  одна- существенна-я  за -

кономерность: ока-за-лось, что «сильные» и «сла -бые» студенты все -та -ки отлича -

ются друг от друга -. Но не по уровню интеллекта -, а- по силе, ка-честву и типу

мотива-ции  учебной  деятельности.  Для  сильных  студентов  ха -ра-ктерна-

внутренняя  мотива-ция:  им  необходимо  освоить  профессию  на - высоком

уровне,  они  ориентируются  на - получение  прочных  профессиона -льных

знаний и пра-ктических умений. Что ка -са -ется сла-бых студентов, то их мотивы

в  основном внешние,  ситуа -тивные:  для  та -ких  студетов  в  первую  очередь

важно  избежа -ть  осуждения  и  на -ка-за-ния  за - плохую  учебу,  не  лишиться

стипендии и т.п. [12]

Да-нные  исследова-ний  позволяют  с  уверенностью  утвержда -ть,  что

высока-я позитивна-я мотива-ция может восполнять недоста -ток специа-льных

способностей  или  недоста -точный  за -па-с  зна-ний,  умений  и  на -выков,  игра -я

роль  компенса -торного  фа-ктора-.  Одна -ко  в  обра -тном  на-пра-влении

компенсаторный  меха-низм  не  сра-ба-тыва-ет.  Иными  слова-ми,  ка-ким  бы

способным и эрудирова-нным не был студент или школьник, без жела -ния и

толчка- к  учебе  успехов  он  не  добьется  -- в  соответствии  с  известной

поговоркой «Под лежа -чий ка-мень вода - не течет». На -пример, эксперименты

при изучении  технического творчества - уча-щихся  (А-.А-.  Мотков)  пока-за-ли,

что  высока-я  положительна-я  мотива-ция  к  этой  деятельности  может  да -же

компенсирова-ть недоста -точный уровень специа -льных способностей. Те, кто

за-интересова-н  в  учебе,  созда -ют  более  оригина -льные  модели,  чем  их

соученики  с  высоким  уровнем  специа -льных  способностей,  но  с  низкой

мотива-цией к да-нной деятельности.
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Ка-к мы видим, от силы и структуры мотива -ции в зна -чительной мере

зависят  ка-к  учебна -я  а-ктивность  уча-щихся,  та -к  и  их  успева -емость.  При

достаточно  высоком  уровне  ра -звития  учебной  мотива-ции  она - может

восполнять  недоста -ток  специа-льных  способностей  или  недоста -точного

запаса - у уча -щегося требуемых зна -ний, умений и на -выков. Осозна-в то, ка-кое

реша-ющее  определяющее  зна -чение  мотива-ция  имеет  для  учебной

деятельности,  исследова -тели  сформулирова-ли  принцип  мотива -ционного

обеспечения  учебного  процесса -.  А- многие  специа -листы  счита -ют,  что

целенапра-вленное  формирова-ние  у  уча -щихся  мотива-ции  учебно-трудовой

деятельности  необходимо.  Одна -ко,  по  мнению  А -.К.  Ма -рковой,  упра-влять

формирова-нием  мотивов  учебной  деятельности  еще  труднее,  чем

формировать  действия  и  опера -ции.  Поэтому,  прежде  чем  формирова -ть

учебную мотива-цию уча-щихся, педа -гогу необходимо ее позна -ть, уста -новить

для себя ха-ра-ктер реа -льности, с которой придется иметь дело, на -йти пути ее

а-деква-тного описа -ния [5].

Ва -жным  элементом  для  а -на-лиза- мотива-ционной  сферы  учения

школьников  является  отношение  к  нему  са -мого  школьника-.  Та-к,  А-.К.

Маркова-,  определяя  три  типа - отношения  к  учению  -- отрица-тельное,

нейтральное  и  положительное,  -- приводит  четкую  дифференциа -цию

последнего на- основе включенности в учебный процесс. Очень ва -жно, пишет

она-, для упра-вления учебной деятельностью школьника -:

˗ положительное,  неявное,  а -ктивное,  озна -ча-ющее  готовность

школьника- включиться в учение;

˗ положительное, а-ктивное, позна-ва-тельное;

˗ положительное,  а-ктивное,  личностно -пристра-стное,  озна-ча-ющее

включенность  школьника- ка-к  субъекта- общения,  ка-к  личности  и  члена -

общества-.

Другими  слова-ми,  мотива-ционна-я  сфера - субъекта - учебной

деятельности,  или  его  мотива -ция,  не  только  многокомпонентна -я,  но  и

разнородна -я  и  ра-зноуровнева-я,  что лишний ра -з  убежда-ет  в  чрезвыча -йной
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сложности  не  только  ее  формирова -ния,  но  и  учета -,  и  да -же  а -деква-тного

анализа-.

У  детей  с  высокой  успева-емостью  ярко  выра -жена- мотива-ция

достижения успеха - - жела-ние  хорошо выполнить за -да -ние,  сочета -ющееся  с

мотива-цией  получения  высокой  оценки  или  одобрения  взрослых.  У

слабоуспева-ющих  школьников  на -ча-льных  кла -ссов  мотив  достижения

выражен зна -чительно хуже, а- в ряде случа-ев вообще отсутствует.

Мотив избега-ния неуда-ч присущ ка-к хорошо успева-ющим, та -к неуспева-

ющим  уча-щимся  мла-дших  кла-ссов,  но  к  оконча -нию  на-ча-льной  школы  у

последних  он  достига -ет  зна -чительной силы,  поскольку  мотив  достижения

успеха- у  них  пра-ктически  отсутствует.  Почти  четверть  неуспева -ющих

третьекла-ссников  отрица-тельно  относится  к  учению  из -за- того,  что  у  них

преобла -да -ет мотив избега -ния неуда -ч.
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Выводы по первой гла-ве

В первой гла -ве были ра -ссмотрены психолого-педа -гогические а -спекты

мотива-ционной  сферы  уча -щихся,  а- та -кже  ра-зновидности  мотивов.

Мотивация – общее на -зва-ние для процессов, методов и средств побуждения

уча-щихся  к  продуктивной  позна -ва-тельной  деятельности,  а -ктивному

освоению содержа-ния обра-зова-ния. 

Выделяют пять основных мотивов учения:

- непосредственно побужда -ющие – на-именее социа-льно зна-чимые, связанные

с  удовлетворением  сиюминутных  потребностей  (стремление  получить

отметку);

-  перспективно  побужда -ющие  –  более  социа -льно  зна -чимые,  связа -нные  с

удовлетворением широких, длительных по времени потребностей (получить

обра-зова-ние);

- мора-льные мотивы – социа -льно зна-чимые, связа-нные с понима -нием учебы,

ка-к нра-вственного долга- человека- перед обществом, семьей;

- мотивы общения – социа -льно зна -чимые, связа-нные с потребностью быть в

коллективе.

Все эти мотивы ва -жно учитыва-ть, использова-ть и ра-звива-ть. Ценными

мотивами для учебы являются интеллектуа -льные,  в основе которых лежит

потребность  позна -ва-ть  мир,  когда- ва-жен  не  столько  результат,  сколько

процесс позна -ния.  Учебный процесс и ра -дость позна-ния тесно связа -ны друг

с другом, и влияют друг на друга. Позна -ние опирается на - са -мообра-зова-ние,

на- са -мопозна -ние. 

Создание  ситуа-ции  успеха- является  ва-жной  и  неотъемлемой  частью

педагогической деятельности  при ра -боте  со  школьника -ми.  В первой главе

были  ра-ссмотрены  а-спекты  успеха- в  учебной  деятельности,  разные  виды

ситуации  успеха  и  разграничены  понятия  «успех»  и  «ситуа -ция  успеха-».

Ситуация  успеха  -  это  такое  целенаправленное,  организованное  сочетание

условий,  при  котором  создается  возможность  достичь  значительных
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результатов  в  деятельности,  это  результат  продуманной,  подготовленной

стратегии,  тактики.  Иными  словами,  ситуа -ция  –  это  сочета -ние  условий,

которые обеспечива-ют успех,  а- са -м успех – результа -т подобной ситуа-ции.

Ситуа-ция-это  то,  что  способен  организова-ть  учитель:  пережива-ние  же  ра-

дости,  успеха- нечто  более  субъективное,  скрытое  в  зна -чительной  мере

взгляду со стороны. За -да -ча- учителя состоит в том, чтобы да -ть ка-ждому из

своих воспита -нников возможность пережить ра -дость достижения, осозна -ть

свои возможности, поверить в себя. 

27



Глава-2. Методика- и орга -низа-ция опытно-экспериментальной работы по

повышению уровня мотивации учеников на среднем этапе обучения 

2.1 Дидактические условия повышения уровня мотивации посредством

создания ситуации успеха в учебно-воспитательном процессе

Отличительным  свойством  учебной  мотива -ции  является  усвоение

знания в процессе деятельности ученика -. Не ма-лова-жным здесь та -кже будет

и  то,  что  в  процессе  этой  са -мой  деятельности  ученик  формируется  ка -к

личность.  Известно,  что  одно  из  гла -вных  условий  успешного  обучения  –

это мотива-ция. В данном исследовании дидактическим условием повышения

уровня  мотивации в  учебно-воспитательном  процессе выступает  ситуации

успеха. 

Ситуа-ция успеха- – это та -кое целена-пра-вленное сочета -ние психолого-

педа-гогических  приемов,  которые  способствуют  осозна -нному  включению

каждого  уча-щегося  в  а-ктивную  деятельность  в  за -висимости  от

индивидуальных  возможностей,  обеспечива -ют  положительный

эмоциональный  на -строй  уча-щихся  на- выполнение  учебной  за -да-чи  и

адекватному восприятию результа -тов своей деятельности.

В  ходе  опытно-экспериментальной  работы  учитывались  следующие

типы ситуа-ции успеха- и а-лгоритмы их создания:

1. Неожида-нна-я ра-дость.

С педа -гогической точки зрения неожида -нна-я ра-дость – это результа -т

продума-нной, подготовленной деятельности учителя. Для созда -ния “неожида -

нной”  ра-дости  могут  использова -ться  прием «Лестница -»  или  «Вста -нь  в

строй», когда - учитель ведет воспита -нника- поступа-тельно вверх, поднима -ясь

с  ним по ступеням зна -ний,  психологического са -моопределения,  обретения

веры в себя и окружа-ющих [5].

А-лгоритм созда-ния “неожида -нной” ра-дости следующий:
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1 ша-г: Психологическа-я а-та -ка-. Суть состоит в том, чтобы переломить

состояние психологического на -пряжения. Созда -ние условий для вхождения в

эмоциона-льный конта -кт.

2  ша-г:  Эмоциона-льна -я  блокировка-.  Суть  состоит  в  том,  чтобы  за -

блокирова-ть состояние обиды, ра -зоча-рова-ния, потери веры в свои силы.

Са -мое гла -вное – помочь ученику переосмыслить свой неуспех, на -йти

его причину с позиции: “неуспех – случа -ен, успех – за-кономерен.” Ва-жно

переориентирова-ть  с  пессимистической  оценки  событий  на -

оптимистическую.

3 ша-г: Выбор гла -вного на-пра-вления. Необходимо уста -новить не только

оча-г  психологического  на -пряжения  личности,  но  и  определить  пути  его

нейтра-лиза -ции.

4 ша-г: Выбор ра -зных возможностей. Необходимо созда -ть условия, при

которых ученик, для которого созда -ется ситуа-ция успеха-, имел примерно ра -

вные возможности проявить себя по сра -внению с однокла-ссника-ми.

5 ша-г: Неожида -нное сра-внение.

6  ша-г:  Ста -билиза -ция.  Суть  за-ключена - в  том,  что  приятна -я  для

отдельного уча-щегося обща -я реа -кция удивления не ока -за-ла-сь единственной,

чтобы неожида -нна-я ра-дость тра-нсформирова-ла-сь в сбывшуюся.

В педа-гогическом а-лгоритме ценность состоит не только в соблюдении

последова-тельности  всех  опера -ций,  но  и  в  постоянном  подверга -нию  ее

сомнению  и  стремлению  на -рушить  сложившийся  порядок,  иска -ть  новые

пути, новые сочета -ния действий. [3]

Прием  «Да-ю  ша-нс» за-ключа-ется  в  подготовленных  педа-гогических

ситуа-циях,  при  которых  ребенок  получа -ет  возможность  неожида -нно  ра-

скрыть  для  са -мого  себя  собственные  возможности.  Подобные  ситуа -ции

учитель  может  и  не  готовить  специа -льно,  но  его  воспита -тельный  да-р

проявится в том, что он этот момент не упустит, пра -вильно его оценит, сумеет

его ма-териа -лизова-ть.
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Прием «Исповедь» или «Когда - учитель пла -чет» можно применять в тех

случа-ях,  когда- есть  на-дежда -,  что  искренне  обра -щение  учителя  к  лучшим

чувства-м  детей  получит  понима -ние,  породит  ответный  оклик.  Ка -к  его

применять – дело техники опыта -, интуиции и культуры педа -гога-. Здесь на-до

все точно просчита -ть, пра-вильно спрогнозирова-ть возможные реа -кции. Этот

прием  рекомендуется  применять  в  том  случа -ях,  когда - есть  на-дежда-,  что

искренне обра-щение учителя к лучшим чувства -м детей получит понима-ние.

2 Обща -я ра-дость.

Обща -я ра-дость состоит в том, чтобы ученик достиг нужной для себя

реа -кции коллектива-. Она- может быть подготовленной учителем или спонта -

нной, за-метной или неза -метной. Общей ра -достью счита -ют только те реа -кции

коллектива-,  которые  да -ют  возможность  ребенку  почувствова-ть  себя

удовлетворенным,  стимулируют  его  усилия.  Обща -я  ра-дость  –  это  прежде

всего эмоциона-льный отклик окружа-ющих на- успех члена- своего коллектива.

Прием «Следуй за- на-ми» состоит в том, чтобы ра -збудить дремлющую

мысль  ученика-,  да -ть  ему  возможность  обрести  ра -дость  призна-ния  в  себе

интеллектуа-льных  сил.  Реа -кция  окружа-ющих  будет  служить  для  него

одновременно и сигна -лом пробуждения, и стимулом позна -ния, и результа -том

усилий.

А-лгоритм созда-ния «общей» ра-дости следующий:

1 ша-г: диа-гностика- интеллектуа-льного фона-. Пробуждение ума-, когда-

ребенку хочется догна-ть ушедших вперед однокла-ссников.

2  ша-г:  выбор  интеллектуа-льного  спонсора-.  Проще,  прикрепить

сильного ученика-. Для этого нужны побудительные мотивы, нужен вза -имный

интерес.  На-иболее  эффективный  путь  –  привлечь  к  интеллектуа -льному

спонсорству ста -ршекла-ссника-. Это да-ет много преимуществ.

3 ша-г: фикса -ция результа -та - и его оценка-.  Необходимо, чтобы доброе

дело  не  оста -лось  вне  поля  зрения  детского  коллектива -,  получило  бы  его

поддержку и са -мое гла-вное – жела-ние повторить, ра-звить его.
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На -иболее  типичные  ва-риа-нты  интеллектуа-льного  спонсорства:

совместное  уча -стие  в  подготовке,  проведении  тема -тических  вечеров,

смотров, конкурсов и тому подобное.

На -иболее  эффективный  путь  –  привлечь  к  интеллектуа -льному

спонсорству ста -ршекла-ссника-. Это да-ет много преимуществ. Здесь и реа -лиза -

ция чувств « ста -ршего», и осозна -ние собственного интеллектуа -льного «Я». В

тоже время сла-бому ученику лестно принима -ть помощь ста -ршего, чувствова-

ть  его  внима-ние.  Он  не  испытыва -ет  свою  унизительную  сла -бость  перед

однокла-ссника-ми, у него существует а -ва-нс доверия к возможностям своего

спонсора-.

В приеме «Эмоциона-льный всплеск» или «Ты та -к высоко взлетел» гла-

вна-я роль отведена - учителю. Слова - его, безусловно, экспромт, вдохновение,

на-стоящий  эмоциона-льный  всплеск  его  искреннего  стремления  помочь

ребенку,  созда -ть  ситуа-цию  успеха-.  Колосса -льный  интеллектуа-льный

потенциа-л скрыва-ется в ка-ждом ученике, если на -йти способ воспла -менить

этот  за -ряд,  высвободить  его  энергию,  превра -тить  в  цепную реа -кцию,  где

пропита -нное горячим чувством слово учителя рожда -ет усилие, усилия рожда -

ют  мысль,  а - мысль  ра-сщепляется  на - зна -ние  и  ответное  чувство  призна -

тельности. В конечном итоге формируется вера - в себя, вера - в успех.

Прием  «Обмен ролями» да -ет возможность высветить скрытый до сих

пор потенциа -л интеллектуа-льных эмоциона -льно-волевых возможностей уча-

щихся. Они ка-к бы созда -ют ва-жный прецедент на - будущее, ра -збива-ясь на-

отдельные са -мостоятельные а-кты “обмена- ролями”, превра -ща-ясь из формы

деловой игры в специфический прием созда -ния ситуа-ции успеха-.  (День са -

моупра-вления или соупра -вления). Девиз этого приема -: «Чем ярче личность,

тем ярче коллектив».

В  педа -гогике  прием  «За-ра-жение» может  быть  очень  эффективным

средством оздоровления а -тмосферы коллектива-, источником успеха- и общей

ра-дости. Педа -гогическое за -ра-жение построено на - точном ра-счете, в котором

гла-вное –  выбор гносионосителя,  то есть  мощного источника - интеллектуа-
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льного за -ра-жения. «За-ра-зить» коллектив интеллектуа -льной ра-достью можно

в том случа-е, если успех отдельного школьника - ста -нет стимулом для успеха-

других, перера-стет в успех многих, а - осозна -ние этого успеха- вызовет ра-дость

всех.

В  результа -те  повыша-ется  интеллектуа-льный  фон  коллектива-,

проявляется феномен сопережива -ния. Выра -ста -ет са -моува-жение коллектива- в

целом. Именно в этом феномене и за -ключа -ется глубокий смысл «общей ра -

дости». Гла-вное в том, чтобы в достижениях школьника - окружа -ющие видели

результа -ты своего труда -,  а- са -м ребенок понима-л, что его ра -дость – это ра -

дость поддержки, ра-дость состояния «своего среди своих».

Суть  приема- «Эврика-» (ра-дость  открытия  при  са -мостоятельном

решении за-да-чи,  упра-жнения) состоит  в  том,  чтобы созда -ть  условия,  при

которых ребенок, выполняя учебное за -да-ние, неожида -нно для себя пришел к

выводу, ра-скрыва-ющему  неизвестные  для  него  ра -нее  возможности  [7].  За-

слуга- учителя будет состоять в том,  чтобы не только за -метить это личное

“открытие”, но и всячески поддержа -ть ребенка-, поста -вить перед ним новые,

более серьезные за-да-чи, вдохновить на- их решение. Нужно помнить, что:

- успех открытия на -до долго и терпеливо готовить,  открыва -я ребенку

возможные связи, отношения между тем, что он достиг, и тем, что ему пока -

достичь не уда -ется;

- ребенку  следует  постоянно  внуша -ть,  что  он  может  достичь

недоступного, что в нем хва -тит сил, ума-. Нужно внушение, поддержка-, уста -

новка- на- за-втра-шнюю ра-дость;

- ребенок должен быть убежден, что успехом он обяза -н, прежде всего, са -

мому себе.

Прием  «Линия  горизонта -» за-ключа-ется  в  том,  что  открыв  для  себя

увлека-тельность поиска-, погружения в мир неведомого, школьник может уже

постоянно стремиться к поиску, не счита -ясь с трудностями, неуда -ча-ми.

Та-ким  обра-зом,  если  учитель  дела -ет  учеников  свидетелями  своих

раздумий, если он пока-зыва-ет движение своих мыслей в решении ка -ких-то
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поста -вленных проблем, если он подводит ученика - к тому рубежу, у которого

они могут сдела -ть са -мостоятельный вывод и испыта -ть ра-дость от подобного

“оза-рения”,  зна -чит  он  созда -л  ситуа-цию,  в  которой  да -же  интеллектуа-льно

пассивный ученик может почувствова -ть себя творческой личностью

Формирова-ние  потребностей  и  мотивов  деятельности  происходит  в

процессе осуществления са -мой деятельности. Сколько бы ученик ни слыша -л

о необходимости учится, о его долге и обяза -нностях, о ва-жности для него са -

мого и будущей его жизни учебной деятельности и ка -к бы хорошо не осозна -

ва-л спра-ведливость этих слов, но если он не включился в эту деятельность,

то  соответствующих  мотивов  у  него  не  возника -ет  и  не  сформируется

устойчива-я  мотива-ция.  Чтобы  мотивы  возникли,  укрепились  и  ра -звились,

ученик должен на-ча-ть действова-ть. Если са -ма- деятельность вызовет у него

интерес,  если  в  процессе  ее  выполнения  он  будет  испытыва -ть  яркие

положительные  эмоции  удовлетворения,  то  можно  ожида -ть,  что  у  него

постепенно возникнут потребности и мотивы к этой деятельности .

2.2 Реализация дидактических условий повышения уровня мотивации в

учебно-воспитательном процессе 

Мотивацию невозможно просто подчинить процессу обучения, поэтому

для правильной организации процесса мотивации, а вместе с тем и обучения

необходимо  провести  диагностирование  учебной  мотивации  учащихся,

которая включает следующее: 

˗ тестирование учащихся, по результатам которого определяются уровни

мотивации по диапазонам: высокий, средний, низкий; 

˗ анализ  проведенной  работы  по  созданию  мотивационной  сферы

учащихся.

Выявление уровня мотивации школьника в учебной деятельности и его

познавательной  активности  на  начало  опытно-экспериментальной  работы

осуществлялось с помощью методики «Мотивы учебной деятельности» Е.А.
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Калинина.  Исследование  проводилось  методом  письменного  опроса  (с

применением  анкеты),  так  как  он  позволяет  охватить  большее  количество

школьников.  Опытно-экспериментальная  работа  по  изучению  уровня

мотивации и ее повышению осуществлялась на уроках английского языка на

среднем этапе обучения.

В качестве экспериментальной, выступила группа английского языка 5-

х  классов  частной  языковой  школы г. Красноярска.  В  группе  12  детей:  7

девочек и 5 мальчиков.

Согласно исследованиям, анкетированию и беседам, в рассматриваемой

группе  английского  языка  у  большинства  детей  (77%)  наблюдается

положительное отношение к учебно-познавательной деятельности. У этих же

детей высоко развиты познавательные потребности и интересы, 8% детей –

неуспевающие.  92  %  учащихся  проявляют  положительное  отношение  к

учителям,  неуспевающая  ученица  проявляет  негативное  отношение  к

предмету,  что  выражается  в  нежелании  учиться,  выполнять  задания  и

поручения.  Стоит  отметить,  что  25%  учеников,  среди  своих  интересов  и

увлечений, указывают занятия английским языком.

В  целом,  группа  находится  еще  на  недостаточном  уровне  развития

коллектива,  но  при  этом  в  межличностных  отношениях  не  проявляются

аутсайдеры.  Ярко выраженных лидеров в  группе также нет. Микрогруппы

отсутствуют. Основными принципами взаимодействия участников коллектива

является доверие, дружеские отношения, взаимопомощь.

В  группе  большинство  детей  имеют  положительную  мотивацию  к

изучению отдельных школьных предметов, в частности английского языка.

При этом, как отмечалось ранее, этот уровень был выше на начало изучения

этого предмета.

На этапе констатирующего эксперимента был установлен уровень их

школьной мотивации на конец третей четверти. Каждому из учеников группы

английского  языка  было  необходимо  ответить  на  ряд  вопросов,

соответствующих ученикам данной возрастной группы теста-опросника по
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методике «Мотивы учебной деятельности» Е.А. Калинина (Приложение 1).

Ответы  учеников  были  весьма  различны,  что  в  свою  очередь  нашло

отражение в уровнях их школьной мотивации (табл. 1).

Таблица 1 Результаты на на чало опытно-экспериментальной работы

Уровень мотивации
Очень высокий Высокий Средний Сниженный Низкий

Количество учеников

0 0 4 5 3

Как  показывают  результаты,  уровень  мотивации  к  обучению

обусловлен возрастными особенностями учеников 5 класса, потому как они

воспринимают обучение или место, в котором обучаются, в данном случае

это частная школа,  направленная на  обучение только иностранному языку,

как  место  для  социализации и  укрепления  своего авторитета,  нежели чем

место, где необходимо получать знания и успешно осваивать предлагаемый

материал. По результатам анкетирования можно сделать вывод, что в целом

по классу сниженный уровень мотивации к обучению. 

Технология  создания  ситуации  успеха  на  уроке  позволит  повысит

уровень самооценки, а значит и уровень мотивации, т.к. нам уже известно,

что  эти  два-  определения  неразрывно  связаны  и  влияют  друг  на  друга.

Исследуя внутреннюю мотивацию к изучению иностранного языка, следует

обратить внимание на её разновидностях:

1)  коммуникативная  мотивация  подразумевает  интерес  к  предмету  с

точки  зрения  выражения  собственного  мнения  учащимися  на  уроках

иностранного языка;

2)  лингвопознавательная  заключается  в  положительном  отношении

учащихся к самой языковой материи, к изучению основных свойств языковых

знаков;
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3)  инструментальная  мотивация  -  мотивация,  вытекающая  из

положительного отношения учащихся к определённым видам работы.

В своей работе мы использовали разнообразные методы мотивации:

- эмоциональные (поощрение, порицание, учебно-познавательная игра,

создание ситуации успеха, свободный выбор задания);

- познавательные (опора на жизненный опыт, познавательный интерес);

-  волевые  (предъявление  учебных  требований,  информирование  об

обязательных результатах обучения, познавательные затруднения, самооценка

деятельности и коррекция);

-  социальные  (развитие  желания  быть  полезным,  создание  ситуации

взаимопомощи,  заинтересованность  в  результатах  коллективной  работы,

взаимопроверка, , побуждение подражать сильной личности).

Использование  современных  технологий  на  уроках  помогает  создать

благоприятную  эмоциональную  обстановку,  повышает  мотивацию

обучающихся  к  изучаемому  материалу,  углубляет  знания,  способствует

развитию  психологических  процессов,  что  в  конечном  итоге,  повышает

качество знаний обучающихся.

В  ходе  исследования,  были определены следующие  виды работы на

уроке:

˗ работа с электронными учебниками;

˗ работа с демонстрационными материалами;

˗ компьютерные тесты;

˗ использование ресурсов Internet для подбора справочных материалов;

˗ использование презентаций.

˗ использование игровых технологий;

˗ создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества;

˗ создание ситуации успеха.

Перед началом работы были поставлены следующие цели:

˗ расширить  кругозор  учащихся,  используя  материал  из  разных

источников информации; 
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˗ дифференцировать урок, давая возможность детям с различными

интересами и способностями выбрать нужный материал;

˗ активизировать  познавательную  деятельность  учащихся  –

получить как можно больше информации за меньшее время.

Организация  уроков  и  творческих  работ  учащихся  достигается

сочетанием  индивидуальной,  парной,  групповой  работы  обучающихся.

Задания должны быть разработаны так,  чтобы каждый ученик обязательно

справился  с  работой.  Обстановка  должна  вызывать  положительные

эмоции.  На  наш  взгляд,  урок  должен  быть,  прежде  всего,  актуальным  и

интересным. Учитель может использовать новые технологии, хорошо владеть

компьютером. 

Заметно повышению мотивации учащихся способствует благоприятный

и  продуктивный  микроклимат  на  уроке.  Его  поддержанию  на  уроке

способствует  вовлечение  в  деятельность  всех  учащихся  класса;  создание

нестандартных ситуаций; демонстрация  достижений каждого учащегося  на

каждом уроке;  умение  хвалить  любого ученика на  каждом уроке,  даже за

малые достижения и успехи.

В ходе исследова-ния технология созда -ния ситуа-ции успеха- применяла-

сь на- урока-х иностра -нного языка-.  Проведено 16 учебных ча -сов. За- основу

были взяты приемы,  с  помощью которых созда -ва-ла-сь  ситуа-ция успеха- на-

уроке. Схема- поэта -пного пла-нирова-ния урока-, с применением приемов для

созда-ния ситуа-ции успеха- предста -влена - в Приложении 2. 

Первый  эта -п  урока-  орга‒ -низа-ционный.  На- этом  эта -пе  проходит

приветствие  учеников,  отметка - присутствия,  речева-я  за-рядка-.  Да-лее

происходит устра-нение пробелов зна -ний, полученных на - предыдущих урока-

х:  а-на-лиз  ошибок,  допущенных  в  ра -бота -х  ра-зного вида- (контрольных,  са -

мостоятельных, дома-шних). Длительность да -нного эта -па- соста -вила- 15 минут.

На- этом эта -пе можно применить несколько приемов,  на -пример,  «Эврика-»,

«Лестница -».  Суть педа -гогического приема - «Эврика-» состоит в том,  чтобы

созда-ть условия, при которых ребенок, выполняя за -да -ние, неожида -нно для
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себя  пришел  бы  к  выводу,  ра -скрыва-ющему  неизвестные  для  него  ра -нее

возможности.  Он  должен  получить  интересный  результа -т,  открывший

перспективу позна-ния себя. За -слуга- учителя будет состоять в том, чтобы не

только за -метить это личное  открытие,  но и всячески поддержа -ть  ребенка-,

поста -вить  перед  ним  новые,  более  серьезные  за -да -чи,  вдохновить  на - их

решение. 

Суть приема- «Лестница-»: когда- учитель ведёт ученика - поступа-тельно

вверх,  поднима-ясь  с  ним  по  ступеням  зна -ний,  психологического  са -

моопределения, обретения веры в себя и окружа -ющих.

Второй эта -п урока-  ‒ проверка- дома-шнего за -да -ния. На- этом эта -пе урока-

за-крепление пройденного и устра -нение ошибок в за -да-нии, выполненном са -

мостоятельно. Предоста -вляется возможность испра -вить допущенные ошибки

и  получить  более  высокую  оценку  за - выполненную  дома- ра-боту;  а-на-лиз

ошибок да-ёт возможность избежа -ть их в да -льнейшем. 

На- этом эта -пе был использова-н прием «Да -ю ша-нс». Было выбра -но два-

отста -ющих ученика-, которые игра -ли роль учителя, объясняя ка-ждую ошибку

в дома-шних за -да -ниях.

Третий эта -п урока- являлся основным. Сна -ча-ла- необходимо поста -вить

цели и за-да-чи урока-,  мотивирова-ть на- успешное освоение ма -териа-ла-.  А-ва-

нсирова-ние успешного результа -та -: «Тема- трудна-я (лёгка-я, есть сложности и

т.д.), но я не сомнева -юсь: у ва-с всё получится, вы обяза -тельно спра-витесь».

Внесение  мотива -:  без  этого  невозможно  да -льнейшее  изучение  темы,  вы

должны друг другу помочь, быть внима-тельны.

Прием  «Эмоциона-льный  всплеск»  в  некоторых  случа -я  выступа -ет

отличным побудителем и мотива -тором для действий уча -щихся. Гла -вна-я роль

отведена- учителю. Слова- его, безусловно, экспромт, вдохновение, на -стоящий

эмоциона-льный всплеск его искреннего стремления помочь ребенку, созда -ть

ситуа-цию успеха-. Колосса -льный интеллектуа-льный потенциа -л скрыва-ется в

ка-ждом ученике, если на -йти способ воспла -менить этот за -ряд, высвободить

его  энергию,  превра-тить  в  цепную  реа -кцию,  где  пропита -нное  горячим
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чувством слово учителя рожда -ет усилие, усилия рожда -ют мысль, а- мысль ра-

сщепляется на - зна -ние и ответное чувство призна -тельности. В конечном итоге

формируется вера- в себя, вера - в успех.

Да-лее  приступа-ем  к  объяснению  нового  ма -териа -ла-.  Детям  было

предложено  ра-зыгра-ть  ситуа-цию  в  а-эропорту,  в  которой  уча -ствуют  два-

человека-: один исполняет роль па -сса -жира -, который хочет приобрести билет,

а- второй  –  ра-ботник  а-эропорта-,  регистрирующий  туристов.  Ученики

формирова-лись в па-ры по принципу «сильный -сла-бый». В течении этого эта -

па- был использова-н прием «Эврика-»:  «Это можешь сдела -ть только ты», «У

тебя получится лучше (не хуже), чем у других», «Помоги мне…».

В  за-ключении  урока- было  проведено  за -крепление  ма-териа-ла-,

подведены итоги урока- с помощью приема - «Ты та -к высоко взлетел»: ученики

за-служенно слыша-ли похва-лу за- продела-нную ра-боту, были учтены недочеты

и да-ны рекоменда-ции для да-льнейшего успешного освоения ма -териа-ла-. 

Та-кже ученика-м были розда -ны а-на-логичные а-нкеты для отслежива -ния

дина-мики  мотива-ции  к  изучению  а -нглийского  языка-.  Результа -ты  предста -

влены в та -блице 2.

Таблица 2. Результаты на на конец опытно-экспериментальной работы

Уровень мотивации
Очень высокий Высокий Средний Сниженный Низкий

Количество учеников

2 2 8 0 0

По результа -та -м а-нкетирова-ния выявлено, что у тех учеников, которые

проявили отсутствие мотива -ции при первона -ча-льном а-нкетирова-нии, более

за-интересова-ны  в  изучении  а -нглийского  языка-.  После  проведенного

эксперимента -льного урока- уровень мотива-ции по кла-ссу ста -л высоким. Это

связано, прежде всего с тем, что учащиеся действительно смогли пережить

эмоциональный  подъем  на  уроках  иностранного  языка.  Каждое  занятие
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включало в себя эмоциональную составляющую, связанную с переживанием

как  личного  успеха,  так  и  успеха  группы  в  целом.  Это  повлияло  на  их

внутренню  мотивацию,  что  повлекло  за  собой  уверенность  в  себе  и  как

следствие  снятие  напряжения  и  трудностей  в  обучении  и  воспитании.

Учащимся  стало  легче  выполнять  поставленные  задачи,  а  переживаемый

успех способствовал повышению мотивации к изучаемому предмету. 
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Выводы по второй гла-ве

  В  результа -те  да -нного  исследова-ния  можно  сдела-ть  следующие

выводы:  

Проведенный  а-на-лиз  мотива-ционной  сферы  уча -щихся  пока-за-л, что

проблема- мотива-ции  к  обучению  оста -ется  одной  из  движущих  сил  в

образовательном процессе, и ей отводится ведуща -я роль: именно мотива-ция

да-ет  энергию  и  подстегива -ет  учеников  соверша -ть  открытия  и  постига -ть

науку.  

Исходя из пра -ктического применения приемов для созда -ния ситуа-ции

успеха-,  можно сдела -ть  вывод о  том,  что эффективность  урока - за -висит  от

наполнения и содержа -ния урока-.  На-ибольший а -ктивизирующий эффект на -

урока-х да -ют ситуа-ции, в которых уча-щиеся должны:

˗ отста -ива-ть своё мнение;

˗ принима-ть уча-стие в дискуссиях и обсуждениях;

˗ за-да -ва-ть вопросы своим това-рища-м;

˗ оценива-ть ответы и письменные ра-боты това-рищей;

˗ объяснять более сла-бым ученика-м непонятные за -да -ния;

˗ умышленна-я ошибка- учителя.

Исследование  также  показало,  что  применение  приемов  создания

ситуации успеха на уроках иностранного языка действительно способствует

повышению мотивации к обучению и воспитанию. Учащиеся с радостью и

желанием приступают к новой цели, легче воспинимают новый материал и

реже сталкиваются с трудностями непонимания и неумения применить новую

информацию. Всё это говорит о том, что создание ситуации успеха на уроках

имеет положительный эффект, естественно, при правильном использовании

методов и постановке целей и задач. 

Созда -ние  на- уроке  ситуа-ции  успеха- –  это  созда -ние  условий,

атмосферы, котора -я ра-спола -га -ла- бы ученика- к деятельности. Та-кой подход к

орга-низа-ции  учебной  деятельности  способен  вызва -ть  положительные
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эмоции, а - это, в свою очередь помога -ет спра-виться с ра-ботой и преодолеть

проблемы внутренней мотива-ции.

Учебный труд может приносить ра -дость ка-к от позна -ния нового, та -к и

от  многих  других  условий.  Ра -дость  позна-ния  –  вот  что  ва -жно учитыва-ть

каждому  педа-гогу, то  есть  принима -ть  во  внима -ние  тот  фа-кт, что  ребенку

необходимо получа-ть положительные эмоции от продела -нной ра-боты. 

Та-ким обра-зом, непременным условием реа -лиза-ции ситуа-ции успеха- в

деятельности уча-щихся являются следующие положения: уча -щийся должен

приложить усилия для того, чтобы преодолеть свои проблемы, связа -нные с

неумением,  незна-нием,  неопытностью;  предложенное  для  выполнения  за -

дание должно быть доступным, а - трудности должны на -ра-ста -ть постепенно

(ша-г за- ша-гом, по мере уверенного выполнения уча -щимися предыдущего за -

да-ния); роль педа -гога- в этом случа -е будет иметь существенное влияние, так

как  только  учитель  может  вдохнуть  уверенность  в  ученика -,  в  его

возможности и способности, в оптимистическую перспективу его ра -звития;

предла-га-емые учебные за -да -ния должны приносить удовлетворение и ра -дость

от продела-нной ра-боты, а- для этого необходимо, чтобы она - ра-скрыва-ла- в себе

элементы творчества- ка-к созида -тельного усилия.
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За-ключение

На - сегодняшний  день  уровень  мотива -ции  у  школьников  оста -вляет

желать лучшего. Это говорит о том, что уровень школьного обра -зова-ния пада -

ет, что влечет за - собой нежела-ние и непонима -ние целей обучения в целом.

Уча-щиеся не понима -ют за-чем и для чего им нужно обучение. В связи с этим

стра-да -ет  уровень  интеллектуа-льного  ра-звития,  а- та -кже  нра-вственного  и

социа-льного.  Все  это  в  да -льнейшем  может  привести  к  необра -тимым

последствиям в жизни общества -. Да-нное исследова-ние пока-за-ло, что мотива-

ция  есть  у  ка-ждого  уча-щегося,  но,  чтобы  «выра -стить»  эту  мотива-цию,

пробудить,  нужно  долго  и  упорно  ра -бота -ть,  а- это  первостепенна -я  за-да-ча-

педагога - и любого ра-ботника- обра -зова-тельного учреждения. 

 Деятельность обра -зова-тельного учреждения с точки зрения ока -за-ния

влияния на- ра-звитие мотива-ции учения школьников может быть призна -на-

успешной и эффективной в том случа -е,  если от эта -па- к  эта -пу происходит

значительное  увеличение  процентных  пока-за-телей  количества- уча-щихся  с

высоким  и  очень  высоким  уровнем  учебной  мотива -ции  и  зна -чительное

уменьшение количества- уча-щихся с низким уровнем учебной мотива -ции (за-

счет перехода - с низкого уровня на - средний и высокий).   Положительна -я дина-

мика- в  ра -звитии  мотива-ции  учения  является  свидетельством  высокой

результа -тивности  обра -зова-тельного  процесса - в  да -нном  обра-зова-тельном

учреждении. Обра-тна-я же тенденция в пока -за-телях диа -гностики (увеличение

количества- школьников с низким уровнем мотива -ции или отсутствие дина -

мики  и  существенных  ра -зличий  от  эта -па- к  эта -пу)  говорит  о  на -личии

значительных проблем в деятельности обра -зова-тельного учреждения в пла -не

выполнения основных педа -гогических за-да-ч.

Гла-вным результа -том проведенной опытно-экспериментальной работы

является  созда-ние  на- уроке  ситуа-ции  успеха- –  созда -ние  обста -новки,

располага -ющей  ученика- к  деятельности,  вызыва -ющей  положительные
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эмоции  и  на-пра-вленные  на- то,  чтобы  ученик  обяза -тельно  спра-вился  с

работой.  Важную  роль  в  обеспечении  переживания  успеха  каждым

школьником  играет  педагогическая  оценка  результата  исполненного.  Нет

необходимости оценивать удачно выполненную работу в целом, оцениванию

должна  подлежать  только  одна  деталь:  интересный  прием,  необычный

способ, оригина-льное оформление, самостоятельный поиск и т.д. в этом и

будет заключаться истинная заслуга учащегося, его индивидуальность.

Непременным условием реа -лиза -ции ситуа-ции успеха- в  деятельности

уча-щихся  являются  следующие  положения:  уча -щийся  должен  приложить

усилия  для  преодоления  своего  неумения,  незна-ния,  неопытности;

предложенное для выполнения за -да-ние должно быть доступным, а - трудности

должны  на-ра-ста -ть  постепенно  (ша -г  за - ша-гом,  по  мере  уверенного

выполнения  уча-щимися  предыдущего  за -да -ния);  учитель  должен  верить  в

ученика-, в его возможности и способности, в оптимистическую перспективу

его ра-звития; предла-га-ема-я деятельность должны приносить удовлетворение,

а- для этого необходимо, чтобы она - скрыва-ла- в себе элементы творчества - ка-к

созида -тельного усилия.
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Приложение 1

Методика- изучения мотивации обучения школьников среднего звена  

Анкета-

Дата-                    Ф. И. __________________________ Класс ________  

Дорогой друг!

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и варианты

ответов к нему. Подчеркни два варианта ответов, которые совпадают с твоим

собственным мнением.

1. Обучение в школе и знания 
необходимы мне для...

2. Я бы не учился, если бы...

а-) получения образования; а) не было школы;
б) поступления в вуз; б) не жил в России;
в) будущей профессии; в) не воля родителей;
г) ориентировки в жизни; г) не получал знания;
д) того, чтобы устроиться на работу. д) не жил.

3. Мне нравится, когда меня хвалят за-... 4. Мне кажется, что цель моей 
жизни...

а) хорошие отметки; а) работать, жить и на-слаждаться 
жизнью;

б) успехи в учебе; б) за-кончить школу;
в) приложенные усилия; в) доста-влять пользу людям;              
г) мои способности; г) обучение.
д) выполнение дома-шнего за-да-ния;
е) мои личные ка-чества.
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5. Моя цель на- уроке... 6. При планировании своей работы 
я...

а-) усвоить что-то новое; а-) тщательно обдумываю ее;
б) пообщаться с друзьями; б) сравниваю ее с имеющимся у меня 

опытом;
в) слушать учителя; в) сначала- стараюсь понять ее суть;
г) получить хорошую оценку; г) стараюсь сделать это так, чтобы 

работа- была- выполнена- полностью;
д) никому не мешать. д) обращаюсь за- помощью к 

старшим; 
е) сначала- отдыхаю.

7. Самое интересное на-уроке  - это... 8. Я изучаю материал 
добросовестно, если...

а-) общение с друзьями; а-) он для меня интересен;
б) общение с учителем; б) у меня хорошее настроение;
в) изучение новой темы; в) меня за-ставляют;
г) объяснения учителем нового материала; г) мне не дают списать;
д) получать хорошие отметки; д) мне надо исправить плохую 

отметку;
е) отвечать устно. е) я его хорошо понимаю.

9. Мне нравится делать уроки, когда-... 10. Учиться лучше меня побуждает 
(побуждают)...

а-) ничто меня не отвлекает; а-) деньги, которые я заработаю в 
будущем;

б) они несложные; б) родители и (или) учителя;
в) остается много свободного времени, 
чтобы погулять;

в) чувство долга;

г) я хорошо понимаю тему;                             г) низкие отметки;
д) нет возможности списать; д) желание получа-ть зна-ния;
е) всегда, так как это необходимо для 
глубоких знаний.

е) общение.
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11. Я более активно работаю на- 
занятиях, если...

12. Хорошие отметки — это 
результат...

а-) ожидаю одобрения окружающих; а-) моей упорной работы;
б) мне интересна- выполняемая работа; б) заискивания перед учителем;
в) мне нужна- высокая отметка; в) подготовленности и внимания на- 

уроках;
г) хочу больше узнать; г) моего везения;
д) хочу, чтобы на меня обратиливнимание; д) получения качественных знаний;
е) изучаемый материал мне понадобится в 
дальнейшем.

е) помощи родителей или друзей.

13. Мой успех при выполнении заданий 
на- уроке зависит от:

14. Я буду активным на- уроке, 
если...

а) настроения; а) хорошо знаю тему и понимаю 
учебный материал;                 

б) трудности заданий; б) смогу справиться с предлагаемыми
учителем заданиями;

в) моих способностей; в) считаю нужным всегда- так 
поступать;

г) приложенных усилий и старания; г) меня не будут ругать за-ошибку;
д) моего везения; д) я уверен, что отвечу хорошо;
е) внимания к объяснению учебного 
материала- учителем.

е) иногда- мне так хочется.

15. Если учебный материал мне не 
понятен (труден для меня), то я...

16. Ошибившись при выполнении 
задания, я...

а) ничего не предпринимаю; а) выполняю его повторно, исправляя 
ошибки;

б) прибега-ю к помощи товарищей; б) теряюсь;
в) мирюсь с ситуацией; в) прошу помощи у товарищей;
г) стараюсь разобраться, во что бы то ни 
стало;

г) нервничаю;

д) надеюсь, что разберусь потом; д) продолжаю думать над ним;            
е) вспоминаю объяснение учителя и 
просматриваю записи, сделанные на уроке.

е) отказываюсь от его выполнения.
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Обра-ботка- результа -тов

Та-блица - 1

 Ключ для пока-за-телей I, II, III мотива-ции

Но

мера-

предложен

ий  и  ба-

Ва-риа-нты ответов Пока-за-тели

мотива--ции
а- б в г д е

1 5 4 4 3 4 -

I2 0 3 0 5 4 -

3 2 2 5 2 5 3

4 3 0 4 5 - -

II5 5 1 3 2 0 -

6 5 3 5 3 0 1

7 1 3 5 4 2 3

III8 3 1 0 0 2 5

9 0 3 1 3 0 5

Та-блица - 2

Уров

ень

моти

ва-ции

Пока-за-тели мотива-ции
Сумма- баллов

итогового

уровня мотива-ции
I II III

I 26—28 24—27 22—25 70—80
II 22—25 20—23 17—21 57—69
III 18—21 15—19 13—16 44—56
IV 15—17 9—14 7—12 29 - 43
V до 14 до 8 до 6 до 28

          I — очень высокий уровень мотивации учения;

II — высокий уровень мотивации учения;

III — нормальный (средний) уровень мотивации учения;

IV — сниженный уровень мотивации учения;

V — низкий уровень мотивации учения.
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Та-блица - 3

Выявление основных мотивов у школьников среднего звена

Ва-риа-

нты ответов
Номера- предложений

7 8 9

а-

б
в
г
д
е

И
П
У
С
О
П 

П
И
В
В
О
У

О
П
И
П
В
У

Условные обозна-чения мотивов:

У — учебный мотив;

С — социа-льный мотив;

П — позиционный мотив;

О — оценочный мотив;

И — игровой мотив;

В — внешний мотив.

Подсчет  суммы  ба-ллов  и  выводы  о  преобла -да -нии  тех  или  иных

мотивов дела -ются по а -на-логии с методикой изучения мотива -ции уча-щихся

средни-х кла-ссов.

Таблица 4

Номера 

предложений

и баллы

Варианты ответов Показате

ли 

мотивац

ии

а б в г д е

10 +5 -5 -5 -5 +5 +5

IV11 -5 +5 -5 +5 -5 +5

12 +5 -5 +

5

-5 +5 -5

13 -5 +5 -5 +5 -5 -5

V14 +5 -5 +

5

-5 -5 +5

15 -5 +5 -5 +5 -5 +5

16 +5 -5 -5 +5 -5 +5 VI

17 +5 -5 +

5

-5 +5 -5

53



18 -5 +5 -5 +5 -5 +5

Предложения  1,  2,  3,  входящие  в  содержа -тельный  блок  I  диа- -

гностической  методики,  отра -жа-ют  та -кой  пока-за-тель  мотива-ции,  ка-к

личностный смысл учения.

Предложения 4, 5, 6 входят в блок II и ха -ра-ктеризуют другой пока-за-

тель мотива-ции — способность к целепола -га-нию.

Блок III а -нкеты (предложения 7, 8, 9) ука -зыва-ет на- иные мотивы. Ка -

ждый  ва-риа-нт  ответа - в  предложениях  на -зва-нных  блоков  обла-да-ет

определенным  количеством  ба -ллов  в  за -висимости  от  того,  ка -кой  именно

мотив проявляет себя в предла -га -емом ответе.

Содержа-тельный блок IV а -нкеты (предложения 10, 11, 12) позволяет

выявить  преобла -да -ние  у  школьника- внутренней  или  внешней  мотива -ции

обучения.

Предложения 13, 14, 15 входят в V блок методики и ха -ра-ктеризуют

следующий пока-за-тель мотива-ции — стремление подростка- к достижению

успеха- в учебе или недопущение неуда -чи.

Реа-лиза-цию  на-зва-нных  мотивов  поведения  уча -щихся  позволяют

определить вопросы содержа -тельного блока- VI а-нкеты (предложения 16, 17,

18).

Ва -риа-нты ответов, выбра -нные уча-щимися по трем на -зва-нным пока-за-

телям  (IV,V,VI),  предла -га-ется  оценива-ть  с  помощью  полярной  шка -лы

измерения  в  ба -лла-х  +5  и  -5.  Ответа -м,  в  которых  отра -жа-ется  внутренняя

мотива-ция, стремление к достижению успеха - в учебе, на-числяется +5 ба -ллов.

Если  ответы  свидетельствуют  о  внешней  мотива -ции,  о  стремлении  к

недопущению неуда -чи и о па -ссивности поведения, то они оценива -ются в -5

ба-ллов.

Полярна -я  шка-ла- измерения  позволяет  выявить  преобла -да-ние

определенных тенденций в пока-за-телях IV, V, VI мотива-ции.
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Ба -ллы выбра-нных ва-риа-нтов ответов суммируются. Та -к ка-к уча-щиеся

выбира-ют  два- ва-риа-нта - ответов  для  оконча -ния  ка-ждого  предложения,  то

возможные суммы ба-ллов за - ка-ждое предложение будут та -кими: +10; 0; -10.

По ка-ждому пока-за-телю мотива-ции (то есть  в ка-ждом из содержа-тельных

блоков — IV, V, VI) возможные суммы ба -ллов будут та -ковы: +30; +20; +10; 0;

-10; -20; -30. 

Следова-тельно, если уча -щийся на-бира-ет по ка-ждому из да-нных пока-

за-телей: 

+30;  +20 ба-ллов,  то можно сдела -ть вывод о  явном преобла -да-нии у

него  внутренних  мотивов  на -д  внешними  (пока-за-тель  IV),  о  на -личии

стремления к успеху в учебной деятельности (пока -за-тель V) и реа -лиза -ции

учебных мотивов в поведении (пока-за-тель VI);

+  10;  0;  -10  ба-ллов,  то  внешние  и  внутренние  мотивы  выра -жены

примерно в  ра -вной степени,  присутствует  ка-к стремление к  успеху, та -к и

недопущение неуда -ч в учебной деятельности; учебные мотивы реа -лизуются в

поведении довольно редко;

-20;  -30 ба -ллов,  то следует говорить о явном преобла -да-нии внешних

мотивов на-д внутренними, о стремлении к недопущению неуда -ч в учебных

действиях и его преобла -да -нии на-д стремлением к достижению успехов, об

отсутствии поведенческой а -ктивности при реа -лиза -ции учебных мотивов.

Приложение 2

Та-блица - 1.  Пла-н эксперимента -льного урока-
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Эта -п урока-

Методы и приемы, моделирующие 
ситуа-цию успеха-

Обоснова-ние 
выбранных приёмов

Орга -низа -

ционный

Устра-нение пробелов зна -ний, 
полученных на- предыдущих урока-х: 
анализ ошибок, допущенных в ра -бота -х 
ра-зного вида - (контрольных, 
самостоятельных, дома-шних)
На- этом эта-пе можно применить 
несколько приемов, на -пример, прием 
«Эврика», «Лестница-».

Мысль, что мы все
пробуем, ищем, 
ошибаемся, доба-вляет 
уверенности, «убира-ет» 
стра-х перед ошибкой, 
перед трудным за -да -нием

Проверка- 
дома-шнего за -

да -ния

За-крепление пройденного и устра -нение 
ошибок в за-да-нии, выполненном са -

мостоятельно. Использова-н прием «Ты 
та-к высоко взлетел», «Лестница-» и 
«Да-ю ша-нс».

Предоста -вляется 
возможность испра-вить 
допущенные ошибки и 
получить более высокую 
оценку за - выполненную 
дома- ра-боту; а-на-лиз 
ошибок да -ёт 
возможность избежа -ть их
в да -льнейшем

Поста -новка- 
целей и за -да -ч 
урока-

А-ва-нсирова-ние успешного результа -та -: 
«Тема- трудна -я (лёгка-я, есть сложности и
т.д.), но я не сомнева-юсь: у ва-с всё 
получится, вы обяза-тельно спра-витесь». 
Внесение мотива-: без этого невозможно 
да-льнейшее изучение темы, вы должны 
друг другу помочь, быть внима-тельный
прием «Эмоциона-льный всплеск» в 
некоторых случа-я выступа -ет отличным 
побудителем и мотива-тором для 
действий уча-щихся.

Помога -ет учителю выра-

зить свою твёрдую 
убеждённость в том, что 
дети обяза-тельно спра-

вятся с проста -вленной за-

да -чей, внуша-ет ребёнку 
уверенность в свои силы 
и возможности. Показыва-

ется, ра-ди чего соверша-

ется эта - деятельность, 
кому будет от этого 
хорошо

Объяснение
нового 
ма-териа-ла-

Мобилиза-ция а-ктивности: побужда-ет к 
выполнению ра -зличных действий, 
использова-ние на- урока-х метода- 
интерпрета -ции. Ла-вирова-ние между 
известным и неизвестным, предоста -

вление возможности ра-ссмотреть со всех
сторон любые ситуа-ции, явления, 
процессы, события. Скрытое 
инструктирова-ние ученика- в способа -х и 
форма-х совершения деятельности 
(«Обра -тите внима-ние на-…», «С чего 

Дети при изучении новой
темы могут предла-га-ть 
свои решения проблемы, 
выска-зыва-ть свои версии,
что тоже помога-ет снять 
стра-х перед непра -

вильным ответом. 
Помога -ет ребёнку избежа-

ть пора-жения, всё 
достига -ется путём на-

мёка-, пожела-ния. 
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лучше на-ча-ть…», «Дога -да -йтесь, 
почему…»). Персона-льна -я 
исключительность: «Это можешь сдела -

ть только ты», «У тебя получится лучше 
(не хуже), чем у других», «Помоги 
мне…», использова-ние метода- проекта -. 
Использова-н прием «Эврика-», «Обща-я 
ра-дость» и «Да-ю ша-нс».

Используется жизненный
опыт ученика-. Обозна-ча-

ет ва-жность усилий 
ребёнка- в предстоящей 
или соверша -емой 
деятельности. Снима -ет 
стра-х перед сложностью 
ра-боты.
Метод «педа-гогического 
рисунка-»: выполняя 
работу, учитель 
действует одновременно 
с детьми, допуска-я при 
этом ка-кие-то неточности,
прома-хи.

За-крепление 
изученного/
Рефлексия

Использова-ние ситуа-ции «от простого к 
сложному». Высока-я оценка- дета -ли: 
«Особенно мне понра-вилось…», «Вот 
здесь ты был молодец…». На- да-нном эта -

пе ра-боты был применен прием 
«Эмоциона-льный всплеск» или «Ты та-

к высоко взлетел».

Успешное выполнение 
простого за -да -ния да-ёт 
уверенность в том, что 
возможно успешное 
выполнение более 
сложного. Помога -ет 
пережить эмоциона-льно 
успех не результа -та - в 
целом, а- ка-кой-то его 
отдельной дета -ли, что 
тоже помога-ет ученику 
почувствова-ть себя 
успешным.
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