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«Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой 

принуждения убивает в ученике охоту к овладению знаниями. Приохотить 

ребенка к учению гораздо более достойная задача, чем приневолить» 

К. Д. Ушинский 

Не секрет, что сегодня, очень часто для ребенка, генетически 

предрасположенного к учению, процесс обучения превращается в тяжелую 

повинность, трудную, малопривлекательную работу.  Педагогическая 

практика последних лет показывает, что число детей, не тяготеющих к 

учению, из года в год стремительно растет.  

Я задаю себе риторический вопрос: «Что делать?».  

Ответ простой: урок должен быть просто интересным! Это не значит, 

что учитель должен развлекать детей на уроке. Это значит, что он должен 

организовать такую деятельность обучающихся на уроке, которая будет им 

интересна и значима для них.   Учение станет для детей  привлекательным, 

когда они сами будут проектировать, конструировать, исследовать, 

открывать. Познание через напряжение своих сил, умственных, физических, 

духовных. А это  возможно только в процессе самостоятельной учебно-

познавательной деятельности на основе современных педагогических 

технологий.  

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без 

преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной 

школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 

постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного 

приобретения знаний и познавательных интересов, формирование у них 

активной жизненной позиции. Что не возможно без интереса учащегося к 



предмету. Каждый учитель желает, чтобы его учащиеся хорошо учились, с 

желанием занимались на уроках и проявляли интерес к его предмету. 

Развитие и формирование мотивации учебной деятельности школьника 

является одной из основных задач современной школы. 

Что такое мотивация? 

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. 

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”. 

Когда школьники приступают к занятиям математики, ни один учитель 

не может пожаловаться на отсутствие у них интереса к предмету. Но чем 

старше дети, тем к математике интерес значительно ослабевает. Отсюда 

вытекает проблема важности развития мотивов на каждом уроке. 

Учение только тогда станет для детей радостным и привлекательным, 

когда они сами будут учиться: проектировать, конструировать, исследовать, 

открывать, т. е. познавать мир в подлинном смысле этого слова. Познание 

через напряжение своих сил, умственных, физических, духовных. А это 

возможно только в процессе самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности на основе современных педагогических технологий. 

И какими бы знаниями мы ни обладали, какими методиками не 

владели, без положительной мотивации, без создания ситуации успеха на 

уроке, такой урок обречен на провал, он пройдет мимо сознания учащихся, 

не оставив следа в нем. 

Особенно важной является проблема взаимодействия внешней и 

внутренней мотивации. Ясно одно: разные ученики требуют разного подхода 

к мотивированию. Кого-то надо вовлекать в деятельность «за компанию», 



кого-то мотивировать поощрениями, а кого-то - предоставленной свободой. 

Но неоспоримо одно: «Если хотим мотивировать детей — надо найти общий 

язык со всеми учениками без деления их на сильных и слабых, поощрять 

добрые начинания каждого, хвалить за достигнутые цели и стремление к 

учебе. Тревожность и страх — помеха развитию мотивации». 

Иногда мы слышим от учеников “Нам тогда все понятно, когда 

интерес- но”. Значит, ребенку должно быть интересно на уроке. Надо иметь в 

виду, что “интерес” (по И. Герберту) – это синоним учебной мотивации. Если 

рас сматривать все обучение в виде цепочки: “хочу – могу – выполняю с 

интересом – личностно – значимо каждому” , то мы опять видим, что интерес 

стоит в центре этого построения. Так как же сформировать его у ребенка? 

Через самостоятельность и активность, через поисковую деятельность на 

уроке и дома, создание проблемной ситуации, разнообразие методов 

обучения, через новизну материала, эмоциональную окраску урока. 

Если проанализировать структуру основных типов уроков, то можно 

выделить этап, присущий всем урокам: мотивация учебной деятельности. 

В начале урока математики необходимо создать условия для осознания 

учеником того, что полезного и нового он узнает на уроке, где сможет 

применить усвоенное, какие преимущества ему даст усвоение материала на 

уроке. В ходе урока математики создать условия для сохранения и усиления 

исходной мотивации для возникновения новых дополнительных мотивов. 

Для этого вызвать ориентацию на осознание и понимание способов действий, 

их оценке, сравнения, получения удовлетворения от самого процесса учения. 

В конце урока математики создать условия для оценки достижения задач, 

поставленных в начале урока, определения причины удачи или неудачи, 

постановке задач для дальнейшей деятельности. Главная задача конца урока 

состоит в том, чтобы каждый ученик осознал приобретенный положительный 

опыт. 

Таким образом мотивация учения в рамках урока представляет собой 

завершенный цикл и проходит ряд этапов: от мотивации начала работы 



(готовность, включенность) к мотивации хода выполнения работы и затем к 

мотивации завершения работы (удовлетворенность или неудовлетворенность 

результатами, постановка дальнейших целей и т. д. ) 

Чтобы обучение было по-настоящему эффективным, у ученика должна 

возникнуть внутренняя потребность в знаниях, умениях и навыках, которые 

предлагает учитель, а также желание активно действовать по их 

приобретению. Из-за высокого уровня мотивации у обучающегося 

формируется цель и его обучение становится активным, независимым от 

учителя, переходит в самостоятельную целенаправленную деятельность. 

Если на уроке ученик переживает свои успехи – это мощный фактор развития 

мотивации. 

В младшем школьном возрасте немаловажна игра. Она есть природная 

деятельность творческого характера, через которую ребёнок познаёт мир и 

свободно проявляет себя.  

В. А. Сухомлинский писал:  

«Без игры нет и быть не может полноценного детского развития». Но 

такое значение имеет не всякая игра, а лишь та, которая предусматривает 

познавательную деятельность участников. Игра даёт возможность привлечь 

внимание и длительное время поддерживать интерес к тем важным и 

сложным заданиям, к которым в обычных условиях сосредоточить внимание 

не всегда удаётся. 

Например, однообразное решение задач на уроках математики 

утомляет детей, вызывает равнодушие к изучению предмета. Однако, 

выполнение тех же заданий в процессе дидактической игры становится уже 

захватывающей интересной деятельностью через конкретность поставленной 

цели – у каждого появляется желание победить, не отстать от товарищей, не 

подвести их, показать всему классу, что он умеет и что знает. 

В своей работе мы стремимся построить уроки математики так, чтобы 

максимально удовлетворялась познавательная потребность младшего 

школьника во внешних впечатлениях, в новизне и в активности, а также 



вызвать интерес к математике. Но, как и везде, главное - не переборщить. 

Систематическая работа даёт возможность выработать у учеников умение 

использовать ранее полученные знания при изучении нового, расширять 

кругозор, выполнять с большим желанием задания, требующие активного 

мышления, целеустремлённого преодоления трудностей. 
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