
Формирование положительной мотивации к избранной профессии на занятиях
учебной практики

Психологический аспект

Итогом формирования мотивации к обучению является школьная успеваемость. 
Школьные успехи и неудачи -  это не показатель исключительно умственного 
развития и способностей школьника. Школьная успеваемость, скорее, это сумма 
умений, навыков, знаний и желания учиться. Ребенку, не заинтересованному в 
обучении, очень сложно получить знания и суметь их применить на практике.

Учебная мотивация -  проявляемая учащимися мотивированная активность при 
достижении целей учения. Наиболее значимыми для учащихся являются следующие 
мотивы:

• познавательные;
• коммуникативные;
• эмоциональные;
• саморазвития;
• позиция школьника;
• достижения;
• внешние (поощрения, наказания).

Своеобразие учебной мотивации состоит в том, что в процессе деятельности по ее 
осуществлению ученик усваивает знания и формируется как личность.

Доказано, что одним из главных условий успешного обучения является мотивация 
учения.

Мотивация к обучению -  не постоянная величина, она изменяется в зависимости от 
ситуации, настроения, предмета изучения, но нет ни одного ребенка, которого нельзя 
было бы «заинтересовать» школьными дисциплинами. У каждого человека есть силы, 
благодаря которым он способен учиться, и очень досадно, что эти силы не всегда 
направлены на математику или географию. Но все можно изменить -  в том числе, и 
сформировать у школьника желание учиться. Необходимо лишь направить ребенка, 
предоставить ему самостоятельность и развить в нем понимание цели мотивационного 
взаимодействия.

Мотивы в обучении бывают внутренние и внешние.

Внешние мотивы в обучении: отметки; вынужденный долг; учёба ради престижа, 
лидерства, материального вознаграждения; избегание наказания.

Внутренние мотивы в обучении: удовлетворение от самой деятельности; 
прямой результат деятельности; стремление к успеху, понимание необходимости для 
жизни; учение как возможность общения.

Главная задача мотивации учения:организация учебной деятельности, которая 
максимально способствовала бы раскрытию внутреннего мотивационного потенциала 
личности ученика. Как сказал В.А. Сухомлинский: «Все наши замыслы, все поиски и



построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться». Поэтому наша 
главная задача -  развитие внутренней мотивации».

Причины мотивационного кризиса учащихся.
1. Колоссальная избыточность учебного материала;

2. Отсутствие уверенности у детей в сохранении собственной психологической 
безопасности (страх и стресс как доминирующие условия образования);

3. Все в порядке с «кнутом», недостаточно того, что называется «пряником»;

4. В классе сидят дети с разными способностями, поэтому особое желание выполнять те 
или иные действия возникает у них только тогда, когда они могут соответствовать 
ожиданиям учителя и есть гарантия успешно справиться с предложенной задачей.

Пути разрешения проблемы мотивации:
- Выяснить основные причины нежелания учиться и постараться их минимизировать;

- Максимизировать то. что вызывает и поддерживает познавательную мотивацию 
учащихся

Способы повышения внутренней мотивации.
1. По возможности исключить награждения и призы за правильно выполненные задания, 
ограничиваясь лишь оцениванием и похвалой.

2. Как можно меньше использовать на уроке ситуации соревнования. Лучше приучать 
ребёнка анализу и сравнению своих собственных результатов и достижений.

3. Стараться не навязывать учебных целей «сверху». Совместная работа с ребёнком по 
выработке целей и задач может оказаться значительно эффективнее.

4. Помнить о том, что наказание за неправильное решение учебной задачи является
крайней и наименее эффективной мерой, которая вызывает негативные эмоции и
отрицательно влияет на отношение ребёнка к учебной деятельности.

5. Стараться избегать установления временных ограничений там, где эго предоставляется 
возможным, т.к. это не только подавляет развитие творчества, но и препятствует развитию 
внутренней мотивации.

6. Следить за тем, чтобы учебные задания не только соответствовали возрастным 
ограничениям, но и имели уровень оптимальной сложности, способствовали проявлению 
мастерства и компетентности ребёнка. Регулировать уровень сложности заданий, 
повышая его с каждым разом.

7. Желательно подбирать учебные задания с элементом новизны и непредсказуемости, что 
способствует формированию внутреннего интереса в процессе их выполнения.



Процесс формирования мотивации должен стать значительной частью работы учителя на 
уроке. Урок был и остается основным элементом образовательного лроцесса.На уроке 
работают двое -  учитель и ученик, и только правильно организованная работа может 
побуждать ученика учиться.Привить интерес к изучаемому предмету значит добиться в 
дальнейшем высокого уровня обученности учащихся и хороших показателей качества 
знаний, то есть достичь основной цели обучения.

Заметно повышает мотивацию учащихся 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.

Учитель в своей работе не должен забывать о таком понятии, как активная мотивация. 

Активная мотивация предполагает, что

• никакие результаты нельзя признать хорошими, как бы высоки они ни были, если 
ученик мог бы достигнуть более высоких результатов;

• никакие результаты, как бы они не были малы, нельзя признать плохими, если они 
соответствуют максимальным возможностям ученика.

Наиболее значимыми в работе учителя по созданию мотивационной сферы учащихся 
можно считать следующие установки и действия:

-  учет возрастных особенностей школьников;

-  выбор действия в соответствии с возможностями ученика;

 совместный с учащимися выбор средств по достижению цели;

- использование коллективных и групповых форм работы;
*

-  использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий;

-г использование игровых технологий;

-  нестандартная форма проведения уроков;

-создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества;

-  создание ситуации успеха;

 вера учителя в возможности ученика;

-  применение поощрения и порицания;

-  формирование адекватной самооценки у учащихся;

-  эмоциональная речь учителя.



Диагностика учебной мотивации учащихся. которая включала в себя
-  анкетирование учащихся начальной школы, в результате которого были определены 
уровни мотивации по диапазонам: высокий, средний, низкий;

- анкетирование учащихся средней школы, в результате которого определены значимые 
для учащихся мотивы учения.

Вывод. Грамотно организовать процесс мотивации и управлять им возможно, зная 
причины мотивационного кризиса учащихся, способы повышения мотивации, 
используя установки и действия, влияющие на мотивационную сферу учащихся.


