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Какую бы деятельность ученики ни осуществляли они должны 
иметь психологическую полную структуру – от понимания, и по-
становки школьниками целей и задач через выполнение действий, 
приемов, способов и до осуществления действий самоконтроля и 
самооценки. 

Остановимся конкретнее на этапах формирования мотивации на 
отдельных этапах урока. 

1. Организационная часть урока (активация исходной моти-
вации). На этом этапе урока учитель может учитывать несколько 
видов побуждений учащихся: актуализировать мотивы предыдущих 
достижений («мы хорошо поработали над предыдущей темой»), 
вызывать мотивы относительной неудовлетворенности («но не 
усвоили еще одну важную сторону этой темы»), усилить мотивы 
ориентации на предстоящую работу («а между тем для вашей бу-
дущей жизни это будет необходимо: например в таких-то ситуаци-
ях»), усилить непроизвольные мотивы удивления, любознательно-
сти. 

2. Основная часть урока (подкрепление и усиление  
возникшей мотивации). В ходе урока учитель ориентируется  
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на познавательные и социальные мотивы, вызывая интерес к не-
скольким способам решения задач и их сопоставление (познава-
тельные мотивы), к разным способам сотрудничества с другим че-
ловеком (социальные мотивы). Этот этап важен потому, что учи-
тель, вызвав мотивацию на первом этапе урока, иногда перестает о 
ней думать, сосредоточиваясь на предметном содержании урока. 
Для этого могут быть использованы чередования разных видов дея-
тельности (устной и письменной, трудной и легкой и т.п.). 

3. Завершающая часть урока. Важно, чтобы каждый ученик 
вышел из деятельности с положительным, личным опытом и чтобы 
в конце урока возникала положительная установка на дальнейшее 
учение. Главным здесь является усиление оценочной деятельности 
самих учащихся в сочетании с отметкой учителя. Бывает важным 
показать ученикам их слабые места, чтобы сформировать у них 
представление о своих возможностях. Это сделает их мотивацию 
более адекватной и действенной. На уроках усвоения нового мате-
риала эти выводы могут касаться степени освоения новых знаний и 
умений.  

Каждый этап урока учителю следует наполнять психологиче-
ским содержанием. Так как каждый этап – это психологическая си-
туация. 

Чтобы построить психологически грамотную структуру урока, 
учителю важно владеть умением планировать ту часть развиваю-
щих и воспитательных задач, которая связана с мотивацией и с ре-
альным состоянием умения учиться школьников. Обычно учителю 
легче планировать обучающие задачи (обучить решению такого-то 
класса задач), труднее намечать развивающие задачи (нередко они 
сводятся к формированию умения учиться в самом общем виде), и 
еще реже как особые развивающие задачи учителем планируются 
этапы формирования мотивации и ее видов.  

Основными развивающими педагогическими задачами,  
которые могут быть использованы учителем, стремящимся 
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проводить целенаправленную работу по формированию мотивации 
и умения учиться являются: формирование у школьников умения 
учиться – расширять фонд действенных знаний, отрабатывать каж-
дый из видов, уровней и этапов усвоения знаний; формирование у 
учащихся понимание целей и задач, их активное принятие для себя, 
самостоятельную постановку целей и задач учащимися, их форму-
лирование; формирование у учащихся умения выполнять отдельные 
учебные действия и их последовательность (сначала по инструкции, 
затем самостоятельно); обучение школьников приемам само-
контроля и адекватной самооценки (по этапам работы в соответ-
ствии с объективными требованиями и со своими индивидуальны-
ми возможностями); обучение школьников умениям ставить про-
межуточные цели в своей учебной работе, планирование отдельных 
учебных действий и их последовательность, преодолевать затруд-
нения и помехи при их реализации, рассчитывать свои силы; фор-
мирование у школьников умения осознавать свои мотивы в учебной 
работе, сознательно их сопоставлять и делать обоснованный выбор 
(«из двух дел я вначале делаю это, ибо для меня оно важнее по та-
кой-то причине»). 

Из вышесказанного следует, что задачи на формирование учебной 
деятельности, постановку целей, «тренировку» мотивов необходимо 
начинать с первого класса, а задачи на осознание учениками своей 
учебной деятельности, и особенно мотивации, – с конца младшего 
школьного возраста. 
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