
МБОУ «Нововикринская СОШ»

Доклад
на тему:

«РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В
ФОРМИРОВАНИИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ К УЧЕНИЮ».

                                                                                                          Педагог – психолог:
                                                                                                                Амирбекова С.И.



2020г.

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ,
МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К УЧЕНИЮ.

Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного 
процесса и определяет успешность учебной деятельности. 
Роль учителя    в формировании положительной мотивации    школьников к 
учению.

Формирование интереса к учению — проблема, которая не потеряла 
актуальность и сегодня. Разный бывает уровень знаний и умений учеников, 
которые учатся у одного и того же учителя. К неодинаковым успехам в обучении
приводит то, что учащиеся по-разному воспринимают и усваивают одни и те же 
объяснения учителя, один и тот же материал. Из наблюдений педагогов и 
психологов следует, что хорошие результаты учебной деятельности будут 
зависеть от того, что побуждает эту деятельность, т. е. зависеть от мотивов. 
Поэтому важным компонентом учебной деятельности является мотивация. Что 
же такое мотивация? От чего она зависит? Почему один ребенок учится с 
радостью, а другой — с безразличием?

Мотивация —    это побуждение себя и других к деятельности для достижения 
личных целей.    Психологи и педагоги особенно выделяют следующие 5 
уровней учебной мотивации. 

 Первый уровень — высокий уровень школьной мотивации, учебной 
активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление 
успешно выполнять все предъявляемые школьные требования. Ученики 
чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 
сильно переживают, если получают неудовлетворительные отметки. 

 Второй уровень — хорошая школьная мотивация. Учащиеся успешно 
справляются с учебной деятельностью. 

 Третий уровень — положительное отношение к школе, но школа 
привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети 
достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с 
друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 
красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у 



таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их 
мало привлекает.

 Четвёртый уровень — низкая школьная мотивация. Эти дети посещают 
школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные 
затруднения в учебной деятельности. 

 Пятый уровень — негативное отношение к школе. Такие дети 
испытывают серьёзные трудности в обучение, испытывают проблемы в 
общение с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями. Школа 
нередко воспринимается ими как враждебная среда. Большинство детей, 
которые идут учиться в школу, хотят учиться. 

        
        Тогда возникает вопрос, почему по мере пребывания их в школе у них 
пропадает желание учиться, то есть снижается учебная мотивация? 
Почему для ребёнка, процесс обучения становиться тяжёлой повинностью, 
трудной и не интересной работой? 
Кто виноват в том, что учащиеся теряют интерес к учёбе? 
И что нужно делать для дальнейшего развития учебной мотивации? 
Понятно, что в первую очередь интерес детей к учению во многом зависит от 
содержания образования. Поэтому проблема снижение положительной 
мотивации школьников остаётся актуальной до сих пор. Когда чаще всего 
происходит это? Чаще всего снижение мотивации наблюдается у детей 
подросткового возраста. Каковы причины спада учебной мотивации?
              
Чтобы    добиться хороших успехов в учебе школьников, необходимо сделать 
обучение желанным процессом. Мотивационная основа учебной деятельности 
учащегося состоит из следующих элементов:

 сосредоточение внимания на учебной ситуации
 осознание смысла предстоящей деятельности
 осознанный выбор мотива 
 целеполагание
 стремление к цели (осуществление учебных действий)
 стремление к достижению успеха (осознание уверенности в правильности

своих действий)
 самооценка процесса и результатов деятельности (эмоциональное 

отношение к деятельности).



         Зная тип    мотивации,    учитель    может    создавать условия    для    
подкрепления    соответствующей    положительной    мотивации. Обучение      
будет    успешным, если    внутренне    принято    ребенком, если    опирается    на   
него потребности, мотивы, интересы, т. е. имеет для него личностный смысл.

Необходимо понимать общую структуру мотивации к учению в этом возрасте:

 а). Познавательная мотивация:
Глубокий интерес к изучению какого-либо учебного предмета в начальных 
классах встречается редко, но хорошо успевающих детей привлекают разные, в 
том числе самые сложные учебные предметы.
Если ребенок в процессе обучения начинает радоваться тому, что он что-то 
узнал, понял, чему-то научился, — значит, у него развивается мотивация, 
соответствующая структуре учебной деятельности. К сожалению, даже среди 
хорошо успевающих учеников крайне мало детей, имеющих учебно-
познавательные мотивы.
                Человек обогащается знаниями только тогда, когда эти знания для него 
что-то значат. Одна из задач школы – преподавать предметы в такой интересной 
и живой форме, чтобы ребенку самому захотелось изучать их и запомнить. 
Изучение только по книгам и при помощи бесед довольно ограничено. Предмет 
постигается гораздо глубже и быстрее, если его изучают в реальной обстановке.
    

 б). Мотивация достижения успеха.
            У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация достижения 
успеха — желание хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный 
результат. В начальных классах эта мотивация нередко становится 
доминирующей. Мотивация достижения успеха, наряду с познавательными 
интересами, — наиболее ценный мотив, ее следует отличать от престижной 
мотивации

 в). Престижная мотивация.
            Престижная мотивация характерна для детей с завышенной самооценкой 
и лидерскими наклонностями. Она побуждает ученика учиться лучше 
одноклассников, выделиться среди них, быть первым.
            Если престижной мотивации соответствуют достаточно развитые 
способности, она становится мощным двигателем развития отличника, который 



будет на пределе своей работоспособности и трудолюбия добиваться наилучших
учебных результатов. Индивидуализм, постоянное соперничество со 
способными сверстниками и пренебрежительное отношение к остальным 
искажают нравственную направленность личности таких детей.
            Если же престижная мотивация сочетается со средними способностями, 
глубокая неуверенность в себе, обычно не осознаваемая ребенком, наряду, с 
завышенным уровнем притязаний приводят к бурным реакциям в ситуациях 
неуспеха.      

 г). Мотивация избегания неудачи.
            У неуспевающих учеников престижная мотивация не развивается. 
Мотивация достижения успеха, а также мотив получения высокой оценки 
характерны для начала обучения в школе. Но и в это время отчетливо 
проявляется вторая тенденция — мотивация избегания неудачи. Дети стараются 
избежать «двойки» и тех последствий, которые влечет за собой низкая отметка,   
— недовольства учителя, санкций родителей.
              

К окончанию начальной школы отстающие школьники чаще всего лишаются 
мотива достижения успеха и мотива получения высокой отметки (хотя 
продолжают рассчитывать на похвалу), а мотив избегания неуспеха приобретает
значительную силу. Тревожность, страх получения плохой оценки придает 
учебной деятельности отрицательную эмоциональную окрашенность. Почти 
четверть неуспевающих третьеклассников отрицательно относится к учению из-
за того, что у них преобладает этот мотив.

 д). Компенсаторная мотивация.
          К этому времени у неуспевающих детей возникает и особая 
компенсаторная мотивация. Это побочные по отношению к учебной 
деятельности мотивы, позволяющие утвердиться в другой области — в занятиях
спортом, музыкой, рисованием, в заботах о младших членах семьи и т.п. Когда 
потребность в самоутверждении удовлетворяется в какой-то сфере 
деятельности, низкая успеваемость не становится источником тяжелых 
переживаний ребенка.
                Обычно в школу ребенок приходит положительно мотивированным. 
Чтобы у него не угасло положительное отношение к школе, усилия учителя 
должны быть направлены на формирование устойчивой мотивации достижения 



успеха, с одной стороны, и развитие учебных интересов — с другой.
                Формирование устойчивой мотивации достижения успеха необходимо 
для того, чтобы размыть «позицию неуспевающего», повысить самооценку и 
психологическую устойчивость школьника. Высокая самооценка 
неуспевающими учащимися отдельных своих качеств и способностей, 
отсутствие у них комплекса неполноценности и неуверенности в себе играют 
положительную роль, помогая таким школьникам утвердиться в посильных для 
них видах деятельности, являются базой для развития учебной мотивации.

Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного 
процесса и определяет успешность учебной деятельности. Отсутствие мотивов 
учения неизбежно приводит к снижению успеваемости, деградации личности, а 
в конечном счёте к совершению подростками правонарушений.

Педагоги постоянно ищут способы оживления урока:
1). Увлечённое преподавание;
2). Новизна учебного материала;
3). Связь знаний с судьбами людей;
4). Показ практического применения знаний;
5). Проблемное обучение;
6).Обучение с компьютерной поддержкой;
7). Взаимообучения (в парах, микрогруппах);
8).Тестирование знаний;
9). Создание ситуации успеха;
10). Соревнование (с товарищами по классу, самим собой).
Приёмы, которые    хорошо зарекомендовали себя на практике:

 Создание проблемной      ситуации;
Проблемное обучение — мощнейший способ повысить интерес к предмету.
Групповая работа      полезна для развития    социальных мотивов.
В ней школьники учатся взаимодействовать, быть терпимыми к другим. 
Соревнования в повышении мотивации весьма эффективны. Но использовать 
соревнование нужно очень осторожно и только между школьниками с равными 
возможностями.
 Нестандартные    уроки:

 Уроки- деловые игры;
 Уроки- соревнования;
 Уроки типа КВН;



 Уроки взаимообучения учащихся;
 Уроки- аукционы;
 Уроки- зачёты;
 Уроки- игры;
 Уроки- конкурсы.

Принципы нестандартных уроков:
 Отказ от шаблона в организации урока
 Вовлечение учащихся в активную деятельность на уроках
 Развитие коммуникативной функции развития речи
 Не развлекательность, а занимательность урока.
 Использование ИКТ.

Цель:            
Подготовка детей к овладению современными компьютерными технологиями и 
актуализация полученной с их помощью информации    для дальнейшего 
самообразования.
                
Задачи:

• Активизировать познавательную деятельность учащихся начальных 
классов;

• Проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация, 
аудиозаписи, ресурсы интернета);

• Повысить объём выполняемой работы на уроке;
Повысить эффективность урока.

• Презентация — мощное средство наглядности.
Применение мультимедийные презентации позволяют сделать уроки более 
интересными, включает в процесс восприятия не только зрение, но и слух, 
эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый 
материал, сделать процесс обучения менее утомительным.    Познавательная 
мотивация увеличивается, облегчается овладение сложным материалом.    
Фрагменты уроков, на которых используется        презентация, отражают один из 
главных принципов создания    современного урока — принцип    фасциации 
(привлекательности).

Если учителя в своей работе используют ИКТ, значит, им не безразличен 
уровень своей профессиональной компетентности. Их беспокоит, насколько он, 
педагог современной российской школы, соответствует требованиям данного 



времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

                В заключении нельзя не сказать и ещё об одном факторе формирования 
положительной мотивации, без которого все описанные выше могут просто не 
сработать. Это доброжелательный настрой урока. Для этого нужно уделять 
внимание каждому ученику, нужно хвалить детей за каждый новый, пусть даже 
незначительный, но полученный ими самими результат. Учитель должен вести 
себя корректно и всегда приходить на помощь к ребенку.    Именно таким 
образом проведенный урок приведет успех. И это еще один шаг, может быть, 
самый главный на пути формирования положительной мотивации учения.

Формирование положительной учебной мотивации у младших школьников
в образовательном процессе
Подавляющее большинство детей приходит в первый класс с положительным 
отношением к учебе. Но проходит совсем немного времени и у части детей 
падает интерес к школе. Почему это происходит? Как сделать учебный процесс 
привлекательным, на протяжении всего периода обучения? Эти вопросы рано 
или поздно встают перед каждым учителем, независимо от того, с учащимися 
какого возрастного периода он работает.

Изучением мотивации занимались многие отечественные и зарубежные ученые, 
психологи и классики педагогики;
Божович Л.И., Гальперин П.Я., Коломинский, Леонтьев А.Н., Маркова 
А.К., Эльконин Д.Б., Выготский Л.С. и др. 
Знакомство с исследованиями по данной проблеме помогло мне взглянуть на неё
с разных позиций. Ведь за внешне одинаковыми проявлениями отсутствия 
положительной мотивации к учению часто оказываются совершенно разные 
причины этого, и они индивидуальны для каждого ребенка. За внешне высоким 
уровнем отношения к учению могут скрываться мотивы только личного 
преуспевания, а за внешне низким - могут стоять большая требовательность к 
себе, критичность. Понимание этого помогает находить подход к каждому 
ребенку.

Психолог А.К. Маркова выделяет три уровня развития познавательной 
мотивации школьников: широкий познавательный мотив, то есть 
направленность на усвоение новых знаний, который характерен для младшего 



школьника, учебно-познавательный мотив, побуждающий к овладению 
способами добывания знаний, соответствующий подростковому возрасту, и 
мотив самообразования, этот зрелый познавательный мотив должен проявляться
в старшем школьном возрасте.

В педагогической литературе определяются три основных источника 
формирования положительных познавательных мотивов деятельности:

 Содержание учебного материала
 Характер и уровень учебно-познавательной деятельности
 Отношение учителя с учащимися.

Итак, в формировании мотивации учения важную роль играет содержание 
учебного материала. Необходимо понимать, что содержание каждого урока, 
каждой темы может быть мотивировано только при выполнении следующих 
условий:

 учитывать характер потребностей учащихся;
 быть доступным, но и достаточно сложным и трудным;
 опираться на прошлые знания, нести новую информацию;
 направлено на решение проблем познания явлений и объектов 

окружающего мира, овладение методами этого познания.

Содержание учебного материала усваивается учащимися в процессе учебной 
деятельности.
Психологические исследования учебной деятельности показали: для того, чтобы
у учащихся выработалось правильное отношение к ней, содержательная её 
мотивация, её нужно строить особым образом. Изучение каждого 
самостоятельного раздела или темы программы должно состоять из трех 
основных этапов, которые, исходя из их назначения, можно назвать так:

 мотивационный;
 операционально-познавательный;
 рефлексивно-оценочный.

На мотивационном этапе ученики осознают, почему и для чего им нужно 
изучить данный раздел программы, что именно они должны выполнить, чтобы 
успешно решить основную учебную задачу. Этот этап обычно состоит из 
нескольких учебных действий.



На уроке учитель рассказывает, показывает учащимся, но вся эта информация 
для некоторых детей незначима: они слушают и не слышат, смотрят и не видят, 
они заняты совсем иной деятельностью: мечтают, думают о своем. Чтобы эти 
дети включились в учебную работу, надо создать стимул для усиленного 
процесса мышления. Такими приемами являются:

Создание учебно-проблемной ситуации, которая вводит учащихся в предмет 
изучения предстоящей темы программы. Она может быть создана разными 
способами:

• а) постановкой перед учащимися задачи, решение которой возможно лишь
на основе изучения данной темы;

• б) беседой (рассказом) учителя или учащихся о теоретической и 
практической значимости предстоящей темы (раздела) программы.

• в) рассказом учителя о том, как решалась проблема в истории науки.
• г) выполнение практической работы, которая завершается постановкой 

проблемного вопроса.
Формулировка основной учебной задачи, которая обычно производится как итог
обсуждения проблемной ситуации.
Учебная задача показывает учащимся, на что они должны направлять свою 
деятельность в процессе изучения данной темы. Л.С. Выгодский писал: 

«Не может возникнуть ни какой деятельности без наличия цели и задачи, 
пускающей в ход этот процесс, дающей ему направление». 
Поэтому, важное условие организации учебной деятельности - подведение 
учащихся к самостоятельной постановке и принятию учебных задач.
Самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности по 
изучению темы.
После того, как основная учебная задача стала понятна учащимся, намечается и 
обсуждается план предстоящей работы. Необходимо сообщить время, 
отпущенное на изучение темы, а также, что нужно знать и уметь для её 
изучения. Этим создается установка на необходимость подготовки к изучению 
материала. А некоторые учащиеся могут дать самооценку своим возможностям 
по изучению темы, указать, какой материал они повторят и что еще сделают для 
подготовки к предстоящим урокам.
Весь этот этап изучения темы очень важен для становления мотивации учебной 
деятельности учащихся. Поэтому нежелательно говорить: "Сегодня мы 



приступаем к изучению темы...", и сразу переходить к изучению нового 
материала. Такая "экономия времени" отрицательно сказывается на всем 
характере учебной деятельности учащихся.

На операционально-познавательном этапе учащиеся усваивают содержание 
темы программы и овладевают необходимыми учебными действиями. Роль 
этого этапа в становлении мотивации учебной деятельности зависит от того, 
будет ли учащимся понятна необходимость содержания, всех учебных действий 
для решения основной учебной задачи. Для решения этих задач как нельзя 
лучше подходит деятельностный метод обучения, который реализуется в 
развивающих образовательных программах. Суть его состоит с том, учащиеся 
сами открывают каждое новое знание, обучение ведется в «зоне ближайшего 
развития» каждого ученика. Основным содержанием такого этапа должно быть 
моделирование объектов и явлений, а также изучение построенных моделей. 
При этом деятельность учащихся приобретает творческий, исследовательский 
характер.
Изучение темы завершается рефлексивно-оценочным этапом. На этом этапе 
учащиеся учатся анализировать собственную учебную деятельность, оценивать 
ее, сравнивая результаты с поставленными учебными задачами. Подведение 
итогов изучения пройденного раздела нужно организовать так, чтобы учащиеся 
могли испытать чувство эмоционального удовлетворения от сделанного, радость
познания нового, интересного. Тем самым будет формироваться ориентация на 
переживание таких чувств, в будущем, что приведет к возникновению 
потребностей в творчестве, в упорной самостоятельной учебе, то есть к 
появлению положительной устойчивой мотивации учебной деятельности.

 Так, полезно использовать задания типа: 
«Составьте вопросы или задания, по которым можно проверить уровень 
усвоения изученной темы». 

 Для сильных учащихся такое задание: «Напишите основные вопросы, 
пройденные нами в данной теме, и рядом пометьте, как вы этот материал 
усвоили: хорошо, или не очень хорошо, или слабо усвоили». 

 Для менее способных учащихся можно часть вопросов дать, а их задача 
отметить уровень усвоения материала.

Важно, чтобы контроль и оценка не только устанавливали уровень усвоения 
программного материала каждым учеником, но и использовались для 
побуждения его к дальнейшей работе.
Формирование мотивов деятельности происходит в процессе осуществления 



самой деятельности. Иными словами, если ученик не включен в деятельность, 
то соответствующих мотивов у него не возникает и не сформируется устойчивая
мотивация. Чтобы мотивы возникли, укрепились и развились, ученик должен 
начать действовать. Если сама деятельность вызовет у него интерес, то можно 
ожидать, что у него постепенно возникнут потребности и мотивы к этой 
деятельности.
Большую роль в формировании мотивации учения играют различные формы 
коллективной деятельности на уроке. Её выбор зависит от возраста учащихся, от
особенностей класса и учителя.
            Опыт показывает, что использование групповых форм обучения позволяет 
вовлечь в работу всех ребят, поскольку попав в группу одноклассников, которые 
коллективно выполняют задание, ученик, как правило, не может отказаться 
выполнять свою часть работы, внося лепту в общее дело. При этом важно 
правильно организовать работу групп. С этой целью полезно выполнять ряд 
действий:

 Определить участников групп, обязанности и права каждого члена.
 Объяснить, зачем и почему они будут что-то делать все вместе и в 

отдельности.
 Поставить конкретные цели, которые должны быть всем понятны и 

приняты ими.
 Выявить предмет деятельности.

Продумать способ решения задачи: репродуктивный, частично-поисковый, 
исследовательский методы работы.
Определить правила совместной работы и меры воздействия за их нарушение.

Такая организация учебной деятельности на уроке не только создает 
благоприятные условия для усвоения знаний, но и формирует учебно-
познавательные мотивы, которые оказывают большое влияние на формирование
мотивации.
Нельзя не коснуться значения оценки для формирования положительной 
мотивации учебной деятельности. Важно, чтобы главным в оценке работы 
ученика был качественный анализ этой работы, подчеркивание всех 
положительных моментов, продвижений в усвоении учебного материала и 
выявление причин недостатков. Балльная отметка должна занимать в оценочной
деятельности учителя второстепенное место. Особенно это важно помнить в 
период безотметочного обучения.



Еще один источник формирования мотивации лежит в отношениях учителя с 
учащимися. Основное направление деятельности учителя в данном случае 
заключается в создании атмосферы эмоционального комфорта в процессе 
учения, обеспечении доброжелательных отношений в коллективе, в проявлении 
по отношению к учащимся педагогического оптимизма, который заключается в 
том, что учитель ожидает от каждого ученика высоких результатов, возлагает на 
учащихся надежды и верит в их способности. Но проявляя доверие к силам и 
возможностям учащихся, в тоже время показывает недостатки в развитии 
личности, а не только его достижения. И, конечно, учитель сам должен быть 
личностью с ярко выраженным интересом к своей деятельности, любви к 
педагогической профессии, тогда он может воздействовать на своих учеников и 
собственным примером.
И так, путей формирования положительной мотивации учебной деятельности 
несколько. И для становления мотивации важно использовать не один путь, а 
все пути в определенной системе, потому что ни один из них не может играть 
решающей роли для всех учащихся. То, что для одного ученика является 
решающим, для другого может им не быть. А в комплексе все пути достаточно 
эффективное средство формирования мотивации учения у школьников.
В младшем школьном возрасте имеются свои положительные и отрицательные 
стороны мотивации учения, которые необходимо учитывать при организации 
образовательного процесса.
При формировании мотивации учения нужно использовать общее 
положительное отношение ребенка к школе, широту его интересов, 
любознательность, а также непосредственность, доверчивость младших 
школьников, их веру в авторитет учителя и готовность выполнять любые его 
задания. Однако нужно учитывать, что интересы младших школьников 
неустойчивы, сами по себе долго не поддерживают учебную деятельность, 
быстро удовлетворяются и без поддержки учителя могут угасать. Кроме того, 
интересы ориентируются не на способы учебной деятельности, а на результат 
учения, ведь именно он оценивается отметкой, а это часто не формирует интерес
к преодолению трудностей в учебной работе.
В своей деятельности учителю начальных классов нужно не только учитывать 
основные пути формирования мотивации учения, но и активно использовать 
различные приемы и методы стимулирования учащихся. Условно их можно 
разделить на четыре группы:



Эмоциональные- (создание ситуации успеха, поощрение и порицание, 
создание ярких наглядно-образных представлений, стимулирующее оценивание)

Познавательные -(опора на жизненный опыт, свободный выбор заданий, поиск
альтернативных решений, выполнение творческих заданий, предъявление 
заданий «на смекалку», создание проблемных ситуаций)

Волевые - (познавательные затруднения, предъявление учебных требований, 
самооценка своей деятельности и коррекция, информирование об обязательных 
результатах обучения, рефлексия поведения).

Социальные - (создание ситуаций взаимопомощи, сотрудничества, 
взаимопроверка )
Для более успешного формирования мотивации необходимо вести наблюдения 
за развитием познавательных интересов у учащихся на уроках по нескольким 
критериям:

 Сосредоточенность внимания, увлеченность процессом деятельности;
 Стремление по собственному желанию принимать участие в обсуждении 

вопросов;
 Стремление выяснить непонятное;
 Активность в течение всего урока (поднятие руки, характер ответа);
 Дополнения, исправления ответов товарищей;
 Задавание вопросов учителям и товарищам;
 Адекватность реакций на успех, на неудачу;
 Улучшение успеваемости по предмету;

Результаты наблюдений необходимо фиксировать в дневниках, это позволит 
отслеживать их динамику и планировать дальнейшую работу.
К концу начальной школы возможно общее снижение мотивации учения. В этот 
период угасает общее положительное отношение к школе, потому что оно уже 
удовлетворено. Пребывание в школе само по себе теряет для ученика 
непосредственную эмоциональную привлекательность, он к этому привыкает. 
Но если у учащихся в начальный период обучения развивается интерес к самому
содержанию учения, к способам добывания знаний, т.е. формируется учебно-
познавательный мотив, то снижения мотивации учения к концу начальной 
школы можно избежать. Воспитание этого мотива необходимо для подготовки 
перехода ученика в среднюю школу. Формирование этого нового уровня 



мотивации составляет резерв воспитания положительного отношения к учению 
в данном возрасте.
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