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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Вятский государственный гуманитарный университет, г.Киров 

The complex of tasks of problematically creative character, directed to the personal development of each pupil and respondent 
to the specification of subject matter (in this case of foreign language), is regarded in the present article. It is shown that this very 
complex is a necessary condition for formation of cognitive motivation of junior pupils. 

 
В настоящее время в обществе востребован ак-

тивный, инициативный, творческий человек, способ-
ный самостоятельно принимать решения и организо-
вывать усилия для их выполнения. Повышение уров-
ня активности человека непосредственно связано с 
проблемой повышения уровня его мотивации. Моти-
вация обеспечивает личности ее активную сущность, 

способность преобразовывать окружающий мир и 
побуждает к самосовершенствованию. 

Изучение мотивации показывает, что основ-
ным мотивом учебной деятельности у большинства 
школьников является страх перед родителями и учи-
телями, опасение получить плохие отметки, не сдать 
экзамены, оказаться несостоятельными в глазах более 
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успешных одноклассников. Собственно познаватель-
ные мотивы, основанные на получении удовлетворе-
ния от самого процесса познания и определяющие 
эффективность учебного процесса и развития лично-
сти в целом, занимают очень небольшое место в отве-
тах учащихся [1-3].  

Мы считаем, что важно актуализировать имен-
но познавательные мотивы, которые во многом опре-
деляют направленность учащихся на расширение 
кругозора, способствуют активному освоению зна-
ний, их углублению и систематизации. Под познава-
тельной мотивацией мы понимаем вид учебной моти-
вации, в основе которой лежит совокупность внут-
ренних побудителей, направляющих личностную ак-
тивность на содержание и способы деятельности с 
целью самосовершенствования и саморазвития.  

Существуют различные определения термина 
«педагогические условия». Мы понимаем под педаго-
гическими условиями совокупность обстоятельств, 
способствующих формированию познавательной мо-
тивации младших школьников. 

Изучив психолого-педагогическую литературу 
[1-5], мы заключили, что важными и необходимыми 
условиями формирования познавательной мотивации 
у младших школьников в учреждениях дополнитель-
ного образования могут быть: 1) индивидуальный 
подход к учащимся, предполагающий знание и учет 
возрастных и индивидуальных особенностей лично-
сти каждого ребенка; 2) комплекс заданий проблем-
но-творческого характера, направленный на личност-
ное развитие каждого учащегося и отвечающий спе-
цифике изучаемого предмета; 3) использование со-
держательной оценки; 4) развивающая образователь-
ная среда, стимулирующая целостное развитие уча-
щихся.  

Кроме того, мы выделяем три последователь-
ных этапа формирования познавательной мотивации: 
мотивационно-стимулирующий, содержательный и 
рефлескивно-оценочный.  

Рассмотрим более подробно второе условие — 
комплекс заданий проблемно-творческого характера, 
направленный на личностное развитие каждого уча-
щегося и отвечающий специфике изучаемого предме-
та (в данном случае иностранного языка). 

Младший школьный возраст — это начало 
становления мотивации учения. По мнению 
А.К.Марковой, главное содержание мотивации в 
младшем школьном возрасте — «научиться учить-
ся» [6]. Чтобы научить младших школьников учить-
ся, необходимо использовать такие задания, которые 
будут стимулировать развитие психических процес-
сов, вооружат способами самостоятельного приоб-
ретения знаний, научат творчески и с интересом ре-
шать возникающие проблемы. Данным требованиям, 
мы убеждены, отвечают проблемно-творческие за-
дания, которые развивают память, внимание, вооб-
ражение и мышление, дают возможность проявить 
умственную самостоятельность, инициативность и 
активность, способствуют развитию находчивости и 
творчества. 

Опираясь на ряд исследований [2,3,5], мы сфор-
мулировали основные требования, которым должен 

отвечать комплекс заданий проблемно-творческого 
характера, способствующий формированию познава-
тельной мотивации у младших школьников. Эти зада-
ния должны быть направлены на развитие языковой 
личности ученика, его реальные потребности и мотивы; 
на развитие всех психических функций: памяти, вни-
мания, мышления, воображения (так как они тесно свя-
заны с развитием иноязычных способностей); они 
должны вырабатывать умение учиться языку, т.е. при-
водить к овладению эффективными способами и прие-
мами деятельности; обеспечивать каждому ученику 
понимание смысла предлагаемых действий и осознание 
целей деятельности; оказывать положительное эмоцио-
нальное воздействие; развивать способности ученика к 
межкультурному общению; развивать самостоятель-
ность. Исходя из этого, в комплекс мы включили сле-
дующие виды заданий, способствующие активизации 
мыслительной и речемыслительной деятельности 
школьников на занятиях по иностранному языку:  

— поисково-игровые задания (построенные на 
основе известных в психологии задач на сообрази-
тельность);  

— коммуникативно-ориентированные речевые 
игры;  

— языковые игры (орфографические, лексиче-
ские, фонетические и грамматические);  

— сказку и драматизацию. 
Использование поисково-игровых заданий на 

уроках иностранного языка позволяет развивать у 
школьников определенные качества восприятия, мыш-
ления, воображения, внимания и памяти; отрабатывать  
выполнение таких умственных операций, как сравне-
ние, классификация, систематизация, абстрагирование 
и т.п.; автоматизировать иноязычные речевые навыки 
и совершенствовать коммуникативно-речевые умения. 

Коммуникативно-ориентированные (речевые) 
игры направлены на развитие у обучаемых навыков 
диалогической и монологической речи, а также обо-
гащение их знаниями о различных аспектах культуры 
поведения человека в ситуациях бытового общения. 
В основе данных игр лежит ситуация из жизни, для 
решения которой применяются знания реального 
учебного предмета. 

Формирование лексических, грамматических, 
орфографических и произносительных навыков тре-
бует огромных усилий и многократных повторений 
учениками различных грамматических и лексических 
структур. Применение языковых игр поможет сделать 
этот процесс более увлекательным, творческим и эф-
фективным. Считаем важным подчеркнуть, что игра в 
определенном смысле универсальна: она взаимодей-
ствует практически со всеми методами и формами 
обучения. 

Младшим школьникам можно предложить иг-
ровые задания, в основу которых положены психоло-
гические закономерности организации обучения, 
обоснованные В.Я.Гальпериным в теории планомер-
но-поэтапного формирования умственных действий 
[7]. 

Например, мы выбирали из анкет и бесед с 
учащимися любимых сказочных героев и располагали 
задания «от них» (опираясь на мнение детей) от про-
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стого к сложному (см. табл.). Назначение сказочных 
персонажей обсуждается заранее с учащимися, чтобы 
они имели представление о том, к чему они должны 
стремиться. 

В каждой колонке учитель проставляет те за-
дания, которые считает нужным. Задания выполня-
ются поэтапно: от простого к сложному. Если учи-
тель видит, что ученик справляется с первой груп-
пой заданий и уже не делает ошибок на выполнение 
по образцу, он предлагает ему задания без образца и 
т.д.  

Сказка наиболее эффективна при изучении 
грамматических явлений и правил чтения, так как она 
благодаря образной ассоциативной основе позволяет 
в доступной и понятной форме представить грамма-
тический материал, объяснить, почему, например, в 
английском языке некоторые буквы в слове не чита-
ются или читаются по-разному в разных сочетаниях. 
Сказочная интерпретация грамматических явлений и 
правил чтения, употребление образных эпитетов по-
зволяют наглядно представить абстрактные языковые 
понятия учащимся, при этом обостряется восприятие, 
улучшается запоминание.  

Драматизация помогает ученикам пропускать 
ситуацию через себя, придавая ей личностный харак-
тер. Личностная ориентация, как показывает опыт 
изучения иностранных языков, значительно повыша-

ет эффект их усвоения, так как в этом случае наряду с 
интеллектом подключаются эмоции.  

Такой комплекс проблемно-творческих зада-
ний возрастающей сложности, которые направлены 
на стимулирование продуктивной мыслительной 
деятельности младших школьников в процессе вы-
работки у них гибких коммуникативно-
ориентированных умений, по нашему мнению, явля-
ется необходимым условием формирования позна-
вательной мотивации.  
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Система заданий младшим школьникам «от» сказочных героев 

от Мальчика-с-
пальчик от Карлсона от Винни Пуха от Маугли от Золушки 

Выполнение 
задания по об-
разцу 

Выполнения 
задания без 
образца 

Выполнение 
задания с из-
мененными 
условиями 

Выполнение 
задания с са-
моконтролем 

Контрольное 
выполнение 
задания с эле-
ментами твор-
чества 

 


