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В младших классах учащиеся еще не имеют достаточного опыта об-
щения с музыкой, поэтому их субъективные представления не всегда соот-
ветствуют самой музыке. Очень важно научить детей разбираться в объек-
тивном содержании музыки, чтобы то, что они домыслили сами, было обу-
словлено музыкальным произведением, а не произвольно надумано.  

Соприкосновения с произведениями искусства не допускают суетливости. 
Взаимосвязь должна осуществляться в определенной эмоциональной атмосфе-
ре, которая заставляет «пережить» произведение искусства, «проникая в опре-
деленную культурную эпоху, ее настроение» [3]. Произведение пробуждает в 
учащихся эстетическое переживание, понимание и постижение прекрасного, 
вызывает желание «общаться» с героями произведения. Учитель, с помощью 
музыки, помогает школьникам познавать мир и его законы, постигать соб-
ственное «я» – развитие внутреннего мира, чувств и эмоций.  

Заключение. Таким образом, музыкальнo-образные представления – 
это не только способность к слуховому представлению и предвосхищению 
звуковысотных, ритмических и других особенностей, но и способность к 
представлению музыкальных образов, а также деятельности воображения. 

Развитие музыкально-образных представлений у школьников является 
одной из задач современной музыкальной педагогики, ведущей активный 
поиск новых технологий воспитания и обучения, эффективных методиче-
ских подходов. Благодаря искусству, ненавязчиво, но активно формируется 
отношение человека к миру. Урок музыки способствует созданию нужного 
микроклимата, при котором все психические состояния (эмоциональные, 
волевые и интеллектуальные) учащегося регулируются благоприятным 
воздействием силы искусства, где через музыкально-образные представле-
ния формируются художественно-творческие качества личности. 
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  
МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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Учебная деятельность занимает практически все годы становления 
личности, поэтому от того насколько хорошо будут учиться школьники бу-
дет зависеть их дальнейшее профессиональное совершенствование [1]. 

Одним из факторов, определяющим успех в обучении является моти-
вация учения, или мотивация учебной деятельности, а значит, исследование 
данного вопроса должно быть одним из приоритетных направлений в рабо-
те учебных заведений.  
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Опираясь на это утверждение нами было проведено изучение мотивов 
учебной деятельности среди учащихся девятых классов ГУО «Средняя 
школа № 4 г. Витебска» с последующим формированием положительной 
мотивации к учебной деятельности учащихся. 

Работа проводилось на уроках химии (четвертый урок в понедельник; 
четвертый урок в среду) в третьей и четвертой четвертях второго полугодия 
2012/2013 учебного года (в этом учебном году на параллели девятых клас-
сов обучение проходили 9А и 9Б классы. Общее количество учащихся со-
ставило 55 человек. Списочный состав 9А класса включал 28 человек - из 
них 16 девочек (57%) и 12 мальчиков (43%) , списочный состав 9Б класса 
включал 27 человек - из них 9 девочек (33%) и 18 мальчиков (67%)) по ме-
тодикам, предложенным Е. П. Ильиным и Н. А. Курдюковой: «Направлен-
ность на приобретение знаний», «Направленность на отметку», «Мотивы 
учебной деятельности» [2]. 

Анализ результатов показал, что учащиеся 9Б класса наименее ориен-
тированы на приобретение знаний, чем учащиеся 9А класса, поэтому опыт-
но-экспериментальную работу по формированию мотивов учебной дея-
тельности было решено проводить в этом классе. За контрольную группу 
приняли учащихся 9А класса. Формирование положительной мотивации 
проводилось согласно рекомендациям Е. П. Ильина, а также советам учите-
лей высшей категории ГУО «Средняя школа № 4г. Витебска»: факторы 
формирования положительной устойчивой мотивации к учебной деятель-
ности использовались в комплексе: содержание учебного материала (прак-
тическая и творческая направленность, эмоциональность, исторический ра-
курс и др.)+ организация учебной деятельности (простота изложения, чере-
дование видов деятельности, качественный анализ учебной деятельности 
учащихся, современные ТСО и др.) + коллективные формы учебной дея-
тельности («два, четыре – вместе», «совместный проект» и др. + индивиду-
альные формы учебной деятельности (дифференциация и ориентация на 
конкретную личность с созданием ситуации успеха) +самостоятельная ра-
бота + стиль деятельности учителя (демократический) [2]. 

Период нашего исследования составил 4,5 месяца. По его окончанию 
был проведен формирующий эксперимент с учащимися контрольной груп-
пы (9А класс) и учащимися опытно – экспериментальной группы (9Б 
класс). Учащимся были предложены анкеты, которые они заполняли рань-
ше, т.е. «Направленность на приобретение знаний», «Направленность на 
отметку», а также «Мотивы учебной деятельности».  

Анализ результатов анкетирования показал, что мотивация, направ-
ленная на приобретение знаний существенно повысилась у большинства 
учащихся 9Б класса. Положительная динамика отмечена у 21 учащегося, 
что составляет 77%. Практически не изменилась мотивация у тех учащихся, 
которые, изначально имели высокие показатели, что говорит о том, что наш 
эксперимент не имел негативной направленности.  

В ходе проведения эксперимента также отмечена положительная ди-
намика результатов учебной деятельности учащихся опытно-
экспериментальной группы по учебному предмету «химия». Большинство 
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учащихся стали более прилежно учиться и относиться к своим ученическим 
обязанностям. Следует отметить, что мотивация, направленная на приобре-
тения знаний учащихся 9А изменилась незначительно: снизилась у семи 
человек (26%), не изменилась у тринадцати человек (48%), увеличилась на 
один пункт у семи человек (26%). 

Результаты исследований «направленность на отметку» и» мотивы 
учебной деятельности» контрольной группы схожи с результатами преды-
дущего исследования «Направленность на приобретение знаний». Стойкой 
динамики изменения данных наблюдать не пришлось. 

Однако прослеживаются стойкие изменения в мотивации на отметку у 
большинства учащихся 9Б класса – она снизилась, т.е. определяющим мо-
тивом обучения стала не итоговая отметка, а, как следует из предыдущего 
эксперимента, направленность на знания. Следует отметить, что учащиеся 
этого класса стали меньше «требовать» от учителя отметку, а пытаться за-
работать баллы числом правильно выполненных заданий и качеством под-
готовки домашнего задания. 

Исследование «мотивы учебной деятельности» опытно-
экспериментальной группы показало, что существенно увеличилось число 
учащихся, выбравших широкие социальные мотивы -13 человек (первое ис-
следование 9 учащихся, увеличение -44%), мотивацию благополучия-17 че-
ловек (первое исследование 12 учащихся, увеличение-42 %), престижную 
мотивацию 7 человек (первое исследование 4 учащихся, увеличение-75 %), 
мотивацию содержания 12 человек (первое исследование 7 учащихся, уве-
личение-72 %), узкие социальные мотивы 14 человек (первое исследование 
10 учащихся, увеличение -40 %). Отмечено снижение мотивация «прессом» 
более чем в два раза.  

Итак, очевидно, что учащиеся опытно-экспериментальной группы 
значительно увеличили мотивацию, направленную на приобретение зна-
ний. Преобладающим стимулом в обучении, по нашему мнению, у боль-
шинства учащихся стала не итоговая отметка, а интерес к учебной работе, 
стремление узнавать больше нового, думать, быть образованным и знаю-
щим человеком.  

Существенных изменений в контрольной группе с течением времени 
не наблюдалось. По сравнению с ней, учащиеся 9Б класса значительно уве-
личили свою мотивацию, что подтверждено анализом полученных данных. 

Учащиеся опытно-экспериментальной группы в ходе проведения экспери-
мента стали усерднее учиться, больше проявлять учебной инициативы, суще-
ственно выросло желание получать новые знания и решать предлагаемые зада-
ния, количество неуспевающих значительно снизилось. Качество выполняемых 
домашних заданий имеет положительную тенденцию. Дисциплина учащихся 
стала характеризоваться как прилежная, по сравнению с неудовлетворительной у 
преобладающего большинства класса до эксперимента. 

Таким образом, ориентация на формирование положительной мотива-
ции к учебной деятельности учащихся в ходе образовательного процесса 
является одним из необходимых условий для предупреждения неуспевае-
мости в средней школе. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 
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Проблема школьной неуспеваемости на I ступени общего среднего об-
разования сохраняет свою актуальность до настоящего времени, несмотря 
на интенсивные научные поиски её решения психологами и педагогами. 
Эта проблема – предмет пристального внимания учителей, так как важней-
шим показателем эффективности педагогического труда остаётся успевае-
мость учащихся. Хотя всем хорошо известно, что не каждому ребёнку дано 
быть отличником, даже хорошистом, что все дети разные. Их интересы, 
склонности, способности и возможности в усвоении школьной программы 
значительно отличаются. Многим учиться трудно, но у некоторых трудно-
сти приобретают более выраженный характер. Нередко по одним предме-
там – чаще всего устным – они ещё успевают, а по русскому и белорусско-
му языкам, математике – нет. Некоторые из них «тянутся» изо всех сил и 
добиваются результата ценой своего здоровья – и физического, и психиче-
ского. Это и есть дети с трудностями учения. Целевым ориентиром напи-
сания материала стало представление опыта работы педагогов гимназии 
№32 г. Минска по предупреждению и преодолению пробелов в знаниях у 
учащихся низкого уровня учебной мотивации. 

Методологическую основу организации взаимодействия учителей 
начальных классов с обучающимися составляют следующие идеи: 

• Идея успешности: начинаем с ликвидации учебных трудностей, ко-
торые в первую очередь значимы для учащегося, добиваемся деловой мо-
тивации «Ещё не знаю, но могу и хочу знать», при этом предвидим поло-
жительный результат – учение, увлечение, успех. 

• Идея эффективности – в профессионализме педагога сделать серьёзное 
обучение занимательным, не наполнять учащихся знаниями, а зажигать. 

• Идея результативности – в целенаправленной и систематической 
работе педагога с использованием принципов индивидуального подхода, в 
объективном отслеживании результатов: выделив из потока неудач соло-
минку успеха, возникнет плацдарм, с которого можно вести наступление на 
незнание и неумение. 

• Идея технологичности: получение результата возможно лишь при 
наличии единства целей, задач, принципов и методологии всех участников 
образовательного процесса (педагога, психолога, дефектолога, обучающе-
гося, законных представителей). 
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