
Повышение мотивации в изучении иностранного языка у детей с низким 

уровнем подготовки. 

                             Синицина А.Л. 

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать одной из 

центральных и фундаментальных проблем современной школы, так же проблема как отечественной, так и 

зарубежной психологии. Ее значимость связана с анализом источников активности человека, 

побудительных сил его деятельности, поведения. 

Особую важность имеет вопрос о мотивации на средней ступени обучения, так как основы для того, чтобы 

дети умели и имели желание учиться, уже заложены в младшем школьном возрасте, а увеличивающаяся с 

каждым годом учебная нагрузка подавляет всякий интерес к получению новых знаний. Накапливается 

усталость от учебного процесса. На учителя ложится большая ответственность за повышения мотивации к 

обучению у детей в подростковом возрасте. Именно мотив является источником деятельности и выполняет 

функцию побуждения и смыслообразования. 

Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика личности, которая находит выражение во 

внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности. 

Учебно-познавательная мотивация младших школьников - это их деятельностный подход к учёбе, 

реализация желания хорошо учиться. Чтобы у ребёнка возникла стойкая внутренняя мотивация «хочу 

учиться хорошо», надо, чтобы каждый говорил себе: «Я смогу! Я добьюсь!» 

Формирование мотивации - это не «перекладывание» учителем в голову ученика готовых, извне задаваемых 

мотивов и целей учения. На практике формирование мотивов учения - это создание таких условий, при 

которых появятся внутренние побуждения (мотивы, цели, эмоции) к учению; осознание их учеником и 

дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы. Учитель при этом выступает не в роли простого 

наблюдателя за тем, как развивается мотивационная сфера учащихся, он стимулирует ее развитие системой 

психологически продуманных приемов. 

Под мотивом, который побуждает школьника учиться, подразумевается не один, а ряд мотивов различного 

свойства, которые можно разбить на следующие группы: 

- учебно-познавательные (интерес к учению, стремление к получению знаний, познавательная потребность, 

любознательность и др.); 

·· непосредственно-побуждающие (яркость, новизна, занимательность, страх перед наказанием и др.); 

·· перспективно-побуждающие (ответственность, чувство долга, и др.). 

Многочисленные исследования показывают, что для формирования полноценной учебной мотивации у 

школьников необходимо проводить целенаправленную работу. Учебно-познавательные мотивы, которые 

занимают особое место среди представленных групп, формируются только в ходе активного освоения 

учебной деятельности. [30; - с.195] 

Какие формы работы служат для стимулирования познавательной активности учащихся, формирования 

учебной мотивации? 

·дидактические игры и упражнения; 

·внеклассные мероприятия по предметам; 

·творческие работы учащихся по разным предметам; 

·проведение предметных олимпиад; 

·использование различных педагогических технологий (проблемное обучение, игровые формы, 

развивающие задания и т. д.); 

·интеграция обучения (проведение интегрированных уроков) 



Каждый учитель-экспериментатор, исходя из своих собственных особенностей, а также из возможностей 

своих учащихся, будет творчески подходить к процессу обучения. 

Как сделать свой урок интересным, увлекательным и добиться того, чтобы дети хорошо и прочно усваивали 

языковой материал? Проанализировав большое разнообразие приемов организации учебной деятельности, 

можно применять ролевую игру, игру вообще, особенно на начальном этапе обучения. 

Для достижения поставленной цели, а именно развитие и совершенствование коммуникативных навыков 

обучающихся, на уроках следует применять игровой прием. Как известно, игра - особо организованное 

занятия, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие 

решения - как поступить, что сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную 

деятельность. А если ученик при этом говорит на иностранном языке, это открывает богатые обучающие 

возможности. Дети над этим не задумываются. Для них игра, прежде всего - увлекательное занятие. В игре 

все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может 

стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются, порой, более важными, чем 

знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий - 

все это дает возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи 

слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается новый 

языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения - «оказывается, я уже могу говорить 

наравне со всеми». 

Таким образом, игры в учебном процессе обладают большими возможностями для дальнейшего 

формирования и активизации у обучающихся умений и навыков творческой мыслительной, познавательной 

деятельности. 

Наряду с игровым приемом на уроках большинство учителей применяют приём «Образы», который 

способствует развитию у учащихся навыков говорения, творческой инициативы, воссоздающего 

воображения языкового умения, которому здесь придаётся особое внимание, - это умение передать образы 

средствами английского языка, используя формы вербальной и невербальной коммуникации. 

Активизируется словарный запас учащихся, формируется эмоционально-интеллектуальная установка на 

использование знаний в нетрадиционной коммуникативной ситуации. 

Для развития коммуникативных способностей используются песни. Песни интересны учащимся тем, о чем 

они говорят и в какой музыкальной форме они представлены. Песни мотивируют деятельность учащихся о 

чем-либо сообщить, поинтересоваться, то есть фактор коммуникации должен занимать первое место. 

При разучивании песни учащиеся получают новую информацию, благодаря чему стимулируется 

познавательная деятельность. Например, разучивая песню учащиеся узнают, как называются части тела и 

органы обоняния на английском языке. 

Нельзя не упомянуть об эстетической мотивации. Именно она влияет на формирование положительных 

чувств, эмоций, развивает воображение. Все это возможно, когда учащиеся с удовольствием интонируют 

полюбившуюся песню на иностранном языке. 

Использование песен способствуют: 

· совершенствованию навыков произношения 

· позволяет достичь точности в артикуляции, ритмике и интонации 

· углубляет знания по английскому языку 

· обогащает словарный запас 

· развивает навыки и умения чтения и аудирования 

· стимулирует монологическое и диалогическое высказывание 

· развивает как подготовленную, так и спонтанную речь. 



Более того, песня вносит в процесс изучения языка элемент праздничности, не традиционности, что 

оказывает существенное влияние на эмоциональную сферу обучаемых. Замечено, что иноязычная 

деятельность на фоне музыки способствует не только запоминанию материала, но и снимает усталость в 

процессе обучения. 

При отборе содержания необходимо, чтобы учебный материал был эмоционально насыщен и запоминался. 

В материал уроков следует включать четкие, конкретные образы. Если учащиеся не видят картин 

общественной жизни, культур, стран, людей, то усваивают лишь словесные формулировки, лишенные 

жизненного содержания, которые быстро забываются. В работе с учащимися помимо текста учебного 

пособия и учителя есть богатая возможность использовать видео-уроки.  

Наибольший интерес у обучающихся вызывают коммуникативные задания, связанные с иноязычным 

общением. Дети лучше запоминают слова, если приходится употреблять их в речи. Диалог на уроке 

английского языка служит мотивом усвоения новых слов. Результаты ранее проведенных научных 

исследований показывают, что коммуникативные приёмы являются продуктивной деятельностью учащихся 

на уроке. Включение в урок разнообразного лексического материала нестандартной формы (стихи, 

рифмовки, песни) позволяют прочно запомнить основные грамматические модели и использовать их в 

повседневной практике. Кроме того, процесс обучения превращается в увлекательную игру, что 

поддерживает интерес к данному предмету.  

Большая роль в поддержании и сохранении интереса к предмету, развитию познавательной деятельности, 

переводу обучения с преподавания на управление самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

учащихся принадлежит нестандартным формам урока. 

Нестандартный урок включает самые разнообразные, эмоционально-яркие, нетрадиционные методы и 

приёмы обучения, которые не просто повышают мотивацию обучения детей, но и служат развитию тех или 

иных способностей: 

умения декламировать стихотворения, развивая произносительные навыки, инсценировать ту или иную 

ситуацию, как литературную, так и жизненную, петь на иностранном языке, умения реагировать и давать 

свою оценку в разговоре, сообщать информацию о событиях и фактах, соблюдать речевой этикет, широко 

знакомиться с традициями, обычаями и культурным наследием англо-говорящих стран. Вся деятельность 

учащихся на уроке подчинена главной коммуникативной цели преподавания английского языка. 

Важно, чтобы дети были раскрепощены, вместе с учителем «творили» урок, не только и не столько знания и 

владение учениками языковым и речевым материалом определяют эффективность формирования 

коммуникативных навыков младших школьников, сколько готовность и желание детей участвовать в 

межкультурном общении на английском языке. Это возможно, если основной формой учебной деятельности 

школьников будет не аудирование, говорение, чтение или письмо на иностранном языке, а живое и активное 

общение с учителем и друг с другом. Чтобы заинтересовать ребят изучением иностранного языка, 

необходимо организовать такой учебный процесс, который бы вызвал высокую мотивацию и обеспечил их 

активность на уроке, что несомненно трудно при работе с подростками. Именно перечисленные методы и 

приёмы способствуют развитию широких познавательных мотивов в среднем школьном возрасте. 

 Игра. Роль игры на уроках иностранного языка в среднем образовательном звене 

Игра, специфический в процессе обучения и свойственный ребенку вид деятельности, была и остается 

предметом исследования как отечественных, так и зарубежных ученых. Еще в XIX веке передавая часть 

интеллигенции, озабоченная воспитанием детей дошкольного возраста, призывала воспитателей и 

родителей в полном объеме использовать образовательную роль игры. 

Игра служит средством обучения языку, выработки у учащихся речевых навыков и умений. 

Игра - основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. В период школьного обучения игра не 

исчезает, она сохраняется как побочный, второстепенный вид деятельности наряду с учебной. [30; - с.20] 

Данный вид деятельности на уроке выступает в качестве приема закрепления знаний и способа тренировки в 

среднем школьном звене. 



Как и любой другой вид деятельности, игра начинается с побуждающей причины (мотива), преследует 

определенную цель, имеет конкретное, понятное учеником содержание и исполнительную часть - игровые 

действия. 

В игре возникает необходимость что-то сказать. Она диктуется внутренним желанием ученика принять 

участие в общении, в игровом действии. 

Использование игровых элементов - особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных 

и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть? 

Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. А если ученик при этом 

говорит на иностранном языке, это открывает богатые обучающие возможности. Дети над этим не 

задумываются. Для них игра, прежде всего - увлекательное занятие. В игре все равны. Она посильна даже 

слабым ученикам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: 

находчивость и сообразительность здесь оказываются более важными, чем знание предмета. Чувство 

равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий - все это дает возможность 

ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и 

благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с 

этим возникает чувство удовлетворения - «оказывается, я уже могу говорить наравне со всеми». 

Игра - средство активизации лексического и грамматического материала, развития навыков и умений всех 

видов деятельности. С помощью игры хорошо отрабатывается произношение, активизируется лексический и 

грамматический материал, развиваются навыки аудирования, устной речи. В игре развиваются творческие, 

мыслительные способности ребенка. В ней предполагается принятие решения: как поступить, что сказать, 

как выиграть. Обучающие игры помогают сделать процесс обучения иностранному языку интересным и 

увлекательным. Чувство равенства, атмосфера увлеченности дают возможность ребятам преодолеть 

стеснительность, скованность, снять языковой барьер, усталость. В любой вид деятельности на уроке можно 

внести элемент игры, и тогда даже самое скучное занятие приобретает увлекательную форму. Именно игра 

является одним из сильных мотивов при обучении иностранному языку. 

Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие функции: 

1) Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, восприятии информации, развитии 

общеучебных умений и навыков, а также она способствует развитию навыков владения иностранным 

языком. 

2) Воспитательная функция заключается в воспитании такого качества, как внимательное, гуманное 

отношение к партнеру по игре; также развивается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки. Учащимся 

вводятся фразы-клише речевого этикета для импровизации речевого обращения друг к другу на 

иностранном языке, что помогает воспитанию такого качества, как вежливость. 

3) Развлекательная функция состоит в создании благоприятной атмосферы на уроке, превращение урока в 

интересное и необычное событие, увлекательное приключение, а порой и в сказочный мир. 

4) Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы иноязычного общения, объединении 

коллектива учащихся, установлении новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на 

взаимодействии на иностранном языке. 

5) Релаксационная функция - снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную 

систему при интенсивном обучении иностранному языку. 

6) Психологическая функция состоит в формировании навыков подготовки своего физиологического 

состояния для более эффективной деятельности, а также перестройки психики для усвоения больших 

объёмов информации. 

7) Развивающая функция направлена на гармоническое развитие личностных качеств для активизации 

резервных возможностей личности. 

Для ребёнка игра - интересное, увлекательное взаимодействие с педагогом и сверстниками, в котором 

высказывания определённого типа диктуются внутренними потребностями игры. [31; - c. 50] 



Безусловно, не нужно забывать, что игра на занятиях по иностранному языку - это не просто коллективное 

развлечение, а основной способ достижения определённых задач обучения на данном этапе - от самых 

мелких речевых навыков до умения вести самостоятельный разговор. 

Требования к игре как способу достижения задач обучения: 

1) необходимо точно знать, какой именно навык, умение тренируются в данной игре, что ребёнок не умел 

делать до проведения игры и чему он научился в процессе игры. Если в игре ребенок повторяет песни и 

стихотворения, воспроизводит заученные диалоги, то новых умений и навыков в игре он не приобретает. 

Если же он научился изменять слова, подбирать нужное по смыслу слово, строить самостоятельно 

словосочетание или текст или только фразу, тогда ребёнок приобретает новые навыки; 

2) игра должна поставить ребёнка перед необходимостью мысленного усилия, хотя бы даже крошечного. Не 

обязательно давать детям правила игры в строгих формулировках, можно использовать любую схему или 

рисунок.  

Если говорить о формах игры, то они чрезвычайно разнообразные. 

По виду деятельности игры делятся на: 

1) физические (двигательные); 

2) интеллектуальные (умственные); 

3) трудовые; 

4) социальные; 

5) психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

1) обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

2) познавательные, воспитательные, развивающие; 

3) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

4)коммуникативные, диагностические, профориентационные. 

По характеру игровой методики игры можно разделить на: 

1) предметные; 

2) сюжетные; 

3) ролевые; 

4) деловые; 

5) имитационные; 

6) игры-драматизации. 

Существует шесть основных целей использования игр на уроках иностранного языка: 

1. формирование определенных навыков; 

2. развитие определенных речевых умений; 



3. обучение уметь общаться; 

4. развитие необходимых способностей и психических функций; 

5. познание (в сфере становления собственно языка); 

6. запоминание речевого материала. 

Исходя из данных целей, имеется несколько групп игр, развивающих интеллект, познавательную активность 

ученика. 

1. Грамматические игры 

Цель данного вида - научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих определенные 

грамматические трудности, создать естественную ситуацию для употребления данного речевого образца, 

развить речевую творческую активность и самостоятельность учащихся. 

2. Лексические игры 

Данный вид игр преследует цели - тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, 

приближенных к естественной обстановке, знакомство с сочетаемостью слов, активизировать 

речемыслительную деятельность, развивать речевую реакцию учащихся 

3. Фонетические игры 

Они практикуют и развивают произносительные навыки: интонацию предложений, фонемы. Можно 

использовать игру под названием Intonation Game. 

4. Орфографические игры. 

Цель данных игр - упражнение в написании английских слов. Часть игр может быть рассчитана на 

тренировку памяти учащихся, а часть - на некоторых закономерностях в правописании английских слов. 

5. Творческие игры. 

Цели игр - научить учащихся понимать смысл однократного высказывания, научить выделять главное в 

потоке информации, развить слуховую память учащихся. 

Такие игры формируют у учащихся навыки говорения, аудирования. Одной из задач подобного рода игр 

является обучение учащихся речевой реакции в процессе коммуникации. [29; - с.78] 

Большое количество разнообразных игр отнесены в разряд «Игры на совместную речевую деятельность и 

коммуникативное взаимодействие. Ролевые игры». 

Ситуация ролевого общения является стимулом к развитию спонтанной речи, если она является 

динамичной, связанной с решением определённых проблем и коммуникативных задач. Участники игры 

должны быть поставлены в такие условия, при которых необходимо выяснить социальные, эмоциональные 

и познавательные стороны межличностных отношений. 

Основными параметрами, определяющими характер ролевой ситуации, являются наличие единого сюжета, 

соответствующего избранной коммуникативной ситуации, и ролевых отношений между участниками 

общения, которые нередко носят конфликтный характер. Когда обучающиеся принимают роль, они играют 

самих себя или какого-либо персонажа в специфической ситуации. Поэтому в ролевой игре нет зрителей, 

нет опасения, что общение не состоится, что поведение участников будет понято неправильно. 

Определены правила проведения ролевых игр: 

- обучающемуся предлагается поставить себя в ситуацию, которая может возникнуть вне аудитории, в 

реальной жизни. Это может быть всё, что угодно: от встречи знакомого на улице до гораздо более сложной 

ситуации, например деловых переговоров, конференций и т. п.; 



- обучающемуся необходимо адаптироваться к определённой роли в подобной ситуации. В одних случаях он 

может играть самого себя, в других ему придётся взять на себя воображаемую роль; 

- участникам ролевой игры необходимо вести себя так, как если бы всё происходило в реальной жизни; их 

поведение должно соответствовать и исполняемой ими роли; 

- участники игры должны концентрировать своё внимание на коммуникативном использовании единиц 

языка, а не на обычной практике закрепления их в речи. 

В проведении ролевой игры выделяют 3 этапа:. подготовительный этап, включающий: 

а) введение обучающихся в ролевую ситуацию, ознакомление их с вопросами для обсуждения или 

проблемой; 

б) знакомство с лингвистическим наполнением игры; 

в) предварительную тренировку лексических единиц и грамматических структур. 

Кроме того, дома обучающиеся читают соответствующий текст, дополнительные материалы по 

поставленной проблеме и собирают информацию для каждой конкретной ситуации; 

1. собственно ролевая игра. Успех игры во многом обусловлен наличием адекватных ролевых предписаний, 

реквизита и размещения участников игры (большим кругом, буквой «П» и т.д.). При этом ролевые карточки 

могут быть оформлены no-разному. Например, одна сторона карточки даёт информацию о ролевой ситуации 

и одинакова для всех участников игры. Оборотные стороны карточек для разных участников различны, так 

как они содержат информацию о данном действующем лице и указывают возможную линию поведения. 

Другой вариант карточек может включать на одной стороне ролевое предписание для конкретного 

персонажа, а на другой - языковую подсказку. Учитель во время игры, как правило, принимает роль 

ведущего или одну из «второстепенных» ролей с тем, чтобы иметь полное право, не разрушая создавшуюся 

коммуникативную ситуацию, вмешаться в процесс общения, стимулировать «пассивных» участников к 

беседе, направить действия обучающихся в нужное русло; 

2. заключительный этап предполагает оценку преподавателем деятельности обучающихся и, возможно, 

дискуссию по данной или близкой проблеме. 

Подростки, как и дети младшего возраста, проявляют активность именно в игровой деятельности. 

Использование игр на уроках помогает решить многие психолого-педагогические проблемы группы, 

помогает её участникам преодолеть трудности и барьеры, выработать адекватные формы поведения. Игра 

способствует выявлению творческих способностей, развитию личностного творческого потенциала, 

поднимает самооценку, развивает умение принимать самостоятельные решения. С помощью игры можно 

развивать память, внимание, восприятие, регулировать психофизическое состояние группы, снимать 

агрессию и психо-эмоциональное напряжение, осваивать новые умения, развивать навыки и просто 

отдохнуть и повеселиться. 

Конечно же, при работе с детьми младшего школьного возраста игра используется намного чаще, чем при 

работе со старшеклассниками. 

Но не следует исключать игру при обучении на старшем этапе. При работе со старшеклассниками можно 

использовать сложные ролевые, ситуативные игры, тренирующие учащихся в умении использовать речевые 

навыки. 

В заключение, важно заметить, что урок не может состоять из одних игр. При всей привлекательности игры 

как формы обучения место и время её проведения на уроке зависят от многих факторов: подготовки 

учащихся, сложности изучаемого материала , конкретных целей и условий урока и даже настроения каждой 

конкретной группы учеников на каждом конкретном уроке. 

Использование игр на уроках иностранного языка имеет большое значение и для приобретения новых 

умений и навыков, и для развития мотивационно-потребностной сферы учащегося, и также способствует 

формированию дружного коллектива в классе и, конечно же, воспитывают ответственность и взаимопомощь 

учащихся, так как в игре они должны быть «одной командой», постоянно поддерживая друг друга. 


