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Уважаемые участники методической недели! 

Вам необходимо подготовить технологическую карту урока/внеурочного занятия в 

соответствии с ФГОС (Приложение 1). 

Важно продемонстрировать на уроке/внеурочном занятии методы, приемы, 

способствующие формированию положительной мотивации учащихся (Приложение 2). 

После проведения урока/внеурочного занятия вам нужно будет проанализировать 

свой урок/внеурочное занятие (Приложение 3). 

После завершения мероприятия будет сформирована тематическая папка. Для этого 

необходимо сдать в печатном виде (сразу после проведенного урока/внеурочного 

занятия): 

1. Технологическую карту урока/внеурочного занятия. 

2. Самоанализ урока/внеурочного занятия. 

Всем участникам методической недели будет выдан сертификат методической 

активности (дает дополнительные баллы при аттестации). 

 

Требования к печатным материалам: 

1. Шрифт Times New Roman. 

2. Размер шрифта – 12. 

3. Поля – обычные (верхнее: 2 см., левое: 3 см., нижнее: 2 см., правое: 1,5 см.). 

4. Жирность, курсив, подчеркивания запрещены. 

5. Заголовки, подзаголовки размещаем по центру. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 24  среднего  общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 

Методическая неделя 

«Формирование мотивации на уроках и во внеурочное время» 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта открытого урока русского языка в 5 классе 

по теме «Имя существительное» 

 

 

 

 

ФИО автора методической разработки: 

Иванова Нина Ивановна,  

учитель русского языка и литературы  

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

г. Тайшет 

25.04.2022 г. 



Технологическая карта открытого урока русского языка в 5 классе 

по теме «Имя существительное» 

 

Тема урока: 

Цели: 

Планируемые результаты 

- предметные: 

- метапредметные: 

- личностные: 

Основные понятия: 

Межпредметные связи: 

Базовый учебник: 

Дидактический материал: 

Техническое оборудование: 

Формы работы учащихся: 

Методы обучения: 
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Приложение 2 

Приемы и методы   повышения мотивации к обучению 

Какие же  условия способствуют развитию познавательного интереса у учащихся? 

 Организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс 

самостоятельного поиска и “открытия” новых знаний. 

 Работа в группах и парах. 

 Применение ИКТ на уроках 

 Понимание ребенком нужности, важности, целесообразности изучения предмета в 

целом и отдельных его разделов. 

 Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем он 

интереснее для учащихся. 

 Обучение должно быть трудным, но посильным – разноуровневые задания. 

 Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем интереснее ему 

работать. 

 Позитивная психологическая атмосфера урока. 

 Чем младше ребѐнок, тем больше материал должен подаваться в образной форме. 

 В обучении должны создаваться возможности для творчества. 

 Создание на уроке ситуации успеха для учащихся. 

Для формирования полноценной мотивации учения школьников важно обеспечить 

следующие условия: обогащать содержание личностно ориентированным интересным 

материалом; удовлетворять познавательные запросы и потребности учеников; 

организовать интересное общение детей между собой; поощрять выполнение заданий 

повышенной трудности; утверждать гуманное отношение ко всем ученикам - способным, 

отстающим, безразличным; поддерживать ровный стиль отношений между всеми 

учениками; формировать активную самооценку своих возможностей; утверждать 

стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию; использовать эффективную 

поддержку детских инициатив, ободрять учеников при возникновении у них трудностей; 

воспитывать ответственное отношение к учебному труду заботиться о разнообразии 

методов и приемов обучения. 

Методы развития учебной мотивации 
Метод «Дидактические игры» - специально созданные ситуации, моделирующие 

реальность, из которых ученикам предлагается найти выход. Главное назначение данного 

метода - стимулировать познавательный процесс. 

Метод «Ситуация успеха» - это такое целенаправленное, организованное сочетание 

условий, при котором создается возможность достичь значительных результатов в 

деятельности, это результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики. 

Различается успех и ожидания личности. Можно выделить три вида: предвосхищаемый 

успех, в основе его ожидания могут быть и обоснованные надежды, и упование на какое-

то чудо, но на пустом месте успех родиться не может; констатируемый успех фиксирует 

достижение, он дает младшим школьникам возможность пережить радость признания, 

ощущение своих возможностей, веру в завтрашний день; обобщающий успех 

способствует состоянию уверенности, защищенности, опоры на самого себя, но есть 

вероятность опасности переоценить свои возможности, успокоиться. 

Метод «Соревнование» - это метод, при котором естественная потребность школьников 

к соперничеству направляется на воспитание нужных человеку и обществу свойств. 

Соревнуясь между собой, школьники быстро осваивают опыт общественного поведения, 

развивают физические, нравственные, эстетические качества. Особенно большое значение 

имеет соревнование для отстающих: сравнивая свои результаты с достижениями 

товарищей, они получают новые стимулы для роста и начинают прилагать больше усилий. 



Итак, учитель постоянно должен изучать мотивы учения и поведения своих учеников. 

Педагог должен хорошо знать приемы возбуждения интереса школьников, уметь ими 

пользоваться в зависимости от ситуации. 

Использование метода проектов. В начальной школе особое место занимает проектная 

деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развивать творческое мышление, умение увидеть и решить проблему, а 

также направлено на обучение детей элементарным приемам совместной деятельности в 

ходе проектов. Проектная деятельность представляет собой развѐрнутую структуру 

учебной деятельности. Возможные продукты проектной деятельности младших 

школьников: журнал, книжка-раскладушка, памятка, тест по теме, презентация, сочинение 

рассказа, сказки, коллаж, стенгазета, сувенир-поделка. 

Метод создание проблемной ситуации. Сущность еѐ в том, чтобы «не вводить знания в 

готовом виде. Даже если нет никакой возможности повести детей к открытию нового, 

всегда есть возможность создать ситуацию поиска…». Создание проблемной ситуации 

возможно через формулирование проблемных вопросов, задач, заданий поискового 

характера. На каждом из этапов урока можно использовать проблемные вопросы: 

вопросы, адресованные ученикам, в которых сталкиваются противоречия; вопросы, 

требующие установления сходства и различия. Чем менее очевидно это различие или 

сходство, тем интереснее его обнаружить; вопросы по установлению причинно-

следственных связей. Открытие каждой причины - шаг к более глубокому пониманию. 

Таким образом, нами были рассмотрены методы формирования учебной мотивации. 

Приемы повышения интереса к учебному материалу. 
 На каждом этапе важно поддерживать учебно-познавательную мотивацию учеников, 

начиная с сообщения новой темы и заканчивая оцениванием знаний школьников. 

Для того чтобы мотивировать ребѐнка к учебному процессу, нужно изучение новой темы 

начинать в необычной форме. 

Для этого использую приѐм «Привлекательная цель». 

 Ставится перед учащимися простая, понятная и привлекательная цель, при достижении 

которой они волей-неволей выполняют и то учебное действие, которое планирует 

учитель. 

 Пример. Тема: «Свойства воды». Цель учителя - рассмотреть с детьми свойства воды. 

Перед учениками же я ставлю иную цель - узнать, почему зимой во время сильных 

морозов лопаются водопроводные трубы. 

Иногда удивительное не просто привлекает внимание, но и удерживает интерес в течение 

длительного отрезка времени. 

Добиться этого мне позволяет приѐм “Отсроченная отгадка”. 

1 вариант. В начале урока задается классу загадка (излагается удивительный факт), 

отгадка к которой будет открыта на уроке при работе над новым материалом. 

Пример: « Это и фильтр, и печка, и сторожевой пост» (нос) 

2 вариант. Загадка (удивительный факт) даѐтся в конце урока, чтобы начать с неѐ 

следующее занятие. «На следующем уроке учащиеся узнают о лучшем пылесосе в 

природе». (Растения, а именно - тополь). Тема: Воздух должен быть чистым». 

Также при сообщении темы урока и его цели используется приѐм «Прогнозирование». 

Например, урок литературного чтения. «Послушайте название произведения, с которым 

будем работать на уроке, и попробуйте определить жанр произведения, тему, 

возможные события». 

Одним из эффективных способов формирования и сохранения мотивации у младших 

школьников является создание ситуаций успеха. Для появления интереса к изучаемому 

предмету необходимо понимание нужности, важности, целесообразности изучения 

данной, темы. Этому могут способствовать следующие приѐмы: 



Прием «Оратор». За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы 

просто необходимо. 

Прием «Автор». Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам 

необходимость изучения этой темы? 

Прием «Профи». Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение этой темы? 

Прием «Кумир»   На карточках раздать «кумиров по жизни». Пофантазируйте, каким 

образом они бы доказали вам необходимость изучения этой темы? 

Прием «Фантазѐр»  На доске записана тема урока.  - Назовите 5 способов применения 

знаний, умений и навыков по этой теме в жизни 

           Прием  «Верные - неверные утверждения». Предлагаю несколько утверждений 

по еще не изученной теме. Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на 

собственный опыт или просто угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение 

темы, выделяют ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать 

внимание до конца урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы 

выяснить, какие из утверждений были верными. 

Прием «Лови ошибку». Объясняя материал, намеренно допускаю ошибку. Сначала 

ученики предупреждаются об этом заранее. Иногда им можно в случае обнаружения моей 

преднамеренной ошибки «сигналить» об этом интонацией или жестом. Надо научить 

учащихся мгновенно пресекать ошибки условным знаком или пояснением, если таковое 

требуется. Нужно поощрять внимание учащихся. 

Прием «Посмотри на мир чужими глазами». Ничто так не привлекает внимания и не 

стимулирует работу ума, как необычное. Тема: «Круговорот воды» Учащемуся 

предлагается представить себя снежинкой. Нужно описать все происходящие с ним 

события. 

Приѐм “Фантастическая добавка”. Учащимся предлагается представить себя прутиком, 

при помощи которого путешествовала лягушка из сказки В. М. Гаршина “Лягушка-

путешественница”, и попытаться пересказать эту историю с позиции прутика. Ничто так 

не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное. 

 Приѐм “Удивляй”. В юго-восточной Азии на острове Шри-Ланка растут пальмы из рода 

корифа. Пластинки вееровидных листьев корифы достигают 8 м в длину и 6 м в ширину. 

Одним таким листом можно накрыть половину волейбольной площадки. Из них делают 

красивые и прочные 

             Для создания интригующей ситуации, для организации отдыха на уроке можно 

использовать 

Приѐм “Да-нетку”. “Я задумала персонаж детской сказки, который, найдя клад, купил 

новый бытовой прибор. Кто это?” Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На 

вопросы учитель может отвечать только словами “да” и “нет”. 

Использование игровых приемов. 

Школьники младшего возраста любят мечтать и играть, разгадывать загадки, раскрывать 

тайны. Они стремятся к приключениям. Однотипная и длительная работа быстро их 

утомляет. Если необходимо проделать большое количество однообразных упражнений, 

нужно включить их в игровую оболочку, в которой эти действия выполняются для 

достижения игровой цели. Использовать для этой цели можно занимательные задания, 

привлекая красочную наглядность, литературных персонажей и сказочных героев. 

Современные педагогические технологии располагают значительным количеством 

разнообразных дидактических игр и занимательных упражнений, которые повышают 

мотивацию учащихся. 

Сюда относятся: 

 задачи в стихах, 

 задачи-смекалки, 

 задачи-шутки, 

 драматизированные игры, 



 интересные факты, 

 ребусы, головоломки, 

 кроссворды и многие др. 

Такие приѐмы позволяют мотивировать детей к изучению нового материала - ведь очень 

хочется узнать ответ к загадке, раскрыть секрет удивительного факта, побывать в роли 

сказочного героя и т.д. 

Приемы повторения пройденного на уроке. 
 На этапе повторения изученного материала важно, чтобы учащимся было интересно 

проработать этот материал. Как же это можно сделать? Использую разные приѐмы, чтобы, 

выполняя задание, ученик самостоятельно и по-своему выражал полученное на уроке 

знание. 

Прием «Своя опора». Ученик составляет собственную опорную схему или развернутый 

план ответа по новому материалу. Составление алгоритмов, памяток. Пример, алгоритм 

разбора слова по составу. 

Прием «Повторение с расширением». Ученики составляют серию вопросов, ответы на 

которые позволяют дополнить знания нового материала. 

Прием «Свои примеры». Ученики подготавливают свои примеры к новому материалу. 

Возможно также сочинение своих задач, выдвижение идей по применению изученного 

материала. 

Прием «Повторение с одновременным контролем». Учащиеся составляют серию 

контрольных вопросов к изученному на уроке материалу в виде теста, кроссворда. Затем 

одни ученики задают свои вопросы, другие на них отвечают. 

На этапе самоконтроля и самооценки повысить учебно-познавательную мотивацию 

школьников помогает такая форма организации учебной деятельности, как работа в паре 

«ученик - ученик». 
Например. Каждый ученик получает карточку, которая содержит вопрос и три варианта 

ответа. Правильным могут быть один, два, а, иногда, и все три варианта. Ученик делает 

выбор и готовится объяснять соседу, почему он так считает. Далее принимается групповое 

решение, что является важным для корректировки личностных качеств. Потом слово 

предоставляется группе. Озвучивается верный вариант. В заключении каждый ученик сам 

оценивает свой результат. 

На уроке предлагаем ученикам поменяться тетрадями, проверить и исправить ошибки в 

работах друг друга. Дети уже не играют в «учителей» и «учеников». Они участвуют во 

взаимопроверке какого-либо учебного продукта: самостоятельной работы, домашнего 

задания. 

           Проверка домашнего задания тоже может проходить в необычной форме. 

Выученное дома стихотворение, ученики рассказывают друг другу в парах. Оценивают. 

Число заданий, построенных по принципу самоконтроля и взаимоконтроля постепенно 

увеличиваю. 

 Приѐм «Открытые задания.» Большой интерес школьники проявляют к той 

информации, которая помогает им решать жизненные проблемы. Поэтому обучение 

обязательно нужно связывать с практическими потребностями ученика. 

   Для включения ребѐнка в активную познавательную деятельность даются «открытые 

домашние задания (по А.В. Хуторскому) - связываю изучаемый материал с 

повседневной жизнью и с интересами учащихся. Например, подготовить сообщение о 

своем домашнем питомце; просмотреть периодическую печать, телепередачи и 

подготовить сообщение о любимом виде спорта; работа над проектом «Сколько должен 

весить твой портфель?». 

Домашние задания могут быть дифференцированными, индивидуальными, парными, 

групповыми, по выбору из обязательных заданий, добровольные (по ликвидации пробелов 

в знаниях), их можно выполнять самостоятельно и с родителями. Таким образом, урок 



начинается с формирования мотивации и заканчивается мотивом для будущей 

самостоятельной учебной деятельности. 

 Использование дифференцированных заданий. На различных этапах урока часто 

использую и другие формы и методы деятельностного подхода, повышающие учебно-

познавательную мотивацию школьников. 

Дифференцированные задания в значительной мере способствует активной 

мыслительной деятельности всех учеников, независимо от их способностей и 

возможностей, тем самым повышают учебно-познавательную мотивацию. 

Под уровневой дифференциацией обучения понимается разделение учеников на группы, 

выполняющие учебные задания разной сложности, осваивающие учебный материал на 

разных уровнях глубины. 

Необходимо включать дифференцированную работу на различных этапах урока в 

зависимости от его целей и задач. Задания по всем предметам представляются как разно 

уровневые, позволяющие не затормозить развитие «сильных» учащихся и помочь 

«слабым» преодолеть трудности обучения. При этом каждый ученик имеет возможность 

попробовать решить любую задачу, пусть с помощью других (учителя или сверстников), 

т.е. в зоне ближайшего развития. Более того, наличие содержания обучения, 

расширяющего границы программных требований, позволяет обеспечить и перспективное 

развитие учащихся. 

Нетрадиционные формы контроля и оценки знаний учащихся на уроках 
Даже самые старательные и целеустремлѐнные ученики без энтузиазма относятся 

к  словарным диктантам и тестам. 

 Для появления интереса у школьников к этим небольшим контрольным работам 

можно использовать следующий педагогический приѐм. В начале учебного года 

наклеить на внутреннюю сторону обложки рабочей тетради два конверта. Один 

называется «Касса моих успехов», другой «Касса моих ошибок». Словарные 

диктанты и тесты «Вставь пропущенные буквы» выполняются на листочках. 8-10 

слов – этого бывает вполне достаточно, чтобы убедиться понят ли ребятами 

материал урока. Весь учебный год идѐт «коллекционирование»: накапливаются 

работ,  которые составляют содержимое конверта «Мои успехи». Тем, кто написал 

плохо, тоже даѐтся шанс:  на обратной стороне листочка необходимо сделать 

работу над ошибками – это непременное условие для того, чтобы листочек 

перекочевал в  «Кассу успехов». 

 Ещѐ один вариант контрольных работ – зашифрованные диктанты.  Ученики 

должны записать только условные обозначения, которые оговариваются. 

Шифровать учитель может новые понятие, изученные в данном разделе, части 

речи, члены предложения, морфологические признаки и др. 

 Оценка – не отметка  Желательно вслух или жестом отмечать каждый успех 

ученика. Главная цель оценки – стимулировать познание. Детям нужен УСПЕХ. 

Степень успешности во многом определяет наше отношение к миру, самочувствие, 

желание работать, узнавать новое. 

            Безусловно, освобождение от домашнего задания, зачѐта и других форм 

контроля -  сильное мотивирующее средство. Для этого надо заблаговременно  вывесить 

на стенд информацию о критериях оценивания результатов изучения темы и оговорить с 

учащимися, что нужно сделать, чтобы освободить себя от тяжкого испытания. 

Только грамотный выбор методов и приемов, их обоснованное сочетание, учет 

методических особенностей использования  смогут способствовать формированию 

учебной мотивации младших школьников. 

 

 



Приложение 3 

САМОАНАЛИЗ УРОКА   ПО ФГОС 
  

1.     Каково место данного урока в теме? 

2.     Как данный урок связан с предыдущим, как работает на последующие уроки? 

3.     Каковы цель и задачи урока (образовательная, воспитательная, 

развивающая)? Какой результат хотелось получить к концу урока? 

4.     Насколько удачно было отобрано содержание урока в соответствии 

с поставленной целью? 

5.     Можно ли считать, что избранное сочетание методов (изложения знаний, 

закрепления, контроля, стимулирования деятельности), приемов и средств 

обучения является на уроке оптимальным для данного класса? 

6.     Рационально ли было распределено время на этапы урока? 

7.     Логичны ли были "связки" между этапами урока? 

8.     Какую роль сыграли наглядные пособия в достижении поставленной  цели? 

9.     Насколько удачно осуществлялся на уроке контроль за качеством усвоения 

знаний, умений и коррекция? 

10.                       Правильно ли определен объем и содержание домашнего задания с 

учетом цели, особенностей класса и качества усвоения материала на уроке? 

11.                       Психологическая атмосфера урока. Получили ли учащиеся 

удовлетворение от урока? 

12.                       Как Вы сами оцениваете результаты своего урока? 

13.                       Удалось ли реализовать все поставленные задачи урока? Если не 

удалось, то почему? 

14.                       Получили ли удовлетворение от урока? Что стоит исправить? Над 

чем нужно еще поработать? 

15. Какие приемы и методы по формированию положительной мотивации вы 

использовали, какие из них оказались наиболее удачными? 

  

 


