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Аннотация: В данной статье говорится об основных педагогических методах и приёмах 

стимулирования и мотивациях учения, применяемых на уроках русского языка и литературы; 

изучении системы уроков с применением различных приёмов по формированию учебных 

мотиваций на разных этапах урока.  
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Изучение мотивации и ее формирование – это две стороны одного и того же процесса 

воспитания мотивационной сферы целостной личности обучающегося. Результаты изучения 

легли в основу разработки системы уроков с применением различных приёмов по 

формированию учебной мотивации на основных этапах урока. 

Стимулом в психологии называют внешнее побуждение человека к активной деятельности. 

Поэтому стимулирование - это фактор деятельности преподавателя. В самом названии “методы 

стимулирования и мотивации” находит отражение единство деятельности педагога и студентов:  

Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь арсенал методов 

организации и осуществления учебной деятельности: 

словесные 

наглядные и практические методы 

репродуктивные и поисковые методы 

методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя. 

1) Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость учения, как в 

общественном, так и в личностном плане - для получения желаемой профессии, для активной 

общественной и культурной жизни в обществе. Яркий, образный рассказ невольно приковывает 

внимание студентов к теме урока. 

2) Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая повышает интерес учащихся к 

изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, позволяющие преодолеть утомляемость. У 

студентов появляется повышенный интерес к практическим работам, которые в этом случае 

выступают в роли стимуляторов активности в учении.  

3) Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые методы в том случае, 

когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных возможностей обучения, т.е. 

доступны для самостоятельного разрешения. В этом случае мотивом учебной деятельности 

учащихся является стремление решить поставленную задачу. 

4) Неизменно воодушевляет учащихся введение в учебный процесс элементов самостоятельной 

работы, если, конечно, они обладают необходимыми умениями и навыками для ее успешного 

                                                           
1 Преподаватель русского языка и литературы кафедры «Истории и филологии» 
2 г. Бухары. Узбекистан 

http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2544-980X


 

Vol. 47 (2024): Miasto Przyszłości+62 811 2928008     .   

999 
Miasto Przyszłości 

Kielce 2024 

выполнения. В данном случае у них появляется стимул к выполнению задания правильно и 

лучше, чем у соседа. 

Далее рассмотрим более подробно пути и средства повышения мотивации учащихся, которые 

наиболее продуктивны на современном этапе развития образования.  

Для повышения мотивации учения целесообразно использование так называемых «контрактов» 

(индивидуальных и групповых договоров), заключаемых между педагогами и студентами. В 

таком добровольном контракте соглашении (после совместного обсуждения) фиксируется 

чёткое соотношение объёмов учебной работы, её качества и оценок. Контракты, с одной 

стороны, стимулируют и организуют самостоятельное и осмысленное учение школьников, а с 

другой стороны, они создают в процессе обучения психологическую атмосферу уверенности и 

безопасности, свободы и ответственности.  

Например, «Линия времени». 

Учитель чертит на доске линию, на которой обозначает этапы изучения темы, формы 

контроля; проговаривает о самых важных периодах, требующих от ребят стопроцентной 

отдачи, вместе с ними находит уроки, на которых можно «передохнуть». «Линия времени» 

позволяет обучающимся увидеть, что именно может являться конечным продуктом изучения 

темы, что нужно знать и уметь для успешного усвоения каждой последующей темы. 

Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, важности, 

целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов, тем. Этому 

могут способствовать следующие приёмы. 

«Оратор» 

За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто необходимо. 

«Автор» 

…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили однокурсникам необходимость 

изучения этой темы? 

…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили эту тему? 

«Фантазёр» 

На доске записана тема урока. 

- Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни. 

………………… 

- Вот видите, как важно… 

«Кумир» 

На карточках раздать «кумиров по жизни». Пофантазируйте, каким образом они бы доказали 

вам необходимость изучения этой темы? 

«Профи» 

Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение этой темы? 

Одна из составляющих мотивации – умение ставить цель, определять зону ближайшего 

развития, понимать, зачем нужно писать грамотно. Цель, поставленная педагогом, должна стать 

целью ученика. Для превращения цели в мотивы-цели, большое значение имеет осознание 

студентом своих успехов, продвижения вперед. Для развития этих умений можно использовать 

следующие приёмы. 

В начале учебного года можно попросить ребят ответить на ряд вопросов:  

А. На что был похож прошлый учебный год? 
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На что ты хочешь, чтобы он был похож в этом году? 

Что тебе нужно сделать для этого? 

Какая нужна помощь? 

Б. Какую оценку ты хотел бы иметь по предмету за… семестр? 

Что тебе нужно сделать, чтобы это было так? 

Чья помощь, и в какой форме тебе нужна? 

Как ты поймёшь, что результат достигнут? 

Иногда предполагаемые итоговые оценки ребята могут сразу выставить карандашом в тетрадях. 

Некоторых это стимулирует. 

Образовательная стратегия. 

 Что ты сделал, чтобы написать эту работу на «5»? 

 Как ты готовился к сочинению, что позволило тебе написать его хорошо? 

Подобные рассказы помогают студентам делиться успешными обучающими стратегиями.  

Создание ситуации успеха также позволяет замотивировать обучающихся на активную 

работу во время урока. Во время фронтального опроса целесообразно научить ребят начинать 

свой ответ словами: «Я знаю, что…». Этот приём способствует росту уверенности 

учащихся в своей лингвистической компетенции. 

Связь изучаемого с интересами, уже существовавшими у студентов ранее, тоже способствует 

возникновению интереса к новому материалу. 

Очень важно не только записать тему на доске, но и вызвать у учащихся эмоциональный 

отклик, отношение к этой теме. Это можно сделать через признание личности студента , 

опираясь на его жизненный опыт. 

 Что вы уже знаете об этой теме? 

 Подберите слова об этом или на эту тему…. 

 Вот видите! В вашей памяти это уже хранится! Значит это нужно! 

(Не правда ли, звучит как открытие!) 

Проблемность обучения 

На каждом из этапов урока необходимо использовать проблемные мотивации, задания. Если 

учитель делает это, то обычно мотивации учащихся находятся на достаточно высоком уровне. 

Важно отметить, что по содержанию она является познавательной, т.е. внутренней.  

Основная движущая пружина поискового, проблемного обучения – это система интересных 

вопросов, творческих заданий и исследовательских проектов, которые ставятся перед 

учащимися. Необходимо широко использовать:  

 вопросы, адресованные студентам, в которых сталкиваются противоречия.  

Необходимость преодолеть противоречие - самый мощный двигатель мысли. Например, 

определи и докажи, где какая часть речи: 

 Бревно лежит поперёк канавы. Мы шли вдоль и поперёк….  

(В)пустую комнату; спорить (в)пустую; 

подняться (на)верх; прикрепить (на)верх шеста; 

работать (по)новому; идти (по)новому шоссе ). 

 вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем менее очевидно это различие 

или сходство, тем интереснее его обнаружить; 



 

Vol. 47 (2024): Miasto Przyszłości+62 811 2928008     .   

1001 
Miasto Przyszłości 

Kielce 2024 

 вопросы по установлению причинно–следственных связей. Открытие каждой причины – 

шаг к более глубокому пониманию. 

 Одним из видов активного поиска являются действия выбора, работа по желанию. 

(Например, выучить понравившееся стихотворение или отрывок по выбору). 

 Активная поисковая деятельность стимулирует собственные примеры обнаружения 

грамматических закономерностей. 

 Поисковую умственную активность вызывают задания, которые требуют от студентов 

исправления логических, фонетических, стилистических и прочих ошибок. Постоянная 

систематическая работа по обнаружению, исправлению и объяснению ошибок, 

редактирование текстов – один из действенных методов обучения и развития. 

 Необходимо также стремиться к организации и использованию в процессе обучения 

различных «обратных связей» между педагогом и учащимися (взаимный опрос-диалог, 

собеседование, дискуссия, групповые формы обучения и т.п.) Важно учитывать, что особое 

место начинают занимать взаимоотношения сверстников через их общения между собой. Не 

случайно, Д.Б. Эльконин назвал общение ведущей деятельностью подросткового возраста. 

Кроме этого, в настоящее время принцип деятельностного подхода в образовании 

становится ведущим, и школьная практика требует конкретных технологий, 

обеспечивающих его реализацию. Поэтому, на наш взгляд, особое место должна занять 

организация общения сверстников, чему могут способствовать особые (например, 

проектные) формы организации учения. В чем же суть обучения учащихся в форме 

проектной деятельности?  

Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых путем самообразования. Метод 

дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское 

сотрудничество, что создает их положительную мотивацию к учебе.  

“Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания применить”. Эти 

слова вполне могут стать девизом тех, кто берется за работу такого рода.  

Типология проектов очень обширна (исследовательские, прикладные, творческие, 

информационные проекты и т.д.), По количеству участников различаются так называемые 

монопроекты и коллективные проекты. По временной протяженности проекты могут быть 

самыми разнообразными (от одного урока до нескольких месяцев), в зависимости от 

поставленной задачи. В создании проекта может участвовать как один студент, так и группа 

ребят. Можно создавать межпредметные (на основе координации учебных предметов) и 

монопредметные проекты. Реализация метода проектов на практике ведет к изменению 

позиции педагога. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора учебно-

познавательной деятельности своих студентов.  

Литература как учебный предмет – замечательная, плодородная почва для проектной 

деятельности. Педагоги-словесники часто сталкиваются с такими проблемами как отсутствие 

читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и 

обобщения. Интересная работа в группе даст ребятам почувствовать предмет, получить новые 

знания, а учителю – решить вышеперечисленные проблемы.  

Примерные темы проектов: "Берёза - символ России" - основой этого коллективного проекта 

является изучение темы "Природа в произведениях русской литературы"; возможна 

разработка индивидуальных проектов, например по русскому языку - "Имя прилагательное" и 

т.п. 

Таким образом, развитию у учащихся положительного отношения к учению способствуют все 

средства совершенствования учебного процесса: обновление содержания и укрепление 

межпредметных связей, совершенствование методов обучения, использование всех видов 

проблемно-развивающего обучения, модернизация структуры урока, применение различных 
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форм индивидуальной, коллективной и групповой работы и т.д. Вместе с тем, очень важно, на 

наш взгляд, обеспечить сбалансированность между поисковой и исполнительской частью 

учебной работы , между совместной и индивидуальной формами работы. 

Нетрадиционные формы контроля и оценки знаний на уроках русского языка и литературы 

Чем чаще проверяется и оценивается работа обучающихся (в том числе ими самими, 

взаимопроверками, обучающими устройствами, учителем), тем интереснее им работать. 

Необходимо подойти к составлению контрольных заданий творчески, чтобы учащиеся на 

практике убедились в том, что интересно не только учиться, но и демонстрировать свои знания, 

применять их. Безусловно, необходимо писать и эссе, и сочинения, и диктанты… Но вот 

психологический комфорт учащимся позволит испытать, например, зачёт в форме спектакля 

или контрольная работа, которая представляет собой ассоциативный кроссворд. Студент, 

выступающий в роли экскурсовода на обобщающем уроке – сюжетно-ролевой игре, например, 

«Путешествие в музей морфологии» восхищает своими познаниями не меньше, чем ученик, 

безупречно выполнивший тест. Кто же испытывает страх перед работой, которая приносит 

удовольствие, побуждает мыслить и творить! 

Даже самые старательные и целеустремлённые студенты без энтузиазма относятся к словарным 

диктантам и тестам.  

Для появления у них интереса к этим небольшим контрольным работам можно использовать 

следующий педагогический приём:  

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 из наборов 

«Бумага для записей. 10-12 слов – этого бывает вполне достаточно, чтобы убедиться понят 

ли ребятами материал урока. Весь учебный год идёт «коллекционирование»: накапливаются 

работы на «5» и на «4», которые составляют содержимое конверта «Мои успехи». Тем, кто 

написал плохо, тоже даётся шанс: на обратной стороне листочка необходимо сделать 

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

«Кассу успехов». 

Ещё 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.  

Каждый преподающий литературу знает, что, вряд ли можно серьезно говорить о произведении 

с учеником, если оно не прочитано. Естественно, знание текста должно оцениваться и, более 

того, служить основой для зачетной оценки.  

Уроки-зачеты по тексту художественного произведения могут иметь разные формы: 

письменные работы с элементами опережающего анализа, письменные задания, основанные на 

интересе к художественной детали, а также уроки-"путешествия", "урок-игра, "урок-

викторина", "урок-конкурс на лучшего читателя". 

Зачет по принципу "вертушки"  

Принцип осуществления данного типа урока со стороны прост: студенты пять раз в течение 

урока переходят от стола к столу и вполголоса отвечают консультантам. Переходы 

осуществляются по плану, записанному на врученной им карточке, номер которой на время 

урока становится их личным номером. Таких карточек 25 (комплект для класса в тридцать 

человек: пять консультантов и двадцать пять участников). В первой графе указаны переходы, 

во второй – столы (они обозначены буквами А, В, С, Д, Е, и такими же знаками обозначены 

сами столы), в третьей – роль (номер вопроса, на который нужно ответить). [18] 
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«Ассоциативный кроссворд» 

Само по себе включение в структуру уроков литературы составления и отгадывания 

кроссвордов, сканвордов, чайнвордов вряд ли можно назвать новаторским приёмом: учителя-

словесники уже давно используют их в своей практике. Однако предлагаемый вариант 

оптимален для проверки фактического материала по теме (чаще всего это очерк жизни и 

творчества писателя, вводные уроки). Учитель вписывает в клеточки подготовленной 

решётки слова, которые имеют отношение к данной теме: названия произведений, фамилии 

героев, круг общения писателя, ключевое слово из цитаты, названия журналов в которых 

публиковались произведения писателя и т.д. Слово вписывается без пробелов, только по 

горизонтальным или вертикальным линиям без пробелов, а сама контрольная работа 

напоминает тайнопись: вся решётка заполнена буквами, которые на первый взгляд не 

образуют слова. Но достаточно найти хотя бы одно знакомое слово, зачеркнуть его 

карандашом, а потом уже не представляет труда найти остальные. Но самое главное ребята 

должны дать им толкование, объяснить свои литературные ассоциации. 

В качестве приемлемых и продуктивных форм контроля можно использовать литературные и 

сюжетно-ролевые игры, а также зачётные спектакли, в которых каждому студенту 

отводится особая роль, пусть это даже роль художника-декоратора или музыкального 

оформителя. Для того чтобы справиться даже с этой ролью, необходимо текстуальное 

ознакомление с художественным произведением (не по экранизации или сборнику «Все 

произведения школьной программы в кратком изложении») внимание к художественной 

детали, авторским ремаркам. Поскольку эти формы достаточно широко представлены в 

методической литературе, мы не останавливаемся на них подробно. Однако отметим, что 

они интересны не только на уровне идеи, а именно на уровне её воплощения. 

«Суд» 

Вместо обобщающего урока можно устраивать целые суды над темой. Это и возможность 

ещё раз рассказать вкратце об этапах её изучения, с помощью прокурора и адвоката 

выделить сильные и слабые стороны в освоении классом материалов по теме. Присяжные, 

свидетели предоставят неопровержимые «улики» данного процесса обучения, судья подведёт 

итог. А все вместе сделают урок интересным, весёлым и запоминающимся. 

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, зачёта  

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. 

«Защитный лист» 

Перед каждым уроком на столе лежит этот лист, куда каждый учащийся без объяснения 

причин может вписать свою фамилию и быть уверенным, что его сегодня не спросят. Зато, 

подшивая эти листы, учитель может держать ситуацию под контролем. Этот приём 

позволяет переложить ответственность за процесс обучения на самих учащихся. Иногда 

набирается материал для индивидуальной беседы с подростком, родителями, коллегами. 

Кредит доверия 

В некоторых случаях можно поставить оценку «в кредит». Это шанс для учащихся проявить 

себя и доказать свою состоятельность. 
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При ответе одного студента у доски, обязательно давать задания остальным: быть 

рецензентами отвечающих, анализировать, давать оценки, задавать вопросы. Внимание к 

ответам однокурсников повышается.  

Таким образом, педагогу, который хочет, чтобы его студенты не только многому научились, но 

и полюбили его предмет, целесообразно использовать в своей работе наряду с традиционными 

и нетрадиционные формы контроля и оценки знаний учащихся, которые усиливают акцент на 

занимательности и стимулировании интереса к содержанию предметного курса. 
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