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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Каждый педагог сталкивается с проблемой отсутствия интереса к 

учебе у некоторых детей. Как организовать урок так, чтобы он стал 

для школьников радостью познания мира и активизировал бы их 

желание учиться? Какие методы и приемы стимулирования учебной 

деятельности школьников использует современный учитель? 

Приведенные ниже примеры выстраивания особых отношений между 

учениками и учителем направлены на решение проблемы школьной 

мотивации. 



Виды поощрений и правила их использования. 

При проявлении похвалы необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Хвалить следует, в основном, за приложенные усилия, а не за то, что дано человеку от 

природы: способности или внешние данные. Незаслуженная похвала вызывает зависть 

товарищей и настраивает их против педагога. 

2. Не следует при классе хвалить ученика за то, что не поддерживается группой, даже если это 

совершенно правильное, с точки зрения педагога, поведение. Такая похвала порождает уже не 

зависть, а агрессию. Так, если только один ученик из класса подготовился к уроку, похвала в его 

адрес, как правило, противопоставляет его группе, хотя он, конечно же, ни в чем не виноват. В 

этом случае лучше похвалить его наедине. 

3. В каждой группе всегда есть неформальная иерархия, одни считаются более 

заслуживающими похвалы, чем другие. Настойчиво хвалить "козлов отпущения" – дело 

довольно опасное для них же и для отношения группы к педагогу. Это не значит, что их нельзя 

хвалить. Как раз их нужно поддерживать, но мотивированно, постепенно меняя отношение к 

ним группы, обращая ее внимание на учебные или иные успехи не столь популярных 

одноклассников. 

4. Дети очень охотно и преувеличенно приписывают учителям "любимчиков", и у учителей 

действительно и обоснованно есть более приятные для них ученики, но хвалить их нужно с 

учетом подходящего, адекватного для похвалы момента. 



Виды наказаний и обоснованность их применения. 

Чтобы педагогические наказания были, по возможности, наиболее эффективны, следует соблюдать 

следующие правила: 

1. Наказание должно быть справедливым, т. е. применяться не под влиянием плохого настроения педагога, а 

при полной уверенности в виновности учащегося. Если такой уверенности нет, наказывать не следует. 

2. Наказания допустимы преимущественно за различные виды нечестности, откровенного эгоизма, 

агрессивности и активного высокомерия по отношению к товарищам, принимающего форму издевательства 

над ними. Наказания за лень и неуспеваемость менее этичны и действенны, поскольку эти недостатки чаще 

всего являются следствием волевого недоразвития ребенка. В этих случаях нужны не наказания, а помощь. 

3. Особую категорию составляют случаи конфронтации учащихся с педагогами, так называемые конфликты 

отношений, когда ученики становятся в намеренную оппозицию, "делаю назло". Это очень сложный тип 

ситуаций, обычно касающийся подростков и старшеклассников. Идеальным вариантом, очевидно, была бы 

"нулевая реакция" педагога на вызывающие выходки или иронию таких учеников, но требовать этого от 

современных педагогов просто нереально. В таких случаях наказания уместны при наличии "состава 

преступления", т. е. грубости, явного неподчинения, а на обидные для педагога подтексты нужно постараться 

ответить мудрым и спокойным игнорированием либо более тонкой иронией, но не откровенным 

озлоблением. Радикальным выходом служит устранение конфликта, примирение, улучшение отношений с 

подростком. 



4. Нельзя строить наказание на критике физических недостатков или каких-либо личностных особенностей 

ученика, выставляющих его в невыгодном свете, например неуклюжей походки, дефектов речи и т. п. К 

сожалению, педагоги иногда не могут удержаться от соблазна подчеркнуть смешные особенности ребенка. 

Недопустима дискредитация в глазах ребенка его родителей. 

5. Наказывая ученика, педагог должен каким-то образом показать, что его личное отношение к ребенку не 

меняется и что, в принципе, ребенок имеет возможность восстановить свою добрую репутацию. 

6. При использовании наказаний следует учитывать общественное мнение группы. Если она явно или 

демонстративно поддерживает то, за что педагог наказывает ребенка, наказание будет безрезультатным и даже 

сделает наказанного героем в глазах группы. 

7. Если наказываемый – "отверженный" или "козел отпущения", группа может позлорадствовать и еще 

больше ухудшить положение ребенка, который нуждается в моральной поддержке. Здесь принцип 

справедливости и равного отношения ко всем должен быть несколько потеснен принципом гуманности. 

Трудно предусмотреть все педагогические ошибки при использовании наказаний, поскольку они тесно 

связаны с индивидуальными психологическими особенностями педагогов. Лучше всего, если наказаний 

вообще будет поменьше. 



Создание ситуации успеха. 
Данный метод направлен на укрепление веры учащегося в себя, но требует от педагога больших 

усилий, чем просто использование какого-либо поощрения. Это может быть особая помощь 

ученику в подготовке уроков, предоставление выигрышного материала для выступления на уроке 

(реферата, доклада), предварительная подготовка ученика к восприятию сложной темы, 

организация помощи со стороны сильного ученика и т. п. 

Очень стимулирует учащихся принцип открытых перспектив, который открывает всем 

школьникам дорогу к успеху в учебе. Исходя из данного принципа, любому ученику в любое 

время позволительно исправить свою отметку. Этот подход возможен, когда почти на каждом 

уроке ученики сообщают о своем успехе, т. е. на каждом уроке все ученики опрашиваются и 

получают отметки. Если же наполнение отметок в журнале небольшое, то такой подход снизит 

интенсивность работы учащихся, которые могут рассуждать следующим образом: "Если вызовут, 

и я получу плохую отметку, то я ее исправлю. Поэтому можно не всегда готовить уроки". В такой 

ситуации учащиеся вряд ли будут готовиться к каждому уроку. 

Таким образом, принцип открытых перспектив лучше стимулирует учебную деятельность 

учащихся, когда на каждом уроке каждый ученик имеет возможность ответить или выполнить то 

или иное задание педагога. 



Методы, формы, приемы формирования учебной мотивации 

школьников с целью развития основных ключевых 

компетентностей. 

1 Этап вызывания исходной мотивации. На начальном этапе 

урока преподаватель может учитывать несколько видов 

побуждений учащихся: 

·     актуализировать мотивы предыдущих достижений ("мы хорошо поработали 

над предыдущей темой"), 

·     вызывать мотивы относительной неудовлетворенности ("но не усвоили еще 

одну важную сторону этой темы"), 

·     усилить мотивы ориентации на предстоящую работу ("а между тем для вашей 

будущей жизни это будет необходимо: например в таких-то ситуациях"), 

·     усилить непроизвольные мотивы удивления, любознательности. 



  
1.Эмоциональное вхождение в урок «Поделись улыбкою своей». 

2. Мешок настроений. 

3. Аутотренинг. 

4. Музыка в подарок. 

5. «Дерево настроений». 

6. Психологическая установка на урок. 

7. Интегрированная разминка. 

8. Сказка. 

9. Мимические упражнения. 

10. Рифмованное начало урока. 

11. Игра. 

12. Вопрос (проблемный вопрос). 

13. Шуточный тест. 

Формы организации нестандартного начала урока: 



2 этап: Подкрепления и усиления возникшей мотивации.                                
 Учитель ориентируется на познавательные и социальные мотивы, вызывая интерес к 
нескольким способам решения задач и их сопоставление (познавательные мотивы), к разным 
формам сотрудничества с другим человеком (социальные мотивы). Учащиеся усваивают 
содержание темы программы и овладевают учебными действиями и операциями, входящими в 
это содержание. 

Познавательная сфера: 
• разноуровневые задания; 
• дифференциация заданий; 
• занимательность; 
• наглядность; 
• игра; 
• проблемное обучение; 
• поддержка альтернативности,   множественности мнений; 
• задание массивом. 



Мотивационная сфера: 
• фантастическая добавка; 
• удивляй (парадокс); 
• отсроченная загадка (или задание); 
• прогнозирование; 
• «да - нетка»; 
• «иду в гости»; 
• привлекательная цель; 
• приёмы создания ситуаций 
успеха (эмоциональные 
поглаживания, анонсирование, «Даю шанс», 
«Заражение»). 

Социальные мотивы:     
     приёмы: 
•«Оратор»; 
• «Автор»; 
•«Фантазёр»; 
•«Кумир»; 
•«Профи». 



3.Этап завершения урока. Важно, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с 
положительным личным опытом и чтобы в конце урока возникала положительная установка 
на дальнейшее учение. Главным здесь является усиление оценочной деятельности самих 
учащихся в сочетании с отметкой учителя. Бывает важным показать ученикам их слабые 
места, чтобы сформировать у них представление о своих возможностях. Это сделает их 
мотивацию более адекватной и действенной. 
 



Педагогические методы и приёмы стимулирования и мотивации учения. 

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. 

1. «Оратор» 
За 1 минуту убедите своего собеседника в том, 

что изучение этой темы просто необходимо. 



2.«Автор» 

…Если бы вы были автором учебника, 

как бы вы объяснили ученикам 

необходимость изучения этой темы? 

…Если бы вы были автором учебника, 

как бы вы объяснили ученикам эту 

тему? 



3. «Фантазёр» 
 

На доске записана тема урока. 

- Назовите 5 способов применения 

знаний, умений и навыков по этой 

теме в жизни. 

………………… 

- Вот видите, как важно… 



4.«Кумир» 
 

На карточках раздать «кумиров по 

жизни». Пофантазируйте, каким 

образом они бы доказали вам 

необходимость изучения этой 

темы? 

5.«Профи» 
 

Исходя из будущей профессии, 

зачем нужно изучение этой темы? 



Одна из составляющих мотивации – умение ставить 

цель, определять зону ближайшего развития. 

 

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

А. На что был похож прошлый учебный год? 

На что ты хочешь, чтобы он был похож в этом году? 

Что тебе нужно сделать для этого? 

Какая нужна помощь? 

Б. Какую отметку ты хотел бы иметь по предмету за …четверть? 

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 отметки ребята могут сразу выставить 

карандашом  в дневник. Некоторых это стимулирует. 
 



В. Записать не менее 6 ответов на вопросы: 

Чего не случиться, если я буду писать грамотно? 

Чего не случиться, если я не буду писать грамотно? 

Что  случится, если я буду писать грамотно? 

Что случиться, если я не буду писать грамотно? 

Образовательная стратегия. 

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

- Как ты готовился к диктанту, что позволило тебе написать его 

хорошо? 

Подобные рассказы помогают учащимся делиться успешными 

обучающими стратегиями. 



Создание ситуации успеха  

также позволяет замотивировать учащихся 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 учеников в 

своей лингвистической компетенции. 

Связь изучаемого с интересами, уже существовавшими у школьников ранее, тоже 

способствует возникновению интереса к новому материалу. 

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

эмоциональный отклик, отношение к этой теме. Это можно сделать через 

признание личности ребёнка, 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 храниться! Значит это нужно! 

     (Не правда ли, звучит как открытие!) 



Проблемность обучения 
Основная движущая пружина поискового, проблемного обучения – это система интересных 

вопросов, творческих заданий и исследовательских проектов, которые ставятся перед учениками.  

Необходимо широко использовать: 

▪ вопросы, адресованные ученикам, в которых сталкиваются противоречия. 

Необходимость преодолеть противоречие - самый мощный двигатель мысли. 

Например,  определи и докажи, где какая часть речи: 

(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; 

▪ 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 

школьников 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 учащихся. 



Нетрадиционные формы контроля и оценки знаний учащихся 

на уроках. 

1. «Касса успехов и ошибок». 

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. 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». 



2. 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. 

3. «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. 

4. 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. 



Формы организации нестандартного начала урока: 

«Мешок  настроения”.  
В начале урока учащимся раздаются бумажные цветы: красные и голубые. На доске 

изображена ваза. В конце урока я говорю: “ Если вам понравился урок, и вы узнали что-то 

новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравился – голубой”. Можно 

предложить ребятам более разнообразный спектр цветов: красный, желтый, синий. В конце 

урока собрать цветы в корзинку или вазочку.  Хочу напомнить, какому настроению 

соответствует какой цвет: 

красный - восторженное;         

оранжевый - радостное, теплое;                                                                                                            

желтый - светлое, приятное;                                                                                                              

зеленый – спокойное;                                                                                                                            

синий - неудовлетворенное, грустное;                                                                                            

фиолетовый - тревожное, напряженное;                                                                                        

черный - упадок, уныние. 



Аутотренинг: 

•Я в школе на уроке, сейчас я начну учиться. 

•Я радуюсь этому. 

•Внимание моё растёт. 

•Я как разведчик всё замечу. 

•Память моя крепка. 

•Голова мыслит ясно. 

•Я хочу учиться. 

•Я готов (ва) к работе. 

•Работаю! 



Интегрированная разминка: 

1.Какая гласная стоит всегда под ударением? 

2.Преврати мел- в мелкое место, получится 

слово?_________ 

3.Угадай слова: ВИ3НА, ЭЛЕК3К, СМОР1 НА. 

4.Найди лишнее слово в каждой строке 

пара, парный, паровой; 
носильщик,  носатый, поднос;        
лето, лететь, летний. 



«Плюс-минус-интересно».  
Это упражнение можно выполнять как устно, так и письменно, в зависимости 

от наличия времени. Для письменного выполнения предлагается заполнить 

таблицу из трех граф. В графу «П» - «плюс»- записывается все, что понравилось 

на уроке, информация и формы работы,  которые вызвали положительные 

эмоции, либо, по мнению ученика, могут быть ему полезны для достижения 

каких-то целей. В графу «М» - «минус»- записывается все, что не понравилось 

на уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или 

информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него не нужной, 

бесполезной . В графу «И» - «интересно»- учащиеся вписывают все 

любопытные факты, о которых узнали на уроке, что бы еще хотелось узнать по 

данной проблеме, вопросы к учителю. 



«Комплимент». 

 Комплимент-похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в чувствах, 

в котором учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга 

и учителя за проведенный урок. Такой вариант окончания урока дает 

возможность удовлетворения потребности в признании личностной 

значимости каждого. 



«Три лица». 
Учитель показывает  учащимся карточки с 

изображением трех лиц: веселого, 

нейтрального и грустного. Учащимся 

предлагается выбрать рисунок, который 

соответствует их настроению.            

«Цветные карточки».     
У учащихся две карточки: синяя и красная. 

Они показывают карточку в соответствии с их 

настроением в начале и в конце урока. В 

данном случае мы можем проследить, как 

меняется эмоциональное состояние ученика в 

процессе занятия. 



«Пейзаж».  
 Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна 

картина проникнута грустным, печальным настроением, другая - радостным, 

веселым. Ученики выбирают ту картину, которая соответствует их 

настроению. 

«Что, если…?» 
Приём «Что, если…?» предполагает включение на этапе рефлексии 

вопросов, которые начинаются со слов: «Что, если…?» Данные вопросы 

позволяют учащимся по-новому, с другой стороны посмотреть на проблему, 

выдвинуть свои предположения, свои гипотезы развития событий, расширяя 

тем самым опыт спонтанного общения, способствуя развитию 

гипотетического мышления учащихся. (Что, если бы Вася не познакомился 

с Валеком и Марусей?(Владимир Галактионович Короленко «В дурном 

обществе»). 



«Три М». 
Учащимся предлагается назвать три момента, 

которые у них получились хорошо в процессе 

урока, и предложить одно действие, которое 

улучшит их работу на следующем уроке. 

 

 «График». 
Учащимся предлагается начертить в течение 

урока график 

-изменения их интереса; 

-уровня познания, 

- личной активности. 



«Дерево моего успеха». 
Предлагается на индивидуальном дереве успеха с помощью условных знаков 

показать, насколько оказался доступным и усвоенным тот или иной фрагмент 

темы. 

 Техника «рефлексивная мишень». На доске рисуется мишень, которая 

делится на сектора. В каждом из секторов записываются параметры- вопросы 

рефлексии состоявшейся деятельности. Например, оценка содержания, оценка 

форм и методов проведения урока, оценка деятельности педагога, оценка своей 

деятельности. Участник ставит метки в сектора соответственно оценке 

результата: чем ближе к центру мишени, тем ближе к десятке, на краях мишени 

оценка ближе к нулю. Затем проводят её краткий анализ. 



"Благодарю…". 
В конце урока учитель предлагает каждому ученику выбрать только одного из 

ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно 

это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует 

исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом 

он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь 

найти убедительные слова признательности и этому участнику событий. 

"А напоследок я скажу". 

Школьникам предлагается последовательно ответить на три вопроса: 

1.Насколько оправдались ваши ожидания и кому за это спасибо (исключая 

учителя)? 

2.Что не оправдалось и почему? 

3.Мои и наши перспективы? 



"Синквейн". 

 
В конце урока обучающимся предлагается написать синквейн на основе изученного 

материала. Синквейн – это пятистрочная строфа. 

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 

3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 

4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней; 

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). 

Пушкин 

Великий, талантливый. 

Думает, страдает, любит. 

Чувства добрые пробуждает. 

Гений. 



"Ассоциация". 
Обучающимся предлагается из картинок, разложенных на столе, 
выбрать по две: первую – которая максимально иллюстрирует его 
состояние на начало урока, вторую – на его окончание. Затем каждый 
желающий может объяснить свой выбор (по одному – два предложения 
на картинку). Любые комментарии со стороны других одноклассников 
или учителя исключаются. Педагог комментирует свои картинки 
последним, подводя итоги урока. 
  

«Волшебная палочка». 
-Если я найду волшебную палочку, я попрошу ее 
помочь…(кому?) 



Шкала настроения. 

У каждого ученика лежит листок со шкалой настроение (10 баллов). Ученик 

отмечает свое настроение на протяжении всего урока. Можно сделать общую 

шкалу для всего класс. Одна ломаная линия покажет настроение в начале урока, 

вторая – в конце. 

 Лучики солнца. 

Детям можно предложить представить себя лучиками солнца. В конце урока дать 

задание разместить лучики на солнце согласно своему настроению. Учащиеся 

подходят к доске и вставляют  лучики. 



«Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево 

яблоки красного  цвета, если нет,  зелёного. 

 «Светофор». 

Оцените свою деятельность на уроке с помощью «Светофора» (зелёный – все 

понятно, желтый – есть затруднения, красный – много непонятного – карточки 

данных цветов даны учащимся еще до урока). 

«Лестница успеха». 

Если учитель ведёт урок в традиционном плане, то можно выделить и написать 

на доске этапы деятельности. В конце урока предложить учащимся оценить свою 

работу на каждом этапе в виде ступенек, ведущих к успеху. 

 



"Бортовой журнал" - форма фиксации 

информации с помощью ключевых слов, 

графических моделей, кратких предложений и 

умозаключений, вопросов. В качестве задаваемых 

преподавателем частей "бортового журнала", 

которые будут заполняться учащимися, могут быть: 

ключевые понятия темы, связи, которые может 

установить студент, важные вопросы. 

«Кораблик». 

-Какое настроение у вас после урока? Прикрепите 

флажок на соответствующий корабль. Если урок 

понравился – алый парус, если на душе «тоска 

зеленая» -зеленый парус, если урок никак не тронул – 

черный парус. 



«Пожелание». 

Давайте возьмемся за руки и пожелаем друг 

другу: 

Чемодан, мясорубка, корзина 

На доске вывешиваются рисунки чемодана, 

мясорубки, корзины. 

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем. 

Мясорубка – информацию переработаю. 

Корзина – всё выброшу. 

Ученикам предлагается выбрать, как они 

поступят с информацией, полученной на 

уроке. 



Маятник настроения   

Маятник- подвижный, например, деревянная рейка, жёстко закреплённая 

вверху ватмана. Слева на картинке- хмурый день, тучи, дождь. Справа 

солнце, безоблачное небо. В зависимости от того,  «солнечное» или 

«дождливое» настроение, маятник в конце дня отклоняется влево или 

вправо. При этом внизу, в секторе, до которого отклонился маятник, 

отмечается число и 

причина.                                                                                          

    Цветик- многоцветик 

Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого наиболее подходит к 

цвету настроения. Затем все лепестки собирают в один общий цветок.     

Мишень настроения 

День это выстрел. В какую область настроения учащийся попал сегодня? 

В зависимости от этого наклеивается кружок – попадание в одной из 

цветовых зон. Внутри дата  Состояние моей души 


