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Основной целью на уроках узбекского языка и литературы является - научить 
целесообразно и правильно пользоваться языковыми средствами для выражения своих 
мыслей в устной и письменной форме. В каждом учащихся нужно развить способность 
владеть словом, понимать слово, рассматривать его с разных сторон. Детей необходимо 
как можно чаще ставить в позицию автора, давать возможность выразиться, раскрыть 
свою личность, выявить отношение к происходящему, выразить свои чувства, эмоции. 
 
В ряд основных задач на уроках я ставлю перед собой задачу - научить мыслить, 
выражать свои мысли в устной и письменной форме, анализировать ответы сверстников, 
принимать участие в спорах по тем или иным вопросам, как с преподавателем, так и с 
классом. Развитие креативные компетенции учащихся - одна из задач обучения в школе. 
Какие же использовать методы и приёмы, чтобы ребёнок учился с охотой и желанием и 
одновременно развивал свои креативные способности. 
 
Основные приёмы развития креативные компетенции: 
• Выполнение творческих заданий (классные и домашние); 
• Игры (как их составление, так и проведение); 
• Использование раздаточного материала (лото, перфокарты, тесты и т.д.); 
• Использование самостоятельной деятельности учащихся на нестандартных уроках; 
• Применение элементов проектной деятельности; 
• Работа над сочинениями и изложениями; 
• Рецензирование сочинений; 
• Составление и разгадывание ребусов, шарад, кроссвордов. 
 
В своей работе я использую следующие методы для развития креативный компетенции 
учащихся: 
- эвристический; 
- проблемный; 
- модельный. 
 
Эвристическая задача - лучший способ мгновенно возбудить внимание и учебный 
интерес, приблизить возможность открытия. Например, учащимся предлагается вставить 
в текст упражнения буквы - стандартное задание, ставшее традиционным в школе. Но 
можно сделать его моделью интересного творческого процесса: 



• Мы с вами составляем упражнение, возможно, для ваших будущих учеников. Текст 
перед вами. Какие буквы вы заменили бы точками, чтобы ребята, вспоминая изученное, 
вставляли их? 
 
Это эвристический вопрос, результаты которого многоплановы. Возникает творческий 
интерес учащихся, их внимание сосредотачивается на предложенном тексте. Они 
приучаются видеть «ошибкоопасные» места, а, значит, законы орфографии становятся 
достоянием их творческого опыта. Происходит попутное повторение, причём, судя по 
результатам, более продуктивное, чем при традиционной формулировке задания. При 
письменном выполнении задания учитель видит, какие орфографические правила 
трудны для данного ученика: именно они выделяются при составлении упражнения. В 
дальнейшем полученные учителем сведения послужат своего рода стартовой площадкой 
для индивидуальной работы с учеником по орфограммам. 
 
Эвристические задачи могут быть предложены и для домашней работы, причем ученик 
должен иметь право выбора любого варианта задания. Например, к первому вопросу (о 
самостоятельных и служебных частях речи) предлагается следующая задача: 
- Почему ученик не понял вопроса учителя? 
 
Неожиданный ответ 
Спросил учитель : «В слове «паровоз» 
Где корни? Кто ответит быстро?» 
«В нем нет к…рней, но много есть к…лес, 
И есть еще два сменных машиниста. 
 
Решая эту задачу, дети овладевают умением соотносить предметы реальной 
действительности и слова, называющие эти предметы. 
 
Другое эвристическое задание направлено на формирование обобщенного 
лингвистического умения: «Докажи, что слово «животное» является именем 
существительным». 
 
При изучении словообразования интересным творческим заданием станут следующие 
эвристические задачи: 
Задание 1. Определить, каким способом словопроизводства созданы неологизмы 
Маяковского: пошляпно, раздождиться, щекопузье, юбилеить, боксеровидный, 
заграничный, рай-страна, словопад. 
Задание 2. На основе каких фразеологических оборотов образованы данные ниже слова: 
смотаться («убежать»), взбелениться, перегибать, насобачиться. 
Задание 3. Определите, в результате, какого типа словопроизводства – прямого или 
обратного - появились слова дояр, доярка, вдохновение, вдохновить, пускать, фляжка, 
обогрев, приземлить, приоткрыть. (Это редеривация - обратное образование слов: дояр—
доярка). 
 



В ряде случаев уместны корректирование и редактирование текста, который содержит 
опечатки. Подобные упражнения обеспечивают концентрацию внимания, а также 
самопроверку – при непременном контроле со стороны учителя. Внимание 
активизируется творческим заданием, предполагающим обоюдную готовность учителя 
и ученика к нестандартным творческим решениям. Ученики выписывают слова, в 
написании которых сомневаются или которые, по словам педагога, «ты написал бы 
иначе». На первом этапе анализируются печатные или письменные тексты (периодика, 
плохо отредактированные книги, непроверенные работы товарищей), на втором – устные 
(телепередачи, тексты песен). Со временем ребята начинают видеть мир сквозь 
«языковые очки»: в произносимом и записанном тексте искать грамматические 
закономерности, оценивать собственную возможность следовать им. 
 
Этимологические экскурсы неизменно привлекают и концентрируют внимание как 
потенциальный фактор ассоциаций. На уроках я часто знакомлю ребят со сведениями из 
истории слов. Ребята узнают, что порох – слово из ряда прах, порхнуть, а яства вовсе не 
являются, а предназначены для того, чтобы ясти. Разнокорневые паронимы давить – 
довлеть оказываются, к удивлению ребят, словами с совершенно различным значением 
– отсюда и различие гласных в корне. Пробуждается живой интерес к слову, к его 
структуре. 
 
Составление опорных сигналов. Чтобы закрепить языковую закономерность и 
окончательно освоить её, не боясь ошибки в дальнейшем, учащийся должен «увидеть» 
правило в системе небольшого количества ярких и запоминающихся знаков, схем. Этому 
и служит прием составления схем. Я не даю их в готовом виде, т.к. их использование 
малопродуктивно. Ребята составляют их сами. Индивидуальные опорные схемы должны 
соответствовать следующим требованиям: 
1) информационная насыщенность; 
2) яркость и контрастность; 
3) минимум текста и графических обозначений; 
4) закрепление примерами; 
5) возможность текстовой интерпретации. 
 
Составляемые учащимися схемы нуждаются в контроле педагога. Работая со схемой, 
школьники припоминают сведения, осмысляют их применительно к собственному «я». 
Правила становятся не безразличной схемой, а обращенной к личности ученика 
системой зримых и запоминаемых объектов. Их составление развивает творческие 
способности. 
 
Индивидуальная работа над ошибками. Ряд учащихся делает ошибки в определенных 
местах, в определенных словах, причем нередко это объясняют невнимательностью, что 
не всегда справедливо. Обнаруженные у некоторых вполне внимательных учеников 
традиционные ошибки требуют индивидуальной работы. 
 
Когда ошибка сделана, учитель требует её прокомментировать. Но отклик будет чисто 
формальным, если он основан на навязываемой позиции: «Почему не так?» Важно, 



чтобы была избрана аргументированная позиция: «В силу чего ошибка сделана?» - или 
творческая: «Ошибка ли это?» Диалог при этом ведется как проблемно-поисковый, 
обнажающий логику и психологию орфографического мышления учащихся и 
позволяющий избегнуть долгого поиска нужного правила. При творческом 
взаимодействии происходит выявление ассоциаций, корректирующих речевое 
поведение учащихся. При этом не только ликвидируются стереотипные ошибки, но и 
формируются нестандартные решения, приводящие процесс мышления к оптимальным 
формам и речевым структурам. 
 
Толкование языковых терминов. Например, я задаю вопрос: «Почему прилагательное 
так называется, как вы думаете, ребята?» Дети рассуждают, что исходя из слова, 
прилагательное – то, что прилагается, добавляется к чему-то. (Без чего оно теряет свой 
полный смысл? Без существительного) 
 
Ребята отмечают, эта часть речи «прилагается» к существительному, всегда сопутствует 
ему. Учащиеся могут сами дать неожиданные и оригинальные толкования языковых 
терминов.  
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