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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в системе образования продолжается модернизация. 

Она обусловлена тем, что современные условия жизни и трудовой деятельности 

предъявляют повышенные требования к реализации личности в социуме и 

конкурентоспособности профессионалов на рынке труда. Процесс 

модернизации в образовании сопровождается существенными изменениями в 

сфере образования, к числу которых относится  личностно-ориентированное 

взаимодействие учителя с учениками. 

Данные условия нашли отражение в Федеральных государственных 

стандартах (далее–ФГОС) второго поколения, основной смысл разработки 

которых заключается в создании условий для решения стратегической задачи 

развития российского образования: повышение качества образования и 

достижение новых образовательных результатов [24]. 

ФГОС является инструментом обеспечения баланса целей личности, 

общества и государства в образовании, формирования социального доверия, 

гражданской консолидации, реализации государственной политики в области 

образования [22]. Он ориентирован на развитие вариативности образования, 

системно-деятельностный, компетентностный подходы, как основу определения 

требований к результатам образования, сохранение фундаментальности 

образования как его ядра, воспитание как важнейшую составляющую часть 

образования, достижение личностных результатов образования, введение 

нового базисного образовательного плана [24]. 

Системно-деятельностный подход предполагает развитие универсальных 

учебных действий (далее–УУД). Сущность УУД и пути их формирования 

раскрыты в концептуальных положениях, разработанных А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, О.А. Карабановой, И.А. Володарской и другими авторами [3]. 

Формирование УУД является одной из целей образования. Познавательные 
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универсальные учебные действия являются разновидностью УУД. В 

процессе познавательного развития происходит формирование у обучающихся 

научной картины мира, развитие умений управлять познавательной 

деятельностью, способов познания, развитие всех  процессов познания. Они 

формируются на уроках всех учебных предметов. Русский язык как учебный 

предмет является основным, следовательно, и на этих уроках можно и нужно 

формировать УУД. 

Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного 

процесса, обращением к личности ребѐнка, направленностью на развитие его 

лучших качеств и формирование разносторонней и полноценной личности. 

Реализация этой задачи требует нового подхода к обучению и воспитанию 

детей. Обучение должно быть развивающим, направленным на формирование 

познавательных интересов и способностей учащихся.  

Мысль о развивающем обучении не является новой в современной 

педагогике. Еѐ истоки можем увидеть в трудах видных педагогов прошлых 

веков. Я.А. Каменский рассматривал школу как источник радости, света и 

познания, считал интерес одним из главных путей создания светлой и 

радостной обстановки обучения [7, 19-27]. Ж.Ж. Руссо, опираясь на 

непосредственный интерес воспитанника к окружающим его предметам и 

явлениям, пытался строить доступное и приятное ребенку обучение [7, 34-42]. 

Т.Ф. Герберт призывал учителя не быть скучным, а основывать обучение на 

интересах, присущих ребенку. Большое внимание проблеме интереса уделял 

К.Д. Ушинский: открывать перед детьми новые и новые стороны предмета, 

побуждать интерес и внимание – в этом видел педагог важную задачу обучения 

[7, 172-183].  Проблемой развития познавательного интереса занимались Л.Н. 

Толстой, Н.А. Корф, П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, Ш.А. 

Амонашвили и др. 
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Поиск эффективных приемов формирования познавательных 

универсальных учебных действий у школьников является актуальной 

проблемой современной методической науки. В последнее время наблюдается 

опасная тенденция снижения интереса школьников к занятиям. Отчуждение 

учащихся от познавательного труда педагоги пытаются остановить различными 

способами, в том числе используя инновационные технологии обучения. 

Инновационные технологии обучения – это новые способы и методы 

взаимодействия педагогов и учащихся, обеспечивающие эффективное 

достижение результата педагогической деятельности. Одной из инновационных 

технологий является технология проблемно-диалогового обучения, которая 

направлена на развитие познавательных учебных действий. В нашей работе 

использование данной технологии в аспекте формирования познавательных 

УУД рассмотрено на примере изучения орфографии в 5 классе. 

Актуальность данной работы обозначена активным введением в 

традиционный учебный процесс разнообразных развивающих занятий, 

специфически направленных на развитие личностно-мотивационной и 

аналитико-синтетической сфер ребенка, памяти, внимания, пространственного 

воображения и ряда других важных психических функций. Сегодня каждый, 

кто хочет изменить состояние дел, кто хочет создавать нечто совершенно новое, 

прогрессивное, должен достичь успеха, должен понять, что обновление школы 

требует серьезной интеллектуальной деятельности, инновационного типа 

мышления [20]. Инновацией называется такая деятельность, которая 

необходима для решения интеллектуальных вопросов с помощью эффективных 

способов и средств достижения успехов.  

Цель работы – определить роль технологии проблемно-диалогового 

обучения в формировании познавательных универсальных учебных действий. 

Объект – процесс обучения русскому языку в школе. 
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Предмет – технология проблемно-диалогового обучения в процессе 

формирования познавательных универсальных действий на уроках русского 

языка. 

Задачи исследования: 

1) охарактеризовать технологию проблемного диалога 

2) рассмотреть содержание познавательных учебных действий; 

3) проанализировать использование проблемного диалога на уроках 

русского языка; 

4) разработать технологическую карту по изучению орфографии с 

использованием технологии проблемно-диалогового обучения. 

Методологической основой исследования  являются работы 

отечественных методистов Е.Л. Мельниковой, Е.И. Литневской, И.А. 

Нестеровой, Г.К. Селевко. Направление работы определило следующие методы 

исследования: 

1) метод анализа научной и методической литературы; 

2) наблюдение;  

3) сравнение;  

4) описание;  

5) метод эксперимента (констатирующий этап). 

Этапы исследования 

1 этап (сентябрь 2018 – декабрь 2018) – анализ научных публикаций и 

основных концепций по теме исследования, отработка понятийного аппарата 

исследования, постановка цели, определение объекта, предмета и задач 

исследования, выбор методов исследования. 

2 этап (январь 2019 – март 2019) – разработка технологической карты с 

использованием проблемно-диалогового обучения. 

3 этап (март 2019 – май 2019) – подведение итогов исследования и 

оформление работы. 
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Практическая значимость. В работе проанализирован, обобщѐн, 

систематизирован теоретический материал по данной проблеме, который может 

быть использован учителями, руководителями в своей педагогической 

деятельности, а так же студентами при подготовке к курсовым и дипломным 

работам. Разработанные упражнения, направленные на формирование 

языковедческой компетенции, можно использовать в школьной практике и 

вузовском курсе «Методика обучения русскому языку». 

Апробация материалов выпускной квалифицированной работы  

состоялась в МБОУ «СОШ № 1» г. Лесосибирска, а также  публикация 

материалов в виде статьи. Отдельные материалы были представлены в форме 

доклада «Проблемно-диалогическое обучение как средство формирования 

познавательных универсальных действий»  (очное участие) на конференции: 

Внутривузовская научно-практическая конференция «Современное 

педагогическое образование: теоретический и прикладной аспекты» (апрель 

2019 г., Лесосибирск). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, 

включающего 26 наименований, приложения, в которое включена 

технологическая карта урока. 
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ГЛАВА 1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1.1 Технология проблемного диалога 

 

Исторически понятие «технология» возникло в связи с техническим 

прогрессом и согласно словарным толкованиям означает совокупность знаний о 

способах и средствах обработки материалов. Технология включает также и 

искусство владения процессом. Технологический процесс предусматривает 

определенную последовательность операций с использованием необходимых 

средств и условий [20]. 

Впервые термин «педагогическая технология» был упомянут в начале XX 

века в работах И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского, С.Т. Шацкого 

[5]. В это время распространилось понятие «педагогическая техника», которое в 

педагогической энциклопедии было определено как совокупность приемов и 

средств, направленных на че ткую и эф фективную ор ганизацию уч ебных 

занятий. 

Пе дагогическая те хнология – «а лгоритм (п оследовательность) де йствий 

уч еника и учителя, об еспечивающий до стижение на меченного 

об разовательного ре зультата» [23, с.10]. 

Пр и мн ожестве оп ределений по нятия «п едагогическая те хнология» 

бо льшинство сп ециалистов об ъединяют их че тырьмя пр инципиально ва жными 

по ложениями:  

1) пл анирование об учения и во спитания на ос нове то чно оп ределенного 

же лаемого эт алона;  

2) пр ограммирование уч ебно-воспитательного пр оцесса в ви де ст рогой 

по следовательности де йствий уч ителя и уч еника;  
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3) со поставление ре зультатов об учения и во спитания с пе рвоначально 

на меченным эт алоном ка к в хо де уч ебно-воспитательного пр оцесса 

(мониторинг), та к и пр и по дведении ит огов;  

4) ко ррекция ре зультатов на лю бом эт апе уч ебно-воспитательного 

пр оцесса [23, с. 10-11]. 

В со временном об разовательном пр остранстве к те рмину «п едагогическая 

те хнология» до бавляется оп ределение «и нновационная пе дагогическая 

технология». Те рмин «и нновация» пр оисходит от ла тинского сл ова «inovatio», 

чт о в пе реводе оз начает «нововведение, новшество». Фи лософский сл оварь да ет 

ши рокое по нимание эт ого те рмина ка к «я влений культуры, ко торых не бы ло на 

пр едшествующих ст адиях ее развития, но ко торые по явились на да нной ст адии 

и по лучили в не й пр изнание (« социализировались»); за крепившиеся 

(з афиксированные) в зн аковой фо рме и (и ли) в де ятельности по средством 

из менения способов, механизмов, результатов, со держаний са мой эт ой 

де ятельности» [13]. Та ким образом, по нятие «и нновация» те сно св язано с 

по нятиями «и зменение» и «развитие», по этому по нятие «и нновационная 

пе дагогическая те хнология» по дразумевает из менение и ра звитие по дходов к 

пе дагогическим те хнологиям и са ми технологии. Та кое из менение св язано с 

изменениями, пр оисходящими в са мой си стеме об разования со временности – 

вв едение ФГ ОС (с тандартов вт орого поколения). 

Од ной из та ких те хнологий яв ляется те хнология пр облемно-диалогового 

об учения (п роблемный диалог). 

Пр облемное об учение – та кая ор ганизация уч ебных занятий, ко торая 

пр едполагает со здание по д ру ководством уч ителя пр облемных си туаций и 

ак тивную са мостоятельную де ятельность об учающихся по их разрешению, в 

ре зультате че го и пр оисходит ов ладение знаниями, навыками, умениями, а 

та кже ра звитие мы слительных сп особностей [19]. 
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Гл убокие ис следования в об ласти пр облемного об учения на чались в 60 -х 

годах. Ег о ид ея и пр инципы ра зрабатывались в ру сле ис следований пс ихологии 

мы шления со ветскими пс ихологами С.Л. Рубинштейном, Д.Н. Богоявленским, 

Н.А. Менчинской, А.М. Матюшкиным, а в пр именении к шк ольному об учению 

та кими дидактами, ка к М.А. Даниловым, М.Н. Скаткиным. Та кже эт им 

во просам бо льшое вн имание уд еляли Т.В. Кудрявцев, Д.В. Вилькеев, Ю.К. 

Бабанский, М.И. Ма хмутов и И.Я. Лернер. Ис следования в эт ой об ласти 

ве дутся се йчас и др угими пр едставителями пе дагогической на уки [12]. 

Пр облемная си туация и уч ебная пр облема яв ляются ос новными 

по нятиями пр облемного обучения, ко торое ра ссматривается не ка к 

ме ханическое сл ожение де ятельности уч еника и обучающегося, а ка к 

ди алектическое вз аимодействие и вз аимосвязь эт их дв ух су бъектов 

деятельности. 

Пр облемная си туация – ср едство ор ганизации пр облемного обучения, эт о 

на чальный мо мент мышления, вы зывающий по знавательную по требность 

уч ения и со здающий вн утренние ус ловия дл я ак тивного ус воения но вых зн аний 

и сп особов деятельности. Со держание пр облемных си туаций: не известен 

сп особ деятельности, не известна цель,  не известны ус ловия деятельности, 

не известен об ъект де ятельности [12]. 

А.М. Ма тюшкин ха рактеризует пр облемную си туацию ка к «о собый ви д 

ум ственного вз аимодействия об ъекта и субъекта, ха рактеризующийся та ким 

пс ихическим со стоянием су бъекта (у чащегося) пр и ре шении им задач, ко торый 

тр ебует об наружения (о ткрытия ил и ус воения) новых, ра нее су бъекту 

не известных зн аний ил и сп особов деятельности». Ин аче говоря, пр облемная 

си туация – эт о та кая ситуация, пр и ко торой су бъект хо чет ре шить ка кие-то 

тр удные дл я се бя задачи, но ем у не хв атает да нных и он до лжен са м их ис кать 

[20]. 
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Уч ебная пр облема –  от ражение ло гико-психологического пр отиворечия 

пр оцесса усвоения, оп ределяющее на правление ум ственного поиска, 

пр обуждающее ин терес к ис следованию су щности не известного и ве дущее к 

ус воению но вого по нятия ил и но вого сп особа действия.  

Пр облемное об учение оп ределяется ка к де ятельность уч ителя по 

со зданию си стемы пр облемных ситуаций, из ложению уч ебного ма териала с ег о 

(п олным ил и ча стичным) об ъяснением и уп равлению де ятельностью учащихся, 

на правленной на ос воение но вых зн аний – ка к тр адиционным путем, та к и 

пу тем са мостоятельной по дготовки уч ебных пр облем и их решения. 

Пр облемное уч ение – эт о уч ебно-познавательная де ятельность уч ащихся 

по ус воению зн аний и сп особов де ятельности пу тем во сприятия об ъяснений 

уч ителя в ус ловиях пр облемной ситуации, са мостоятельного (и ли с по мощью 

уч ителя) ан ализа пр облемных ситуаций, фо рмулировки пр облем и их ре шения 

по средством вы движения предложений, гипотез, их об основания и 

доказательства, а та кже пу тем пр оверки пр авильности решения. 

Су ществует ше сть ди дактических сп особов ор ганизации пр оцесса 

пр облемного обучения, пр едставляющих со бой тр и ви да из ложения уч ебного 

ма териала уч ителем и тр и ви да ор ганизации им са мостоятельной уч ебной 

де ятельности обучающихся, ср еди ни х: ме тод мо нологического из ложения; 

ра ссуждающий ме тод из ложения; эв ристический ме тод из ложения; 

ди алогический ме тод; ис следовательский ме тод; ме тод пр ограммированных 

за даний [12]. 

В ко нтексте на шей ра боты ос тановимся на ра ссмотрении та кого ви да 

ор ганизации те хнологии пр облемного об учения ка к пр облемный диалог. 

Те хнология пр облемного ди алога но сит об щепедагогический характер, та к ка к 

ре ализуется на ос нове лю бого пр едметного со держания и на лю бой 

об разовательной ступени. Пр облемно-диалоговое об учение – эт о ти п обучения, 

об еспечивающий тв орческое ус воение зн аний уч ащимися по средством ди алога 
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с учителем. Да нная те хнология яв ляется ре зультативной и 

здоровьесберегающей, по скольку об еспечивает вы сокое ка чество знаний, 

эф фективное ра звитие ин теллекта и тв орческих способностей, во спитание 

ак тивной ли чности [12]. Эт о сп особствует фо рмированию по знавательных 

УУД. Ав тором те хнологии пр облемного ди алога яв ляется Е.Л Мельникова.  

В са мом оп ределении «п роблемно-диалоговое» пе рвая ча сть означает, чт о 

на ур оке из учения но вого ма териала – ур оке от крытия но вого знания, до лжны 

бы ть пр оработаны дв а зв ена: по становка уч ебной пр облемы и по иск еѐ 

решения. Сл ово «д иалоговое» означает, чт о по становку уч ебной пр облемы и 

по иск еѐ ре шения об учающиеся ос уществляют в хо де сп ециально вы строенного 

диалога. Ди алог  – фо рма речи, со стоящая из ре гулярного об мена 

высказываниями, репликами, на яз ыковой со став ко торых вл ияет 

не посредственное во сприятие ре чевой де ятельности го ворящих [12]. 

Го воря об уч ебном диалоге, сл едует уч итывать ря д ор ганизационных 

мо ментов:  

1) ни од на из ре плик не до лжна ос таться бе з от вета;  

2) уч ебный ди алог ог раничен во вр емени;  

3) ес ли уч еник не активен, он ис пытывает не достаток зн аний;  

4) уч ебный ди алог тр ебует по лных от ветов;  

5) уч ебный ди алог тр ебует пр едварительной подготовки, оп ределенной 

ба зы зн аний [12]. 

См ысл те хнологии пр облемного ди алога за ключается в том, чт обы на 

ур оке от крытия но вого зн ания об учающийся пр ошел че рез вс е зв енья на учного 

творчества, чт о об уславливает фо рмирование по знавательных УУД.  

На эт апе вв едения зн аний  шк ольники с по мощью уч ителя до лжны 

по ставить пр облему и на метить пу ти ее решения, т.е. сф ормулировать сн ачала 

те му ур ока ил и во прос дл я исследования, а за тем «о ткрыть» и са мо но вое 

знание. Разумеется, пр оделать та кую ра боту он и мо гут то лько в ди алоге с 
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учителем. По скольку пр облема и ре шение уч ителю из вестны заранее, к ни м 

ес ть дв а пу ти: «и звилистая тр опа до гадок и ца рственная до рога ло гического 

вы вода» [12]. Эт о значит, чт о пе дагог во лен вы бирать ме жду дв умя фо рмами 

вз аимодействия: по буждающим и по дводящим диалогами. 

По оп ределению Е.Л. Мельниковой, по буждающий ди алог по дводит 

де тей к то й же мы слительной работе, ко торую вы полняет учѐный. На эт апе 

по становки пр облемы уч итель со здаѐт пр облемную ситуацию, а за тем 

пр оизносит сп ециальные ре плики дл я ос ознания пр отиворечия и 

фо рмулирования пр облемы учениками. На эт апе по иска ре шения уч итель 

по буждает уч еников вы двинуть и пр оверить гипотезы. Та ким образом, 

по буждающий ди алог по зволяет уч еникам уг адать пр отиворечие и проблему, 

ги потезу и еѐ проверку. Пр имер та кого ди алога: об учающимся пр едлагается 

вы брать бу кву в на писании сл ова «з(а/о)ря». Од ни пр едполагают: не обходимо 

на писать бу кву «а», та к ка к ес ть сл ово «з Арево»; др угие – бу кву «о», та к ка к 

ес ть сл ово «зОри». Уч итель объявляет, чт о во прос бы л один, а от вета два. 

Значит, ре бятами пр едложены не верные сп особы ре шения ор фографической 

задачи. В ре зультате де ти осознают, чт о он и по ка не знают, ка к ре шить 

со здавшуюся пр облемную ситуацию. Та к со здается пр отиворечие ме жду 

им еющимися зн аниями (д етям из вестно сп особ ре шения ор фографической 

за дачи в сл овах с бе зударной пр оверяемой гл асной в ко рне) и не обходимыми 

дл я пр авописания та кого ти па слов, ка к «з аря» с че редующимися гл асными в 

корне.  Да лее мо жно ис пользовать по дводящий ди алог к от крытию но вого 

знания. Например, пр едложить пр ием ли нгвистического на блюдения: да ть сл ова 

в дв е ко лонки с це лью ус тановления за кономерности пр авописания 

че редующихся гл асных в корне, за висящих от ударения. 

Итак, по дводящий ди алог оп ирается на ло гическое мы шление учеников. 

На эт апе по становки пр облемы уч итель по шагово по дводит их к те ме урока, а 

на эт апе по иска ре шения вы страивает ло гическую це почку к но вому знанию. 
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Мо жно сказать, чт о по дводящий ди алог пр окладывает к те ме ил и зн анию 

пр ямую и по чти бе зошибочную дорогу. На эт апе во спроизведения 

(п роговаривания) зн аний об учающиеся до лжны создать, об общить фи нальную 

концепцию, к ко торой по дводил ди алог с учителем, и пр едставить ег о классу. 

Ин ыми словами, от ка ждого шк ольника тр ебуется са мому и по -своему вы разить 

но вое знание. Понятно, чт о вы полнять та кую ра боту де ти бу дут то лько по 

сп ециальному за данию учителя. Он о та к и на зывается – продуктивное, по тому 

чт о пр едлагает уч енику со здать пр остой пр одукт (например, со ставить схему, 

та блицу ил и сф ормулировать ор фографическое правило). 

По знавательный пр оцесс в уч ебной де ятельности вс егда ос нован на 

со четании тв орческих ре шений с пр именением ал горитма действий. 

Со временные пе дагогические ис следования уб еждают в не обходимости и 

во зможности пр именения ме тодов пр облемного об учения в це лях об еспечения 

об щего ра звития учащихся, фо рмирования те оретического ст иля мышления, 

ко торое ле жит в ос нове лю бой деятельности. По скольку вс я си стема ме тодов 

пр и эт ом на правлена на об щее ра звитие школьника, ег о ин дивидуальных 

способностей, пр облемное об учение яв ляется по длинно ра звивающим и в 

по лном об ъеме пр извано ре шить задачи, по ставленные в но вых 

об разовательных ст андартах [12]. 

Ис пользование те хнологии пр облемного ди алога в об разовательном 

пр оцессе  об еспечивает ра звитие по знавательных уч ебных действий. В 

ре зультате эт ого по являются: 

1) зн ачительные во зможности дл я по вышения ка чества зн аний 

об учающихся; 

2) во зможность вы двигать ги потезы по со бственной инициативе, 

уп ражняясь в тв орческом по иске; 

3) уг лубление по нимания но вого материала. 
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В пр оцессе фо рмирования по знавательных ун иверсальных уч ебных 

действий, са мое ва жное – на учить об учающихся де лать со бственные открытия. 

Он до лжен ре шать задачи, ко торые тр ебовали от не го не пр остого де йствия по 

ан алогии (к опирование де йствий учителя), а та или бы в се бе во зможность дл я 

«у мственного прорыва». 

Те хнология пр облемно-диалогового об учения по зволяет уч ащимся 

са мостоятельно «о ткрывать» знания.  

Те хнология пр облемного ди алога по зволяет уч енику пр оявить св ою 

тв орческую составляющую. Ее ис пользование мо жет по мочь на учить де тей 

со ставлять ал горитм деятельности, на ходить и вы делять не обходимую 

информацию, ст руктурировать по лученные знания, ст роить высказывания, 

ос уществлять ко нтроль и оц енку ре зультатов де ятельности [12]. 

Пр облемно-диалоговое об учение – эф фективный ме тод пр и 

фо рмировании по знавательной ко мпетентности учащихся. 

Об общая вы шесказанное отметим, чт о: пр облемный ди алог ре ализуется 

на лю бой ст упени об учения; да ет уч ителю ши рокие во зможности вы бора 

методов, фо рм и ср едств об учения; яв ляется мо щным ис точником мо тивации 

по знавательной де ятельности уч ащихся; об еспечивает бо лее ка чественное 

ус воение знаний, пр иучает уч ащихся мыслить, ра звивает их ин теллектуальные 

сп особности и ак тивность; в ра боту вк лючается пр актически ве сь класс, чт о 

га рантирует ус воение но вого ма териала бо льшинством обучающихся. 

Та ким образом, те хнология пр облемно-диалогового об учения яв ляется 

ра зновидностью пр облемного обучения. Еѐ со ставляющими яв ляется 

пр облемная си туация и уч ебная проблема. Пр и пр облемном ди алоге пу ти 

ре шения пр облемных си туаций вы текают из хо рошо ор ганизованного уч ителем 

диалога, ко торый мо жет бы ть по дводящим ил и побуждающим. Те хнология 

пр облемно-диалогового об учения на правлена на ра звитие по знавательных 



18 

 

во зможностей уч ащихся во т почему, он а мо жет вы ступать эф фективным 

ср едством фо рмирования по знавательных ун иверсальных уч ебных действий. 
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1.2 По знавательные ун иверсальные де йствия 

 

Но вые со циальные за просы об щества оп ределяют це ли об разования ка к 

общекультурное, ли чностное и по знавательное ра звитие учащихся, 

об еспечивающее та кую кл ючевую ко мпетенцию об разования ка к «н аучить 

учиться». Пе ред шк олой ос тро вс тала и в на стоящее вр емя ос таѐтся ак туальной 

пр облема са мостоятельного ус пешного ус воения уч ащимися но вых знаний, 

ум ений и компетенций, вк лючая ум ение учиться. Бо льшие во зможности дл я 

эт ого пр едоставляет ос воение УУД. Им енно по этому «П ланируемые 

ре зультаты» ФГ ОС вт орого по коления оп ределяют не то лько предметные, но и 

метапредметные, а та кже ли чностные ре зультаты [24]. 

В ши роком зн ачении те рмин «у ниверсальные уч ебные де йствия» оз начает 

ум ение учиться, т.е. сп особность к са моразвитию и са мосовершенствованию 

пу тем со знательного и ак тивного пр исвоения но вого со циального опыта. В 

бо лее уз ком см ысле эт от те рмин мо жно оп ределить ка к со вокупность сп особов 

де йствий учащегося, об еспечивающих ег о сп особность к са мостоятельному 

ус воению но вых зн аний и умений, вк лючая ор ганизацию эт ого пр оцесса [8]. 

Фо рмирование ун иверсальных уч ебных де йствий в об разовательном пр оцессе 

ос уществляется в ко нтексте ус воения ра зных уч ебных предметов. Ка ждый 

уч ебный пр едмет в за висимости от пр едметного со держания и сп особов 

ор ганизации уч ебной де ятельности уч ащихся ра скрывает оп ределенные 

во зможности дл я фо рмирования УУ Д [6]. 

Ун иверсальный ха рактер уч ебных де йствий пр оявляется в том, чт о: он и 

но сят надпредметный, ме тапредметный ха рактер; об еспечивают це лостность 

общекультурного, ли чностного и по знавательного ра звития; об еспечивают 

пр еемственность вс ех ст упеней об разовательного пр оцесса; ле жат в ос нове 

ор ганизации и ре гуляции лю бой де ятельности уч ащегося не зависимо от еѐ 

сп ециально-предметного содержания. 
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Да нная сп особность об еспечивается тем, чт о ун иверсальные уч ебные 

де йствия – эт о об общенные сп особы действий, от крывающие во зможность 

ши рокой ор иентации учащихся, – ка к в ра зличных пр едметных областях, та к и 

в ст роении са мой уч ебной деятельности, вк лючая ос ознание уч ащимися ее 

целей, це нностно-смысловых и оп ерациональных характеристик. Та ким 

образом, до стижение «у мения уч иться» пр едполагает по лноценное ос воение 

вс ех ко мпонентов уч ебной деятельности, ко торые вк лючают: – уч ебные 

мотивы, – уч ебную цель, – уч ебную задачу, – уч ебные де йствия и оп ерации 

(ориентировка, пр еобразование материала, ко нтроль и оц енка) [11]. 

Од ной из гр упп УУ Д яв ляются по знавательные уч ебные действия. 

Фо рмирование УУ Д яв ляется ва жнейшей за дачей об учения в ус ловиях 

со временной школы. В пр оцессе пр еподавания лю бого пр едмета уч итель 

ко нцентрирует св ои ус илия на том, чт обы об учающиеся ра звивали УУД. В 

со временной пе дагогической на уке по д по знавательными ун иверсальными 

уч ебными де йствиями по дразумевается пе дагогически об основанная си стема 

сп особов по знания ок ружающего мира, по строения са мостоятельного пр оцесса 

поиска, ис следования и со вокупность оп ераций по обработке, систематизации, 

об общению и ис пользованию по лученной информации. По знавательные УУ Д 

вк лючают в се бя сл едующее: об щеучебные действия, ло гические действия, 

де йствия по становки и ре шения пр облем [3]. 

Об щеучебные ун иверсальные де йствия: 

1) са мостоятельное вы деление и фо рмулирование по знавательной це ли;  

2) по иск и вы деление не обходимой ин формации;  

3) пр именение ме тодов ин формационного поиска, в то м чи сле с по мощью 

ко мпьютерных ср едств;  

4) ум ение ст руктурировать зн ания;  

5) ум ение ос ознанно и пр оизвольно ст роить ре чевое вы сказывание в 

ус тной и пи сьменной фо рме;  
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6) вы бор на иболее эф фективных сп особов ре шения за дач в за висимости 

от ко нкретных ус ловий;  

7) ре флексия сп особов и ус ловий действия, ко нтроль и оц енка пр оцесса и 

ре зультатов де ятельности;  

8) см ысловое чт ение ка к ос мысление це ли чт ения и вы бор ви да чт ения в 

за висимости от це ли; из влечение не обходимой ин формации из пр ослушанных 

те кстов ра зличных жа нров; оп ределение ос новной и вт оростепенной 

ин формации; св ободная ор иентация и во сприятие те кстов художественного, 

научного, пу блицистического и оф ициально-делового ст илей; по нимание и 

ад екватная оц енка яз ыка ср едств ма ссовой ин формации;  

9) по становка и фо рмулирование проблемы, са мостоятельное со здание 

ал горитмов де ятельности пр и ре шении пр облем тв орческого и по искового 

характера.  

Ло гические де йствия:  

1) ан ализ об ъектов с це лью вы деления пр изнаков (существенных, 

не существенных); 

2) си нтез ка к со ставление це лого из частей, в то м чи сле са мостоятельно 

достраивая, во сполняя не достающие ко мпоненты;  

3) вы бор ос нований и кр итериев дл я сравнения, сериации, кл ассификации 

об ъектов;  

4) по дведение по д понятия, вы ведение сл едствий;  

5) ус тановление пр ичинно-следственных св язей;  

6) по строение ло гической це пи ра ссуждений;  

7) до казательство; 

8) вы движение ги потез и их обоснование.  

По становка и ре шение пр облемы:  

1) фо рмулирование пр облемы; 

2) пу ти ре шения пр облемы [3]. 
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Фо рмирование по знавательных ун иверсальных уч ебных де йствий 

пр оисходит в не сколько этапов. Да нные эт апы со ответствуют на учно 

об основанным эт апам фо рмирования ун иверсальных уч ебных де йствий в 

целом. Со гласно те ории пл аномерного по этапного фо рмирования де йствий и 

по нятий П. Я. Га льперина пр едметом фо рмирования до лжны ст ать действия, 

по нимаемые ка к сп особы ре шения оп ределенного кл асса за дач [2]. Дл я эт ого 

не обходимо вы делить си стему условий, уч ѐт ко торых не то лько обеспечивает, 

но да же «в ынуждает» уч еника де йствовать пр авильно и то лько правильно, в 

тр ебуемой фо рме и с за данными показателями. Эт а си стема вк лючает тр и 

по дсистемы: условия, об еспечивающие по строение и пр авильное вы полнение 

уч еником но вого сп особа де йствия; условия, об еспечивающие «отработку», то 

ес ть во спитание же лаемых св ойств сп особа де йствия; условия, по зволяющие 

ув еренно и по лноценно пе реносить вы полнение де йствия из вн ешней 

пр едметной фо рмы в ум ственный план.  

Вы делены ше сть эт апов ин териоризации действия.  

На пе рвом эт апе ус воение на чинается с со здания мо тивационной ос новы 

действия, ко гда за кладывается от ношение уч еника к це лям и за дачам 

ус ваиваемого действия, к со держанию материала, на ко тором он о 

отрабатывается. Эт о от ношение в по следующем мо жет измениться, но ро ль 

пе рвоначальной мо тивации дл я ус воения в це лом оч ень велика.  

На вт ором эт апе пр оисходит ст ановление сх емы ор иентировочной ос новы 

действия, то ес ть си стемы ориентиров, не обходимых дл я вы полнения де йствия 

с тр ебуемыми качествами. В хо де ос воения де йствия эт а сх ема по стоянно 

пр оверяется и уточняется.  

На тр етьем эт апе пр оисходит фо рмирование де йствия в ма териальной 

(м атериализованной) форме, ко гда ор иентировка и ис полнение де йствия 

ос уществляются с оп орой на вн ешне пр едставленные ко мпоненты сх емы 

ор иентировочной ос новы действия.  
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Че твертый эт ап – внешнеречевой. Зд есь пр оисходит пр еобразование 

де йствия – вм есто оп оры на вн ешнепредставленные ср едства уч еник пе реходит 

к оп исанию эт их ср едств и де йствий во вн ешней речи. Не обходимость 

ма териального пр едставления сх емы ор иентировочной ос новы действия, ка к и 

ма териальной фо рмы действия, отпадает. Ее со держание по лностью от ражается 

в речи, ко торая и на чинает вы ступать в ка честве ос новной оп оры дл я 

ст ановящегося действия.  

На пя том эт апе пр оисходит да льнейшее пр еобразование де йствия – 

по степенное со кращение внешней, зв уковой ст ороны речи, ос новное же 

со держание де йствия пе реносится во внутренний, ум ственный план.  

На ше стом эт апе де йствие со вершается в ск рытой ре чи и пр иобретает 

фо рму со бственного ум ственного действия. Эм пирически фо рмирование 

действия, по нятия ил и об раза мо жет пр оходить с пр опуском не которых эт апов 

да нной шк алы; пр ичем в ря де сл учаев та кой пр опуск яв ляется пс ихологически 

вп олне оправданным, т.к. уч ащийся в св оем пр ошлом оп ыте уж е ов ладел 

со ответствующими фо рмами и в со стоянии ус пешно вк лючить их в те кущий 

пр оцесс фо рмирования [6]. 

И. А. Не стерова по дробно ра скрывает ви ды по знавательных УУ Д и 

оп ределяет пл анируемые ре зультаты [14]. Ни же пр едставим в ви де та блицы 

да нную информацию. 

Та блица 1 

Пл анируемые ре зультаты фо рмирования по знавательных уч ебных де йствий 

Ви ды по знавательных уч ебных де йствий Пл анируемые ре зультаты 

По знавательные ун иверсальные уч ебные 

действия, от ражающие ме тоды по знания 

ок ружающего ми ра 

 

 

 

 

1) ра зличать ме тоды по знания ок ружающего 

ми ра по ег о це лям;  

2) вы являть ос обенности ра зных об ъектов в 

пр оцессе их ра ссматривания (н аблюдения); 3) 

ан ализировать ре зультаты опытов, 

эл ементарных ис следований;  

4) фи ксировать их ре зультаты; 

во спроизводить по па мяти информацию, 
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не обходимую дл я ре шения уч ебной за дачи;  

5) пр оверять информацию, на ходить 

до полнительную информацию, ис пользуя 

сп равочную ли тературу;  

6) пр именять таблицы, схемы, мо дели дл я 

по лучения ин формации;  

7) пр езентовать по дготовленную 

ин формацию в на глядном и ве рбальном виде. 

По знавательные ун иверсальные уч ебные 

действия, фо рмирующие ум ственные 

оп ерации 

 

 

 

 

1) ср авнивать ра зличные об ъекты: вы делять 

из мн ожества од ин ил и не сколько объектов, 

им еющих об щие св ойства; 

2) со поставлять ха рактеристики об ъектов по 

од ному (н ескольким) пр изнакам; 

3) вы являть сх одство и ра зличия об ъектов;  

4) вы делять об щее и частное, це лое и часть, 

об щее и ра зличное в из учаемых об ъектах;  

5) кл ассифицировать об ъекты; пр иводить 

пр имеры в ка честве до казательства 

вы двигаемых по ложений;  

6) ус танавливать пр ичинно-следственные 

св язи и за висимости ме жду объектами, их 

по ложение в пр остранстве и вр емени;  

7) вы полнять уч ебные задачи, не им еющие 

од нозначного ре шения 

По знавательные ун иверсальные уч ебные 

действия, фо рмирующие по исковую и 

ис следовательскую де ятельность 

 

 

 

1) вы сказывать предположения, об суждать 

пр облемные вопросы, со ставлять пл ан 

пр остого эк сперимента;  

2) вы бирать ре шение из не скольких 

предложенных, кр атко об основывать вы бор;  

3) вы являть из вестное и не известное;  

4) пр еобразовывать мо дели в со ответствии с 

со держанием уч ебного ма териала и 

по ставленной уч ебной це лью;  

5) мо делировать ра зличные от ношения 

ме жду об ъектами ок ружающего мира, с 

уч етом их сп ецифики;  

6) ис следовать со бственные не стандартные 

сп особы ре шения;  

7) пр еобразовывать об ъект: импровизировать, 

изменять, тв орчески переделывать. 

 

По знавательные ун иверсальные уч ебные де йствия фо рмируются в 

пр оцессе об учения че рез пр едметное со держание де ятельности и 

ск ладывающиеся от ношения ме жду уч астниками уч ебного процесса. Эт ому 

сп особствует ши рокое ис пользование фа ктора но визны знаний, эл ементов 
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пр облемности в обучении, пр ивлечение да нных о со временных до стижениях 

на уки и техники, по каз об щественной и ли чностной зн ачимости знаний, ум ений 

и навыков, ор ганизация са мостоятельных ра бот тв орческого характера, 

ис пользование те хнологии об учения в со трудничестве и т. п. Ис следователи 

отмечают, чт о по знавательные УУ Д – гл убоко ли чностное образование, не 

св одимое к от дельным св ойствам и проявлениям. Ег о пс ихологическую 

пр ироду со ставляет не расторжимый ко мплекс жи зненно ва жных дл я ли чности 

пр оцессов (интеллектуальных, эмоциональных, волевых). Им енно ин терес и 

ко мплекс св язанных с ни м со стояний ли чности об разуют вн утреннюю ср еду 

ученика, не обходимую дл я по лноценного учения. В ус ловиях об учения 

по знавательный ин терес вы ражен ра сположенностью шк ольника к учению, к 

по знавательной де ятельности в об ласти од ного ил и не скольких пр едметов [22].  

Та ким образом, УУ Д со действуют ос ознанию ли чностью существенных 

связей, отношений, закономерностей и на более высоком уровне его развития 

ребенок самостоятельно ищет интересующую его информацию по проблеме, а 

затем и стремиться к познанию сложных теоретических вопросов в решении 

проблем конкретной науки. При этом под уровнем развития познавательных 

универсальных учебных действий можно понимать произвольное управление 

учебной деятельностью, развитие восприятия, мышления, речи, памяти, 

воображения. Безусловно, технология проблемно-диалогового обучения 

является своеобразным способом и методом взаимодействия педагогов и 

обучающихся на основе проблемного диалога, обеспечивающего эффективное 

достижение результата учебного процесса. Не вызывает сомнение, что 

необходимо применять методы проблемного обучения в целях обеспечения 

общего развития учащихся, формирования теоретического стиля мышления, 

которое лежит в основе любой деятельности. Проблемный диалог в полной 

мере способствует развитию познавательных способностей учеников. 

Познавательные УУД формируются в процессе обучения через предметное 
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содержание деятельности и складывающиеся отношения между участниками 

учебного процесса. Одним из элементов познавательных учебных действий 

является действие постановки и решения проблемы. А технология проблемного 

диалога учит ставить проблему и находить пути еѐ решения. Приходим к 

выводу, что, применение технологии проблемно-диалогового обучения на 

уроках русского языка способствует формированию УУД обучающихся. Далее 

мы рассмотрим каким образом это происходит на уроках русского языка. 
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ГЛАВА 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2.1 Проблемный диалог на уроках русского языка 

Русский язык считается основным учебным предметом в школе. От того, 

насколько хорошо ученик владеет грамотным письмом, речью, зависит его 

успех в изучении остальных школьных предметов. В связи с переходом на 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и 

среднего (полного) общего образования встаѐт вопрос о том, как строить 

обучение русскому языку в новых условиях. На эти и другие вопросы можно 

найти ответ в примерной программе для основной школы [16], которая 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения [26]. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который позволяет на каждой ступени 

общего образования представить цели образования в виде системы ключевых 

задач, отражающих направления формирования качеств личности. При этом 

деятельностный подход отражен не только в целевом блоке стандарта, но и в 

требованиях, состоящих из трех компонентов: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 

конкретными умениями и навыками по русскому языку, основными видами 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика и в повседневной жизни. 

Вместо господствующей ранее идеи приобретения системы прочных 

фундаментальных знаний новые государственные стандарты провозгласили 

идею функционально грамотной личности, «которая способна использовать все 
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постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Это 

человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с 

общественными ценностями, ожиданиями и интересами» [16]. Предполагается 

достижение предметных, личностных и метапредметных результатов – 

универсальных учебных действий, среди которых познавательные учебные 

действия, для формирования которых используется технология проблемного 

диалога. 

Далее представим, каким образом можно использовать технологию 

проблемно-диалогового обучения на уроках русского языка. 

Технология проблемного диалога включает в себя четыре этапа: 

постановку проблемы, поиск решения, выражение решения, реализацию 

продукта [12]. Рассмотрим их применение на основе дидактического материала 

по орфографии, представленного в УМК по русскому языку в основной школе 

под редакцией М. М. Разумовской. 

I этап. Постановка учебной проблемы 

Учебную проблему можно поставить тремя способами: 

1) побуждающий от проблемной ситуации диалог; 

2) подводящий к теме диалог; 

3) сообщение темы с мотивирующим приѐмом. 

Каждый из этих способов имеет свою особенность. При выходе из 

проблемной ситуации учащиеся осознают противоречие и формулируют 

проблему, в результате развиваются творческие способности. Подводящий 

диалог активизирует логическое мышление учащихся. Все способы постановки 

проблемы обеспечивают рост учебной мотивации. 

Приведѐм примеры возможных подходов к постановке учебной 

проблемы. 
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1. Побуждающий диалог. 

Этот метод требует от учителя последовательного осуществления 

следующих действий: 

-создание проблемной ситуации; 

-побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

-побуждение к формулированию учебной проблемы; 

-принятие предлагаемых учащимися формулировок учебной проблемы. 

Тема урока: Правописание - Н - и - НН - в причастиях и отглагольных 

прилагательных 

выкраше..ый – выкраше..а  

краше..ый мною – краше..ый пол 

- У вас запись этих слов вызвала затруднения? Почему? 

- Почему слова записаны парами 

- Какова тема урока? 

2. Подводящий диалог 

Этот способ постановки учебной проблемы не требует создания 

проблемной ситуации. Он представляет собой цепочку вопросов и заданий, 

которые подводят учащихся к пониманию темы урока. 

Тема урока: Дефисное написание наречий 

Даны слова: 

еле-еле     по-волчьи    во-первых     где-то   когда-либо 

мало-помалу    по-хорошему    в-третьи    как-нибудь 

чуть-чуть   по-немецки   в-пятых    кое-где    кое-как 

-Что объединяет слова? 

-Почему они записаны группами? 

-От чего зависит правописание наречий через дефис? 

3. Сообщение темы с мотивирующим приѐмом 
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Учитель сообщает тему урока, стремясь вызвать к ней интерес учащихся. 

Для этого можно использовать приѐм «яркое пятно», который состоит в 

сообщении учащимся интересного материала, связанного с темой урока (сказки, 

легенды, шутка, загадка, занимательные задания): ряд существительных в 

русском языке имеет отглагольное происхождение (например, жир от жить, пир 

от пить). От какого глагола могло образоваться слово врач?  

Ещѐ один приѐм – «актуальность» - связан с пониманием практической 

значимости знаний, возможность использовать их в жизни. 

Тема урока: Пунктуация 

- Что изучает пунктуация? 

- Зачем нужна пунктуация? 

-Почему недостаточно букв алфавита для того, чтобы написанное было 

понятно читающему? 

Делегация выезжает утром встречайте. 

Я не видел брата товарища и его сестру. 

II этап. Поиск решения 

Существует два пути поиска решения проблемы. 

1. Классический путь 

Через выдвижение гипотез и их последующую проверку, гипотезы могут 

быть ошибочные, но принимаются все. Практика показывает, что лучше не 

увлекаться выдвижением избыточного количества гипотез. Во-первых, их 

можно не успеть проверить на уроке, во-вторых, дети начинают «заигрываться», 

и говорят ради того, чтобы сказать, а не ради того, чтобы прийти к правильному 

ответу. 

Тема урока: Правописание суффиксов -чик-/ -щик- 

Открывается запись на доске, учащиеся видят два столбика слов.  

 

извозчик обойщик 
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перебежчик 

разведчик  

разносчик 

лѐтчик 

фонарщик 

съѐмщик 

формовщик 

гонщик 

 

Учитель: посмотрите на эти слова. В первом слова с суффиксом -чик-, во 

втором с -щик-. Это неслучайно, это поможет вам открыть правило. Итак, какие 

есть идеи? (побуждение к гипотезам).  

Ученики: в словах с приставками пишется суффикс -чик-, без приставок -

щик-; после звонких согласных пишется суффикс -чик-, после глухих – суффикс 

-щик- (ошибочные гипотезы) 

Учитель: так (принятие ошибочных гипотез). Все так думают? Кто не 

согласен? (побуждение к проверке) 

Ученики: в слове «разносчик» - глухой согласный С, а суффикс -чик-; в 

слове «лѐтчик» нет приставки, а суффикс -чик-. 

Учитель: есть ещѐ новые идеи? (побуждение к гипотезам). Прочитайте 

первый столбик, вслушайтесь в звучание, обратите внимание на орфографию 

(подсказка к решающей гипотезе) 

Ученики: после определѐнных согласных пишется суффикс -чик-, после 

других – суффикс -щик-. 

Учитель: как эту мысль проверить? (побуждение к проверке). Что нужно 

сделать со словами каждого столбика? (подсказка к плану). Что дала проверка? 

Ученики: нужно подчеркнуть буквы перед суффиксами (план проверки). В 

словах первого столбика пишутся д-т, з-с, ж; в словах другого столбика – 

остальные (аргумент). В первом случае пишется суффикс -чик-; во втором 

суффикс -щик- (формулировка правила – открытие нового знания) 

2.Сокращѐнный путь 
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 Его можно реализовать через подводящий диалог. Он разворачивается от 

чѐтко сформулированной учебной проблемы, после идут логически 

продуманные, посильные для ученика вопросы, которые приводят к открытию 

нового знания. 

Тема урока: Правописание разделительного Ъ 

Учитель: прочитайте два столбика слов. 

Ученики: читают 

поезд 

выезд 

заезд 

въезд 

подъезд 

объезд 

 

Учитель: в словах какого столбика пишется разделительный Ъ? 

Ученики: второго 

Учитель: где именно в слове пишется разделительных Ъ? 

Ученики: после приставки 

Учитель: на какую букву оканчиваются эти приставки? Сравните первый 

и второй столбики. 

Ученики: в первом столбике на гласную, во втором на согласную 

Учитель: с какой буквы начинается корень? 

Ученики: с гласной 

Учитель: значит, какой мы можем сделать вывод? 

Ученики: разделительный Ъ пишется после приставок на согласный перед 

гласным (открытие нового знания) 

Учитель: перед какими гласными буквами ставится Ъ? и т. д. 

III этап. Выражение решения 

Знания необходимо воспроизводить (проговаривать, повторять). 

Различают воспроизведение знаний репродуктивное (выучи – перескажи) и 

продуктивное (составление опорных сигналов). Практически любое задание 
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Суффикс - чик 

может быть выражено опорным сигналом, главное, чтобы по этой схеме можно 

было рассказать новое правило. 

Тема урока: Правописание суффиксов -чик- / -щик- 

     Схема по правилу правописания суффиксов -чик- / -щик-. 

                                  Д 

 

 

                

             Ж                                                            Т 

                                                                                     

 

 

 

                                                                        

                        С                                            З 

Тема: Глагол 

Составляем синквейн – пятистрочная строфа (1 строка – одно ключевое 

слово, определяющее содержание синквейна (существительное); 2 строка – два 

прилагательных, характеризующих данное понятие; 3 строка – три глагола, 

обозначающих действие  в рамках заданной темы; 4 строка – представляет 

собой фразу, короткое предложение, раскрывающее суть темы – синоним 

ключевого слова (существительное). 

Пример синквейна 

Глагол. 

Важный, необходимый. 

Действует, изменяется, обозначает. 

Глаголом жги сердца людей! 

Знание. 

В остальных случаях 

пишется суффикс — ЩИК. 
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IV этап. Реализация продукта 

Цель: показать свой результат, продукт обучения учителю и 

одноклассникам и получить обратную связь в виде оценивания. Приѐмы 

оценивания могут быть самые различные. Чаще всего используется 

самооценивание учеником своей работы по заранее предложенной системе 

критериев:   нет ошибок  в работе – «5», 1-2 ошибки – «4»,  3-4 ошибки - «3».  

Таким образом, мы рассмотрели поэтапное использование технологии 

проблемно-диалогового обучения на уроках русского языка. Отметим, что в 

учебнике (УМК по редакцией М.М. Разумовской) предложены упражнения для 

проведения урока с применением данной технологии. Также установили, что 

технология проблемного диалога на уроке позволяет решать одновременно 

несколько задач. Проблемный диалог развивает коммуникативные умения и 

навыки, дает возможность менять формы деятельности, является средством 

получения прочных знаний, которые позволят успешно формировать 

познавательную компетентность учащихся. Далее рассмотрим использование 

проблемного диалога при изучении орфографии. 
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2.2 Использование проблемного диалога при изучении орфографии 

русского языка как средство формирования познавательных 

универсальных учебных действий 

Формирование орфографических навыков – сложный и длительный 

процесс, поэтому в школьном курсе русского языка орфографии отводится 

отдельное место. Еѐ изучением занимаются и в начальной школе, и в основном 

курсе, а также в 10-11 классах. Орфография является самостоятельным 

разделом науки о языке, но, в отличие от других разделов, она по традиции 

изучается рассредоточенно: орфографические понятия и правила распределены 

по другим разделам и включены во все разделы как в начальной школе, так и в 

классах основной школы. 

Орфография – раздел языкознания, изучающий систему правил 

единообразного написания слов и их форм, а также сами эти правила [18]. 

Целью изучения орфографии в школе является формирование 

орфографической грамотности. В школе формируется относительная 

орфографическая грамотность – умение применять изученные в школьном 

курсе русского языка правила и безошибочно писать словарные слова (слова с 

непроверяемыми гласными и согласными), включенные в школьный учебник 

[17]. 

Некоторые методисты отмечают, что целью обучения орфографии 

является выработка навыка, то есть автоматизированного, а не пропускаемого 

через сознание написания слов и их форм. Так, А.В. Текучев в своем учебнике 

«Методика русского языка в средней школе» пишет, что «для того, чтобы быть 

орфографически грамотным, не допускать орфографических ошибок, 

недостаточно знать принципы орфографии, правила, уметь объяснить 

написание слов – все эти знания и умения надо обратить в навык» [22]. 
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Орфография состоит из нескольких подразделов. В учебном пособии 

«Методика преподавания русского языка в средней школе» под редакцией Е.И. 

Литневской выделяется 5 разделов орфографии  [9]:  

1) написание значимых частей слова (морфем) – корней, приставок, 

суффиксов, окончаний, то есть обозначение буквами звукового состава слов 

там, где это не определено графикой; 

2) слитное, раздельное и дефисное написания; 

3) употребление прописных и строчных букв; 

4) правила переноса; 

5) правила графических сокращений слов. 

Центральным понятием орфографии является орфограмма. Орфограмма – 

это написание в соответствии с орфографическим правилом или по традиции, 

это «точка применения» орфографического правила (в его основной части или в 

исключении из него) [9]. Другое определение орфограммы: это написание, 

регулируемое орфографическим правилом или устанавливаемое в словарном 

порядке, т. е. написание слова, которое выбирается из ряда возможных с точки 

зрения законов графики [9]. 

Таким образом, изучение орфографии происходит на всех уровнях 

обучения русскому языку. Раздел «Орфография» в курсе предмета «Русский 

язык» является сквозным, т. к. при изучении любой темы изучаются 

орфограммы.  

В соответствии с ФГОС к структуре урока (этапам) установлены 

следующие требования: урок включает в себя организационный этап, этап 

актуализации знаний, мотивационно-целевой этап, этап изучения нового 

материала, этап первичного осмысления и закрепления изученного  материала, 

этап рефлексии, домашнее задание [24]. 

Ниже представим урок русского языка в 5 классе на тему «Правописание 

корней с чередованием букв Е-И». 
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Тема урока:  Правописание корней с чередованием букв Е-И. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний (комбинированный). 

Цель урока: формирование орфографических умений и навыка 

правописания букв Е–И в корнях с чередованием. 

Задачи урока: 

1. Образовательные: 

1) показать основное отличие гласных в корнях с чередованием  от 

безударных гласных, 

2) помочь сформулировать правило правописания букв Е–И в корнях с 

чередованием, связав его с условием выбора гласной корня, 

3) выработать алгоритм действий при выборе гласной корня, 

4) научить применять алгоритм на практике. 

2. Воспитательные: воспитывать интерес к предмету и  любовь к родному 

языку. 

3. Развивающие: 

1) развивать творческие способности учащихся, 

2) Развивать навыки самоконтроля и взаимоконтроля. 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, листы с заданиями. 

Таблица 2 

План урока 

№ Этап Время Основные методы, приѐмы и формы 

1 Организация начала занятия. 2 мин. Проверка готовности к уроку, организация 

работы. 

2 

3 

Проверка выполнения д/з. 

Мотивационно-целевой этап 

8 мин. Проверка выполнения домашнего задания. 

Актуализация знаний — ответы на вопросы 

«Да-Нет». Побуждающий от проблемной 

ситуации диалог. Формулирование темы урока 

как проблемной ситуации. 

4 Открытие нового знания 

 

18 мин. Выполнение заданий. Выработка алгоритма 

действий при написании слов с чередованием  
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 Е-И в корне слова. Практические задания по 

вариантам  и выборочный диктант по теме 

урока. Самопроверка, взаимопроверка, 

оценивание по предложенным критериям. 

Физкультминутка, актуальная по теме урока. 

5 Первичное осмысление и 

закрепление изученного 

материала 

10 мин. Творческий и распределительный диктанты. 

Самопроверка, взаимопроверка, оценивание 

по предложенным критериям. 

6 Итоги урока. Рефлексия 5 мин. Беседа с применением проблемных вопросов 

(обобщающая беседа) 

7 Домашнее задание 2 мин. Теория: параграф  71(стр. 139) 

Практика (на выбор): упр. 929 (614) или 

составить 5-6 предложений с глаголами, 

имеющие в корне чередование  букв Е - И. 

По желанию:  

Составьте тест из 6 заданий на тему 

«Чередующиеся гласные Е - И в корне  слова» 

 

На данном уроке реализована теория использования проблемного 

диалога, представленная  в параграфе 2.1. На этапе постановки учебной 

проблемы использован побуждающий диалог от проблемной ситуации – 

практическое задание: записать слова, выделить в них корни, объяснить 

условия выбора гласных. Учащиеся при выполнении испытывают затруднение, 

т.к не в каждом случае могут объяснить условия выбора гласных. Далее 

осуществляется поиск решения проблемной ситуации с применением 

классического пути – выдвижение гипотез, их проверка. На этом этапе важно, 

чтобы учитель с помощью грамотно выстроенного диалога с учащимися их 

подвѐл к выдвижению правильной гипотезы, которая будет проверена 

правилом, представленным в учебнике. Затем следует этап выражения решения. 

На данном уроке мы использовали продуктивное воспроизведение знаний – в 

ходе совместной работы учителя и обучающихся выработан алгоритм 

применения правила «Правописание корней с чередованием букв Е-И». На 

этапе реализации продукта представлены различные задания по закреплению 

данной теме: задания по вариантам – вставить пропущенные буквы, обозначить 

орфограммы, выборочный, творческий, распределительные диктанты, 
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физкультминутка. Учащимся была предложена система самооценивания –  нет 

ошибок  в работе – «5», 1-2 ошибки – «4»,  3-4 ошибки – «3». В конце урока 

выведена общая оценка за урок с опорой на самооценивание учеников. Этапы 

проблемно-диалогового обучения на уроке реализуются на протяжение всего 

урока. 

 Нами разработана технологическая карта этого урока (Приложение А). 

Данный  урок помогает выработать у школьников чувство ответственности, 

учащиеся учатся самостоятельно работать, искать материал, выдвигать 

гипотезы, искать пути выхода из проблемных ситуаций, анализировать, 

сопоставлять, делать вывод.  

Таким образом, целенаправленная организация изучения орфографии с 

использованием  технологии проблемно-диалогового обучения позволяет 

существенно повысить уровень развития творческих способностей у  

школьников, воспитать интерес к предмету, обеспечить эффективность труда 

учителя, способствовать социализации личности ребенка, развивать 

познавательные способности и формировать познавательные универсальные 

учебные действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были рассмотрены технология проблемно-диалогового 

обучения (проблемный диалог) и еѐ роль в формировании познавательных 

учебных действий. Исходя из задач, рассмотрены понятия «педагогическая 

технология», «проблемно-диалогическая технология», «универсальные учебные 

действия», «познавательные универсальные действия», раскрыты их значения. 

Проанализированы познавательные универсальные учебные действия. Одним 

из элементов познавательных учебных действий является действие постановки 

и решения проблемы. Вот почему технология проблемного диалога наилучшим 

образом позволяет сформулировать познавательные УУД, т.к она учит ставить 

проблему и находить пути еѐ решения.  

В работе рассмотрено использование проблемного диалога на уроках 

русского языка. Представлена структура технологии проблемного диалога, 

включающая четыре этапа: постановку проблемы, поиск решения, выражение 

решения, реализацию продукта. Для каждого этапа разработаны фрагменты 

уроков по темам русского языка, способствующие реализации технологии 

проблемно-диалогового обучения как технологии, формирующей 

познавательные универсальные учебные действия. Познакомились с УМК по 

русскому языку по редакцией М. М. Разумовской. Сквозной темой всех 

разделов предмета «Русский язык» является тема «Орфографии». Нами 

разработан урок русского языка с применением технологии проблемно-

диалогового обучения по теме «Правописание корней с чередованием Е-И» в 5 

классе, включающий план урока и технологическую карту.    

Нами выявлено, что технология проблемного диалога способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. Данная 

технология также может помочь учителю в обучении русскому языку, 

разнообразить уроки, сделать их более привлекательными для детей. Уроки 

русского языка с использованием такой технологии могут быть многоплановые 
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и разнообразные. Она необходима для решения образовательных и 

воспитательных задач урока, повышения интереса к предмету.  

 Можно сделать вывод о необходимости оптимального использования 

технологии проблемно-диалогового обучения на уроках русского языка в школе 

для достижения высоких результатов и наиболее эффективного усвоения 

знаний учениками. 
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реализации ФГОС : учебное пособие / Е. Л. Мельникова. – Москва : 

АПКиППРО, 2013. – 138 с.  

12. Мельникова, Е. Л. Проблемно-диалогическое обучение : понятие, 
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Приложение 1 

 

Технологическая карта урока русского языка в 5 классе 

по теме «Правописание корней с чередованием букв Е-И» 

(по учебнику: Русский язык. 5 класс: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта) 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные и личностные УУД 

Научиться определять условия написания гласных Е-И Метапредметные: 

 

1.Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность) 

2.Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); сотрудничества 

в совместном решении задач. 

3.Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи. 

4.Личностные: Формирование навыков самопроверки и 

взаимопроверки на основе алгоритма выполнения лингвистической 

задачи. 
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Организационная структура урока 

Этапы урока Вре

мя 

(ми

н) 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действи

я на 

уроке 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Формы 

контроля 

I.Организационный 

момент 

2 Подготовка 

учащихся к 

уроку 

Проверяет 

присутствующих и  

готовность учащихся к 

уроку 

Слушают учителя, 

отвечают на его 

вопросы 

Фронтал

ьная 

Личностные: 

понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его 

Регулятивные: 

принимают учебную 

задачу.  

Беседа 

II. Проверка 

домашнего задания. 

Актуализация 

знаний 

3 Задания в 

рабочей 

тетради 

1.Какую часть речи мы 

изучаем?     

2.Давайте посмотрим, 

как хорошо вы 

повторили  эту тему 

дома.  Вы будете 

отвечать на мои 

вопросы: «да»,- если 

согласны, «нет», если не 

согласны, записывая 

ответы в тетради.  

Задание 1. 

Я утверждаю, что ...  

1.Глагол – это часть 

речи, обозначающая 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают письменно 

задания в рабочей 

тетради, 

самопроверка и 

оценивание 

 

 

Индивид

уальная 

Познавательные : 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

выдвижение 

предложений и их 

обоснование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные 

ответы на 

задания в 

рабочей 

тетради 
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действие предмета. 

2.Слово «удивление» - 

это глагол. 

3.В слове 

«не(?)годовать» не 

пишется раздельно. 

4.Глаголы  

неопределѐнной формы 

не показывают ни 

времени, ни числа, ни 

лица. 

5. Слова: Ростов, 

отрасль, росток, 

ростовщик, Ростислав 

являются исключением 

из правила о корнях -

раст-(-ращ-) /-рос-. 

6. В неопределѐнной 

форме глагола после Ч 

пишется Ь. 

7. Брат учит(?)ся. 

Данный глагол стоит в 3-

ем лице и пишется с Ь 

8. Глаголы совершенного 

вида отвечают на 

вопросы: Что сделать? 

Что сделал? Что сделаю?    

9. В слове 

«предполагать» пишется 

корень -лаг-, т.к. после 

корня стоит суффикс -А-. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителями и 

обучающимся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

понимания важности 

знаний 
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10. Глагол 

«положить» 

несовершенного вида. 

11. Чередующиеся 

гласные проверять 

ударением нельзя. 

3.Теперь оцените себя, 

пользуясь критериями, 

написанными на слайде: 

Самооценка      

Нет ошибок – «5» 

1-2 ошибки – «4»            

3-4 ошибки - «3»    

III. Мотивационно-

целевой этап 

5 Побуждающий 

от проблемной 

ситуации 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует диалог с 

учащимися 

1.Практическое задание: 

записать слова, выделить 

в них корни, объяснить 

условия выбора гласных 

 

прибирать-приберу 

(избиратель) 

протирал-протереть 

расстилать-расстелил 

запираю-запереть 

блистать-блестеть 

зажигаю-зажѐг 

задирает-задерѐт 

 

2.Вы смогли объяснить 

 

 

 

 

Выполняют задание 

и испытывают 

затруднение 

(возникновение 

проблемной 

ситуации) 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид

уальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

осознание 

противоречия; 

осознание 

необходимости 

получения нового 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные 

ответы, 

записи в 

тетради, 

работа с 

учебником 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условия выбора гласных 

в корнях? 

 

3.В чѐм затруднение? 

(побуждение к 

осознанию 

противоречия) 

 

 

 

 

4.Какова сегодня тема 

урока? 

(побуждение к 

формулированию 

проблемы) 

 

 

5.Что нам сегодня 

предстоит узнать? 

 

 

 

 

 

 

 

6.Посмотрите ещѐ раз на 

слова. Какие будут 

гипотезы о 

правописании Е-И в 

 

 

 

 

Нет, не смогли 

 

 

 

 

Ударением 

проверить нельзя, а 

условия выбора этих 

гласных не знают  

(осознание 

противоречия) 

Буквы Е-И в корнях 

с чередованием 

(учебная проблема 

как тема урока) 

 

При каких условиях 

в корнях с 

чередованием 

пишется буква И,  а 

при каких -Е 

 

 

Выдвигают 

гипотезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

формировать 

познавательные 

интересы и 

мотивацию на 

изучение родного 

языка 
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корнях с чередованием? 

(побуждение к 

выдвижению гипотез) 

 

7.Вы с этим согласны? 

(побуждение к устной 

проверке) 

 

 

8.Все слова с гласной Е  

в корне являются 

глаголами? 

 

9.Какие ещѐ есть 

гипотезы? 

 

10.С этой гипотезой 

согласны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Откроем учебник 

(стр.217) и сравним 

наши выводы 

 

 

 

 

 

 

Разбирают 

выдвинутые 

гипотезы 

 

 

 

Слово «избиратель» 

не глагол, а 

существительное 

 

 

Проверяется каждая 

гипотеза, пока не 

появится верная 

(если после корня 

есть суффикс -а-, то 

нужно писать в 

корне букву И, а 

если суффикса нет - 

Е) 

 

Дети проверяют. 

Графически 

выделяют данное 

условие в словах 
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IV.Этап открытия 

нового знания 

18 Выработка 

алгоритма 

действий при 

написании 

слов с 

чередованием 

Е-И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ребята, как вы будете 

действовать, чтобы без 

ошибок писать слова с 

этими корнями? Давайте 

выработаем алгоритм 

наших действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполните задание по 

вариантам. При 

выполнении 

помощником вам будет  

алгоритм действий ). 

Вставить пропущенные 

буквы, обозначить 

орфограмму. 

Выполняют задание 

Алгоритм 

1.Выделить в слове 

корень, поставить 

ударение, найти 

безударную гласную 

в корне. 

2.Вспомнить корни с 

чередованием. 

3.Проверить 

наличие или 

отсутствие 

суффикса -а- после 

корня.  

4.Если суффикс -а- 

есть после корня, 

пишется буква и, а 

если нет – е 

.Графически 

выделить условие 

выбора гласной. 

 

 

Выполняют задание 

Самопроверка и 

взаимопроверка 

Оценивание 

(0 ош. – 3 б 

1 ош. – 2 б 

2, 3 ош. – 1 б 

> 3 ош. – 0) 

Группова

я 

Индивид

уальная 

Познавательные:  

умение работать с 

разными источниками 

информации, выбрать 

содержание по 

заданным критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

результаты 

Работа с понятийным 

аппаратом -корень, 

безударная гласная, 

суффикс. 

 

 

Устные 

ответы, 

записи в 

тетради 
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2.Практическо

е задание по 

вариантам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Выборочный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I вариант 

Соб…раешь – 

соб…рѐшь 

Проб…раешься  – 

проб…рѐшься 

Выж…гал – выж…г 

Расст…лать – 

расст…лить 

II вариант 

Зам…рает – зам…р 

Зап…рает – зап…р 

Прот…рал – прот…реть 

Бл…стать – бл…стеть 

 

Выпишите из 

предложений только те 

слова, в корне которых 

может произойти 

чередование гласных Е–

И, обозначьте 

орфограмму. Работает 

весь класс. 

1).Берѐзы жѐлтою 

резьбой блестят в 

лазури голубой. 

 2).Песня замирает 

далеко в полях. 

3).Нигде не зажигали 

огня, не садились 

ужинать.  

4).Пролитую воду не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

Самопроверка и 

взаимопроверка 

Оценивание 

(Блестят, 

замирает, 

зажигали, соберѐшь, 

пробирается, 

упирались, 

стирает, берут, 

умереть, 

поджигает. 

0 ош. – 3 б 

1, 2 ош. – 2 б 

3, 4, 5 ош. – 1 б 

> 5 ош. – 0) 

 

 

 

 

Личностные: 

результаты  

Формировать 

аналитическое 

мышление: уметь 

анализировать 

причинно-

следственные связи и 

на их базе 

формировать алгоритм 

действий. 
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4.Физкультми

нутка 

 

соберѐшь.  

5).Сквозь волнистые 

туманы пробирается 

луна.  

6).Улицы упирались в 

голые скалы. 

7).Сладость победы 

стирает горечь 

терпения. 

8).Крепость изнутри 

берут. 

9).Далѐкий от земного 

мира, я должен здесь и 

умереть. 

10).Одной рукой 

поджигает, а другой 

тушит. 

 

Игра «Хлопок». 

Поднимите руки вверх. 

Потянитесь. 

Приготовьтесь хлопать в 

ладоши. Я буду 

диктовать слова  с 

чередующимися е и и в 

корне (или предложения, 

включающие такие 

слова) . Если встречается 

слово с буквой и в 

корне– хлопок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики встают и 

хлопают в ладоши, 

встречая букву и в 

корне: Избиратель, 

замереть, 

притираться, 

растереть, 

расстилаться, 

застелить, задирать, 

отпирать, запереть. 
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Самолѐт набирает 

высоту. Дорога 

стелется во ржи. 

Зимой жизнь в лесу 

замирает. 

IV. Первичное 

осмысление и 

закрепление 

изученного 

материала 

10 1.Творческий 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Распределит

ельный 

диктант 

 

1.Задание: заменить 

словосочетания 

глаголами, обозначить 

гласную в корне с 

чередованием. 

Сверкать на солнце 

(блестеть), 

подниматься на гору 

(взбираться), 

выдергивать сорную 

траву (выдирать), 

закрывать дверь 

(запирать), разгораться 

ярко (зажигаться), 

оцепенеть от страха 

(замереть), 

 убегать от погони 

(удирать). 

 

 

 

Ребята, я  буду диктовать 

слова. Ваша задача - 

правильно распределить 

их по колонкам в 

Выполняют задание 

в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

в тетради 

Индиивд

уальная 

Познавательные:  

умение работать с 

разными источниками 

информации, выбрать 

содержание по 

заданным критериям. 

Предметные: 

результаты 

Работа с понятийным 

аппаратом -корень, 

безударная гласная, 

суффикс. 

Личностные: 

результаты  

Формировать 

аналитическое 

мышление: уметь 

анализировать 

причинно-

следственные связи и 

на их базе 

формировать алгоритм 

действий. 

Задания в 

рабочей 

тетради, у 

доски 
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зависимости от 

орфограммы: 

1.безударная гласная в 

корне, проверяемая 

ударением, 

2.непроверяемая 

безударная гласная в 

корне, 

3.корни с 

чередующимися 

гласными.  

(Два ученика у доски)  

(Расти, замер, удивлять, 

предлагать, стареть, 

решать, сверкать, 

вытер, веселиться,   

предложить, 

командовать, росли, 

вытирать) 

Два ученика у доски 

Проверка, 

взаимопроверка, 

оценивание 

(1.безударная 

гласная в корне, 

проверяемая    

ударением: 

удивлять, стареть, 

веселиться 

 

2.непроверяемая 

безударная гласная в 

корне: 

решать, сверкать,  

командовать 

3.корни с 

чередующимися 

гласными: 

расти, замер, 

предлагать,   вытер,   

предложить,  росли, 

вытирать) 

V. Итоги урока. 

Рефлексия. 

3 Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений 

1.Проводит беседу 

Продолжи фразу: 

сегодня я узнал… 

было интересно…  

было трудно…  

 я понял, что…  

теперь я могу…  

Отвечают на 

вопросы . 

 

 

 

 

 

Индивид

уальная  

 

 

 

 

 

Личностные: 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

Самооценива

ние, 

выставление 

оценок 
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я почувствовал, что…  

я научился…  

у меня получилось …  

я смог…  

я попробую…  

мне захотелось… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усвоения изучаемого 

материала. 

VI. Домашнее 

задание 

2 Теория: 

параграф  

71(стр. 139) 

 Выбор 

Практика: упр. 

929 (614)— 

Составить 5-6 

предложений с 

глаголами, 

имеющие в 

корне 

чередование  

букв е- и. 

По желанию:  

Составьте тест 

из 6 заданий 

на тему 

«Чередующие

ся гласные в 

корне  слова» 

Конкретизирует 

домашнее задание 

Записывают 

домашнее задание 

Индивид

уальная 

Личностные: 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Запись в 

дневник 

домашнего 

задания 



57 

 



58 

 

 


