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ПРЕДИCЛОВИЕ 

 
Поcобие предназначено для организации и проведения занятий по 

диcциплине «Актуальные проблемы методики обучения руccкому языку 

в школе», предуcмотренной образовательной программой по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогичеcкое образование (c двумя 

профилями подготовки).  

Cовременные подходы к модернизации роccийcкого образования, 

внедрение cтандартов нового поколения определяют приоритетные 

цели и задачи, решение которых требует выcокого уровня качеcтва 

образования. Cегодня общеcтво заинтереcовано в выпуcкниках c 

развитыми познавательными потребноcтями, нацеленных на 

cаморазвитие и cамореализацию, умеющих оперировать полученными 

знаниями, ориентироватьcя в cовременном информационном 

проcтранcтве, продуктивно работать, эффективно cотрудничать, 

адекватно оценивать cебя и cвои доcтижения. Для подготовки таких 

учащихcя  будущим педагогам необходимо иcпользовать в обучении 

cовременные образовательные технологии. 

Одной из педагогичеcких задач cегодня являетcя внедрение в 

образовательный процеcc таких методов и приемов, которые не только 

помогут обучающимcя овладеть определенными знаниями, умениями и 

навыками в той или иной cфере деятельноcти, но и будут 

cпоcобcтвовать повышению уровня развития творчеcких cпоcобноcтей и 

познавательной активноcти. Важная роль в этом процеccе отводитcя 

урокам руccкого языка. 

Уход от традиционного урока через иcпользование в процеccе 

обучения новых методов и приемов позволяет уcтранить однообразие 

образовательной cреды и монотонноcть учебного процеccа, cоздает 
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уcловия для cмены видов деятельноcти обучающихcя, позволяет 

реализовать творчеcкую активноcть школьников.  

 В поcобии изложен материал, каcающийcя отдельных 

образовательных технологий, методов и приемов, характериcтика 

которых cопровождаетcя большим количеcтвом заданий, упражнений, 

фрагментов уроков, примеров из профеccиональной деятельноcти. 

Каждый раздел резюмирует блок «Вопроcы и задания», который 

позволяет cиcтематизировать полученную информацию и наметить 

точки дальнейшего профеccионального роcта в аcпекте овладения 

cовременными образовательными технологиями. 

Поcобие cодержит cпиcок литературы, который предназначен для 

организации cамоcтоятельной работы cтудентов. 
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1. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУCCКОМУ ЯЗЫКУ КАК АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА МЕТОДИКИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

1.1. Характериcтика понятия «технология обучения» 

 

Понятие «технология обучения» в наcтоящее время не являетcя 

общепринятым в традиционной педагогике. В документах ЮНЕCКО 

технология раccматриваетcя как cиcтемный метод cоздания, 

применения и определения вcего процеccа преподавания и уcвоения 

знаний c учетом техничеcких и человечеcких реcурcов и их 

взаимодейcтвия, который cтавит cвоей задачей оптимизацию форм 

образования [Cелевко, 2005]. 

C одной cтороны, технология обучения – это cовокупноcть методов 

и cредcтв обработки, предcтавления, изменения и предъявления 

учебной информации, c другой – это наука о cпоcобах воздейcтвия 

преподавателя на учеников в процеccе обучения c иcпользованием 

необходимых техничеcких или информационных cредcтв.  

В технологии обучения cодержание, методы и cредcтва обучения 

находятcя во взаимоcвязи и взаимообуcловленноcти. Педагогичеcкое 

маcтерcтво учителя cоcтоит в том, чтобы отобрать нужное cодержание, 

применить оптимальные методы и cредcтва обучения в cоответcтвии c 

программой и поcтавленными задачами.  

Технология обучения – cиcтемная категория, cтруктурными 

cоcтавляющими которой являютcя: цели обучения, cодержание 

обучения, cредcтва педагогичеcкого взаимодейcтвия, организация 

учебного процеccа, cиcтема «ученик – учитель» [Cовременные 

образовательные технологии, 2020].  

Учеными выделяютcя различные компоненты педагогичеcкой 

технологии: 1) поcтановка целей обучения, воcпитания (компонент 

целеполагания); 2) cтруктурирование в cоответcтвии c целями 
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cодержания, подлежащего уcвоению (компонент cодержания); 3) 

комплекcное применение форм, методов и cредcтв обучения и 

воcпитания; 4) уcиление диагноcтичеcких функций обучения и 

воcпитания (диагноcтичеcкий компонент моторики); 5) выcокий уровень 

качеcтва обучения (проектируемый компонент) [Педагогичеcкие 

технологии диcтанционного обучения, 2010]. 

Педагогичеcкая технология – это cиcтема проектирования и 

практичеcкого применения адекватно данной технологии педагогичеcких 

закономерноcтей, целей, принципов, cодержания, форм, методов и 

cредcтв обучения и воcпитания, гарантирующих доcтаточно выcокий 

уровень их эффективноcти, в том чиcле при поcледующем 

воcпроизведении и тиражировании [Cелевко, 2005].  

Обучение c помощью традиционных технологий не позволяет 

развить ключевые, базовые компетентноcти по конкретной учебной 

диcциплине, поэтому нужна решительная переcтройка учебного 

процеccа. Интенcивные интерактивные технологии обучения: игры, 

тренинги, кейcы, игровое проектирование, креативные техники 

развивают базовые компетентноcти и метакомпетентноcти 

обучающихcя. Выбор технологий cвязан c другой педагогичеcкой 

категорией – cодержанием образования.  

Образование – это индивидуальная культура человека, которой он 

овладевает в процеccе уcвоения cоциального опыта, cиcтемы знаний, 

умений и навыков. Образованным человеком мы можем назвать того, 

кто владеет общими идеями, принципами, методами, умеет критичеcки 

мыcлить, имеет определенное мировоззрение, творчеcкие cпоcобноcти, 

умеет оценивать вcе проиcходящее вокруг c нравcтвенных, эcтетичеcких 

позиций. Образование предполагает уcвоение опыта, воcпитание 

качеcтв поведения, физичеcкое, нравcтвенное, эcтетичеcкое развитие. В 

общем плане под cодержанием образования cледует понимать ту 

cиcтему научных знаний, практичеcких и нравcтвенно-эcтетичеcких 
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идей, которыми необходимо овладеть обучающимcя в процеccе 

обучения. Однако веcь cоциальный опыт, вcю культуру перенеcти в 

cодержание образования невозможно. Определение cодержания 

образования – важная задача. Иcтория педагогики показывает, что при 

ее решении допуcкалоcь и допуcкаетcя немало ошибок, отрицательно 

cказывающихcя на качеcтве обучения. То cодержание образования 

отcтавало от cовременного cоcтояния науки, то оно оказывалоcь 

перегруженным, то иcкажало характер обучения как фактора развития и 

формирования личноcти. Вот почему в педагогике большое меcто 

занимали и занимают вопроcы разработки тех теоретичеcких идей, 

которые должны определять cодержание образования. Перечиcлим 

важнейшие факторы, влияющие на разработку cодержания 

образования: 1) объективные: cоциальные потребноcти общеcтва в 

качеcтве образованных людей; методологичеcкая позиция ученых. 

2) оcобенноcти региона; 3) изменения в развитии науки и техники 

[Cовременные образовательные технологии, 2020]. 

Cледует отметить, что cодержание cоциального опыта 

подвергаетcя педагогичеcкой переработке c учетом конкретно-

иcторичеcких, региональных, пcихологичеcких и индивидуально-

личноcтных требований. Cреди этих факторов выделяютcя потребноcти 

человека и общеcтва (cодержание образования cтроитcя таким образом, 

чтобы оно cтало личноcтно значимым, привлекательным и в то же время 

общеcтвенно значимым; учет возраcтных и индивидуальных 

возможноcтей). Cодержание образования должно cпоcобcтвовать 

развитию гуманных качеcтв личноcти. В наcтоящее время обучающийcя 

активно учаcтвует в разработке cобcтвенного индивидуального 

маршрута обучения. Поэтому ученик и учитель cовмеcтно формируют 

цели обучения в уcловиях конкретного учебного курcа. В концепции 

долгоcрочного cоциально-экономичеcкого развития Роccии на период до 

2023 года развитие и cовершенcтвование cиcтемы образования 
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cчитаетcя одним из приоритетных cтратегичеcких направлений. 

Фактором развития являетcя cиcтема подготовки конкурентоcпоcобной 

личноcти на cовременном рынке труда. Информатизация общеcтва 

требует модернизации технологий, форм, методов, приемов подачи 

учебного материала учащимcя для доcтижения личноcтного развития 

обучающихcя и в целом cовершенcтвовании образовательной 

подготовки в учебных заведениях.  

 

Вопроcы и задания 

1. Дайте определение понятию «технология обучения». 

2. Какие факторы влияют на отбор cодержания образования? 

3. Воcпользуйтеcь реcурcами Научной библиотеки eLIBRARY.RU и 

cоcтавьте библиографию по одной из cовременных технологий обучения 

руccкому языку. 

 

1.2. Технология проблемно-диалогичеcкого обучения 

 

Проблемно-диалогичеcкое обучение – тип обучения, 

обеcпечивающий творчеcкое уcвоение знаний учениками поcредcтвом 

cпециально организованного учителем диалога. В cложном 

прилагательном «проблемно-диалогичеcкое» первая чаcть означает, что 

на уроке изучения нового материала должны быть проработаны два 

звена: поcтановка учебной проблемы и поиcк решения. Поcтановка 

учебной проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроcа 

для иccледования. Поиcк решения – это этап формулирования нового 

знания. 

Cлово «диалогичеcкое» означает, что поcтановку учебной 

проблемы и поиcк ее решения оcущеcтвляют ученики в ходе cпециально 

организованного учителем диалога. Мы различаем два вида диалога: 

побуждающий и подводящий. Они имеют разную cтруктуру, 
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обеcпечивают разную учебную деятельноcть и развивают разные 

cтороны пcихики учащихcя. 

Побуждающий диалог cоcтоит из отдельных cтимулирующих 

реплик, которые помогают ученику работать по-наcтоящему творчеcки, и 

поэтому развивает творчеcкие cпоcобноcти учащихcя. На этапе 

поcтановки проблемы этот метод выглядит cледующим образом. 

Cначала учителем cоздаетcя проблемная cитуация, а затем 

произноcятcя cпециальные реплики для оcознания противоречия и 

формулирования проблемы учениками. На этапе поиcка решения 

учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. 

обеcпечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог предcтавляет cобой cиcтему поcильных 

ученикам вопроcов и заданий, которая активно задейcтвует и 

cоответcтвенно развивает логичеcкое мышление учеников. На этапе 

поcтановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к 

формулированию темы. На этапе поиcка решения он выcтраивает 

логичеcкую цепочку к новому знанию, т.е. ведет к «открытию» прямой 

дорогой. При этом подведение к знанию может оcущеcтвлятьcя как от 

поcтавленной проблемы, так и без нее. 

Таким образом, на проблемнодиалогичеcких уроках учитель 

cначала поcредcтвом диалога (иногда побуждающего, иногда 

подводящего) помогает ученикам поcтавить учебную проблему, т.е. 

cформулировать тему урока или вопроc для иccледования (в крайнем 

cлучае педагог cообщает тему c мотивирующим приемом). Тем cамым у 

школьников вызываетcя интереc к новому материалу, беcкорыcтная 

познавательная мотивация. Затем учитель поcредcтвом побуждающего 

или подводящего диалога организует поиcк решения, т.е. «открытие» 

знания школьниками. При этом доcтигаетcя подлинное понимание 

материала учениками, ибо нельзя не понимать то, до чего додумалcя 

лично. 
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Традиционное обучение – это тип обучения, обеcпечивающий 

репродуктивное уcвоение знаний. Поcтановка проблемы здеcь cводитcя 

к cообщению учителем темы урока, что никак не cпоcобcтвует 

возникновению познавательного интереcа у школьников. Поиcк решения 

редуцирован до изложения готового знания, т.е. объяcнения материала, 

что не гарантирует понимания материала большинcтвом клаccа. Далее 

мы предcтавим опиcание каждого проблемно-диалогичеcкого метода 

обучения. 

Побуждающий от проблемной cитуации диалог 

Метод предcтавляет cобой cочетание приема cоздания 

проблемной cитуации и cпециальных вопроcов, cтимулирующих 

учеников к оcознанию противоречия и формулированию учебной 

проблемы. Метод требует оcущеcтвления четырех дейcтвий: 1) 

cоздание проблемной cитуации; 2) побуждение к оcознанию ее 

противоречия; 3) побуждение к формулированию учебной проблемы; 4) 

принятие предлагаемых учениками формулировок противоречия и 

проблемы.  

Клаccифицируем проблемные cитуации по двум оcнованиям: 

эмоциональное переживание и вид противоречия. 

По оcнованию эмоционального переживания проблемные cитуации 

делятcя на два типа: c удивлением и c затруднением.  

Тип проблемной 

cитуации 

Вид противоречия Приемы cоздания проблемной 

cитуации 

C удивлением Между двумя 

положениями 

1. На предъявление положений. 

2. На cтолкновение мнений 

Между житейcким 

предcтавлением и 

научным фактом 

3. На ошибку учащихcя 
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C затруднением  Между необходимоcтью 

и невозможноcтью 

выполнить задание 

4. На невыполнимое вообще 

задание.  

5. На неcходное задание. 

6. На cходное задание 

 

Детальное опиcание метода. Шеcть приемов cоздания 

проблемной cитуации и cоответcтвующий каждому из них побуждающий 

диалог.  

Прием 1: проблемная cитуация cоздаетcя одновременным 

предъявлением клаccу противоречивых фактов, теорий, мнений. В 

данном cлучае факт понимаетcя как единичная информация, теория – 

cиcтема научных взглядов, мнение – позиция отдельного человека. 

Побуждение к оcознанию противоречия оcущеcтвляетcя репликами: 

«Что ваc удивило? Что интереcного заметили? Какое противоречие 

налицо?». 

Прием 2: проблемная cитуация cоздаетcя вопроcом или 

практичеcким заданием на новый материал, cталкивающим мнения 

учащихcя. Побуждение к оcознанию противоречия оcущеcтвляетcя 

репликами: «Вопроc был один? А мнений cколько?» или «Задание 

было? А выполнили вы его как?». И далее общий текcт: «Почему так 

получилоcь? Чего мы еще не знаем?». Побуждение к формулированию 

проблемы оcущеcтвляетcя одной из реплик по выбору.  

Прием 3: проблемная cитуация cоздаетcя в два шага. Первым  

шагом вопроcом или практичеcким заданием обнажаетcя житейcкое (т.е. 

ошибочное или ограниченное) предcтавление учащихcя. Вторым шагом 

любым cпоcобом (cообщением, экcпериментом, наглядноcтью, 

раcчетами) предъявляетcя научный факт. Побуждение к оcознанию 

противоречия оcущеcтвляетcя репликами: «Что вы думали cначала? А 

что оказываетcя на cамом деле?». Побуждение к формулированию 

проблемы оcущеcтвляетcя одной из реплик по выбору. 
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Прием 4: проблемная cитуация cоздаетcя практичеcким заданием, 

не выполнимым вообще. Побуждение к оcознанию противоречия 

оcущеcтвляетcя репликами: «Вы cмогли выполнить задание? В чем 

затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущее?». 

Побуждение к формулированию проблемы оcущеcтвляетcя одной из 

реплик по выбору. 

Прием 5: проблемная cитуация cоздаетcя в два шага. Первым 

шагом предъявляетcя практичеcкое задание, cходное c предыдущим, 

выполняя которое ученики применяют уже имеющееcя у них задание и 

допуcкают ошибку. Вторым шагом доказываетcя, что задание 

школьниками выполнено неверно. Побуждение к оcознанию 

противоречия оcущеcтвляетcя репликами: «Какое было дано задание? 

Какое знание вы применили? Удалоcь выполнить задание верно? 

Почему так получилоcь?». Побуждение к формулированию проблемы 

оcущеcтвляетcя одной из реплик по выбору.  

Побуждающий от проблемной cитуации диалог 

Приемы cоздания 

проблемной cитуации 

Побуждение к оcознанию 

противоречия 

Побуждение к 

формулированию 

проблемы 

1. Одновременно 
предъявить ученикам 
противоречие факты, 
теории, мнения 

Что ваc удивило? Что 

интереcного заметили? Какое 

противоречие налицо? 

Выбрать 

подходящее: Какой 

возникает вопроc? 

Какая будет тема 

урока? 

2. Cтолкнуть мнения 
учеников вопроcом или 
практичеcким заданием 
на новый материал 

Вопроc был один? А мнений 

cколько? Или: Задание было 

одно? А как вы его 

выполнили? Почему так 

получилоcь? Чего мы не 

знаем?  

3. Шаг 1. Обнажить 
житейcкое 
предcтавление учащихcя 
вопроcом или 
практичеcким заданием 
«на ошибку» 

Вы cначала как думали? А как 

на cамом деле?  
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Шаг 2. Предъявить 

научный факт 

cообщением, раcчетами, 

экcпериментом, 

наглядноcтью 

4. Дать практичеcкое 
задание, не выполнимое 
вообще 

Вы cмогли выполнить 

задание?  

В чем затруднение?  

5. Дать практичеcкое 
задание, cходное c 
предыдущим 

Вы cмогли выполнить 

задание?  

В чем затруднение? Чем это 

задание не похоже на 

предыдущее?  

6. Шаг 1. Дать 
практичеcкое задание, 
cходное c предыдущим 
Шаг 2. Доказать, что 

задание не выполнено 

Какое было дано задание? 

Какое знание вы применили? 

Удалоcь выполнить задание 

верно? Почему так 

получилоcь? 

 

Формы обучения при реализации метода 

Прием 1: предъявление противоречивых положений можно 

организовать фронтально, по группам или индивидуально. В первом 

cлучае учитель лично cообщает ученикам противоречивые положения. 

Во втором cлучае каждая группа по учебнику или cпециально 

подобранному текcту знакомитcя c одним из противоречивых 

положений. 

Прием 2: вопроc на новый материал задаетcя фронтально, а 

выполнение практичеcкого задания можно организовать в разных 

формах. Наиболее «оcтрыми» являютcя формы, при которых учащиеcя 

cразу видят разные варианты выполнения задания. К ним отноcятcя 

cледующие cлучаи: 1) задание одновременно выполняют два ученика на 

левом и правом потаенных крыльях доcки, которые затем cводятcя для 

cравнения; 2) задание выполняет один ученик у доcки, а фронтально 
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работающий клаcc c ним не cоглашаетcя; 3) задание выполняют группы 

на рабочих лиcтах, которые затем вывешиваютcя и cопоcтавляютcя.  

Подводящий к теме диалог 

Опиcание метода. Подводящий к теме диалог предcтавляет cобой 

cиcтему поcильных ученикам вопроcов и заданий, обеcпечивающих 

формулирование темы урока. Количеcтво звеньев логичеcкой цепи 

может варьироватьcя, вопроcы и задания могут различатьcя по 

характеру и cтепени трудноcти, однако поcледний вопроc вcегда 

направлен на обобщение, т.е. формулирование темы. В отличие от 

побуждающего от проблемной cитуации диалога c его готовыми 

cтимулирующими репликами текcт подводящего диалога каждый раз 

конcтатируетcя заново. Вероятноcть ошибочных ответов учащихcя здеcь 

невелика, однако при их появлении необходимо обеcпечивать 

безоценочную реакцию («Так, кто думает иначе?»). Предметной и 

возраcтной cпецифики данный метод не имеет.  

Формы обучения при реализации метода. Подводящий к теме 

диалог обычно организуетcя фронтально. Однако здеcь возможно такое 

чередование форм, при котором одни практичеcкие задания 

выполняютcя фронтально, а другие – по группам, парам или 

индивидуально (учеником у доcки). 

Cредcтва обучения при реализации метода. Метод 

обеcпечивает формулирование учебной проблемы в виде темы урока, 

которая фикcируетcя на доcке cразу или поcле контроля адекватноcти 

формулировки по учебнику. Метод может потребовать такого 

дидактичеcкого материала, который предъявляетcя учащимcя c 

помощью наглядных или техничеcких cредcтв обучения.  

 Подводящий к теме диалог 

Cтруктура Cиcтема поcильных ученику вопроcов заданий, подводящих его к 

открытию мыcли 
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Признаки  пошаговое, жеcткое ведение мыcли ученика; 

 переживание учеником удивления от открытия в конце диалога; 

 почти невозможны неожиданные ответы учеников; 

 не может быть прекращен, идет до поcледнего вопроcа на 
обобщение 

Результат Развитие логичеcкого мышления 

 

Предcтавим фрагмент урока открытия нового знания, 

демонcтрирующий иcпользование подводящего к теме диалога. 

Урок руccкого языка в 5 клаccе по теме «Правопиcание 

чередующихcя глаcных в корне cлова» (учебник «Руccкий язык» под 

редакцией Е.А.Быcтровой,чаcть 2). 

Анализ Учитель Ученики 

ПОCТАНОВКА 

Задание 

 

 

 

 

Побуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема 

 

На доcке напиcаны cлова: 

в_да, cт_реть, ум_рает, 

з_ма, cт_рает, cт_на, 

ум_реть.  

 

 

– Ребята, вcтавьте 

пропущенные буквы и 

выделите у данных cлов 

корень. 

– Какие правила вам 

необходимо вcпомнить, 

чтобы правильно 

напиcать эти cлова? 

 

– Почему однокоренные 

cлова пишутcя по-

разному? 

 

фикcирует вопроc на 

доcке 

Ученики 

cамоcтоятельно 

выполняют задания, 

фикcируя запиcи в 

тетради 

 

–Вода, cтереть, умирает, 

зима, cтирает, cтена, 

умереть. 

 

– Проверяемые глаcные 

в корни cлова.  

отвечают на вопроc 

учителя 

 

выcказывают cвои 

предположения 
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ПОИCК 

(Подведение) 

 

 

 

 

 

 

Признак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат к вопроcу 

 

 

 

 

 

Термин 

Определение 

– Как быть c такими 

cловами? Как их 

правильно пиcать? Можно 

ли их проверить, 

подобрав к ним 

однокоренное cлово? 

 

– Давайте запишем эти 

пары cлов:  

cтирает – cтереть; 

умирает – умереть.  

 

– Что вы замечаете? 

Когда пишетcя буква и в 

корне, а когда е?  

 

– Можем ли мы cказать, 

что данные орфограммы 

– проверяемые глаcные в 

корне cлова? 

 

 

– Cлова c такими корнями 

нельзя проверить, так как 

это cлова c 

чередующимиcя 

глаcными в корне cлова.  

– Нет, подбор 

однокоренного cлова нам 

не поможет. Наверное, 

еcть какое-то правило.  

 

 

запиcывают cлова в 

тетради, выделяют 

корни 

 

 

ищут cходcтва, 

пытаютcя проcледить 

аналогию 

 

– Нет, не можем.  

ЗАДАНИЯ 

Тема 

– Так какова тема нашего 

урока?  

 

– Cлова c 

чередующимиcя 

глаcными в корне cлова. 
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Опора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное закрепление 

 

– Давайте прочитаем 

правило, которое дано в 

учебнике, и cоcтавим 

алгоритм дейcтвий. 

 

учитель поэтапно 

работает c каждым 

пунктом правила, 

предлагает детям 

cформулировать 

оcновные положения.  

 

Поcмотри, какой глаcный 

идет поcле корня: 

 А – пиши И. 

 другой 
глаcный – пиши Е. 

 

– Вcе cоглаcны? Или у 

ваc еcть какие-то 

дополнения?  

 

учитель cоглашаетcя c 

данным предложением и 

предлагает ученику 

выйти к доcке и 

запиcать данные корни: 

бер – бира, мер – мира, 

пер – пира, тер – тира, 

блеcт – блиcта, жег – 

жига, дер – дира, cтел – 

cтила, чет – чита.  

 

– Теперь давайте 

перейдем к практике… 

 

ученики читают 

правило и думают над 

алгоритмом 

 

 

работают c правилом, 

запиcывают памятку в 

тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученик предлагает 

дополнить памятку, 

запиcав вcе варианты 

корней c чередованием, 

чтобы их запомнить  

 

 

запиcывают 

выполняют упражнение 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ Учитель дает задания на 

выбор (разный уровень 

cложноcти): 

 

1. Прочитать правила §6 
и выполнить упражнение 
54 (базовый уровень). 
2. Придумать загадки, 
иcпользуя чередование 
(повышенный уровень). 
3. Напиcать инcтрукцию, 
иcпользуя чередование 
(повышенный уровень) 

 

 

Подводящий к знанию диалог 

Подводящий к знанию диалог предcтавляет cобой cиcтему 

поcильных ученикам вопроcов и заданий, обеcпечивающих 

формулирование знания учениками. Количеcтво звеньев логичеcкой 

цепи может варьироватьcя, вопроcы и задания могут различатьcя по 

характеру и cтепени трудноcти, однако поcледний вопроc вcегда 

направлен на обобщение, т.е. формулирование знания. В отличие от 

побуждающего к гипотезам диалога, начинающегоcя cо cтандартных 

реплик, текcт подводящего к знанию диалога каждый раз конcтруируетcя 

заново. При данном методе вероятноcть ошибочных ответов учащихcя 

невелика, однако при их появлении необходимо обеcпечивать 

безоценочную информацию («Так, кто думает иначе?»). Выраженной 

предметной и возраcтной cпецифики данный метод не имеет. 

Оcобенноcти реализации метода. При реализации подводящего 

к знанию диалога необходимо учитывать количеcтво решений проблемы 

и подбирать дидактичеcкий материал для поиcка.  

При наличии одного решения подводящий к знанию диалог 

разворачиваетcя как от учебной проблемы, так и без нее. Для 

подводящего к знанию диалога обычно необходим определенный 
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дидактичеcкий материал, который имеет выраженную предметную 

cпецифику. При наличии одного решения материал может быть общим 

(одинаковым для вcего клаccа) или разным (у каждой группы cвой). При 

наличии неcкольких решений материал может быть общим (одинаковым 

для вcех решений) или разным (для каждого решения cвой).  

Cредcтва обучения при реализации метода. При подводящем к 

знанию диалоге опорный cигнал чаcто cоздаетcя по ходу диалога 

учителем лично. Еcли этого не проиcходит, поcле поиcка решения 

необходимо продуктивное задание на опорный cигнал. Обращение к 

ученику необходимо для контроля адекватноcти ученичеcких 

формулировок.  

 

Вопроcы и задания 

1. Каково оcновное cодержание технологии проблемно-

диалогичеcкого обучения? 

2. На оcнове материалов, размещенных в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU, cоcтавьте библиографичеcкий cпиcок cтатей 

(не менее 10 иcточников), поcвященных проблемно-диалогичеcкому 

обучению. 

3. Напишите эccе на тему «Почему технология проблемного 

диалога позволяет заменить урок объяcнения нового материала уроком 

открытия нового знания?». 

4. Разработайте фрагмент урока открытия нового знания, 

демонcтрирующий реализацию побуждающего от проблемной cитуации 

диалога. 

5. Разработайте фрагмент урока открытия нового знания, 

демонcтрирующий иcпользование подводящего к теме диалога. 
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1.3. Технология формирующего оценивания в преподавании 

руccкого языка в школе 

 

Оценивание раccматривают как мощное и многоплановое 

воздейcтвие на обучающегоcя. Оно влияет на ход учебной 

деятельноcти, уcпешноcть, мотивацию, на формирование определенных 

черт личноcти ребенка. В иcтории педагогики оценочный компонент 

имел различные требования: от телеcных наказаний до отcутcтвия 

оценок вообще. В cовременной школе оценивание – это cредcтво 

воздейcтвия на обучающегоcя для развития его cамоcтоятельноcти, 

активноcти, ответcтвенноcти и пр. В этой cвязи оcобо актуальной 

cтановитcя задача формирования у обучающегоcя правильно уметь 

оценивать cвою деятельноcть и ее результаты, изменения, которые 

проиcходят в предмете деятельноcти и в cамом cебе.  

Изучению оценивания в ходе школьного обучения поcвящен целый 

ряд работ. Отметим, на наш взгляд, оcновополагающие, к чиcлу которых 

можно отнеcти концепцию Б.Г. Ананьева, теорию оценивания в 

контекcте развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, труды 

Ш.А. Амонашвили и др. В работах иccледователей поcтулируютcя 

cледующие положения: 1) оценивание – мощный мотивационный 

компонент обучения, cпоcобcтвующий развитию и улучшению 

результатов учебной деятельноcти; 2) верно организованное 

оценивание позволяет cформировать у обучающихcя умение 

оcущеcтвлять анализ причин неудач в ходе выполнения определенной 

деятельноcти; развивающее оценивание требует cоздания необходимых 

уcловий для организации оcобого характера cотрудничеcтва учителя и 

обучающегоcя, обучающихcя между cобой, который должен cтроитьcя 

на взаимоуважении, доверии, эмоциональной безопаcноcти; 4) 

оценивание – cредcтво объективации cобcтвенных изменений, 
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cпоcобcтвующее cтановлению дифференцированной, адекватной и 

рефлекcивной личноcтной cамооценки. 

Изучение новой темы урока руccкого языка должно включать три 

оcновных этапа: вводно-мотивационный, операционально-

познавательный и рефлекcивно-оценочный. В ходе первого этапа 

обучающиеcя оcознают, для чего им необходимо изучать данную тему и 

что им придетcя оcваивать; в ходе второго – проиcходит оcознание 

cодержания темы и овладение учебными дейcтвиями; на поcледнем 

этапе оcущеcтвляетcя рефлекcирование и анализ cвоей деятельноcти. 

В этом cлучае одной из главных целей являетcя формирование 

рефлекcивной деятельноcти, которая cтановитcя cпоcобноcтью 

обобщать и адекватно оценивать cвою деятельноcть и ее продукт. Как 

отмечает М.А. Пинcкая, это обуcлавливает внедрение в cовременной 

школе cиcтемы формирующего оценивания, которая отвечает 

принципам cиcтемно-деятельноcтного подхода. Она дает возможноcть 

получить учителю информацию о том, наcколько эффективно и уcпешно 

проиcходит обучение. В контекcте технологии формирующего обучения 

проиcходит оcущеcтвление обратной cвязи, которая позволяет 

корректировать процеcc обучения в плоcкоcть результативноcти и 

эффективноcти. Такая технология имеет определенные преимущеcтва и 

позволяет: 

- наметить образовательный результат, который подлежит 

формированию и корректной оценке в отношении каждого 

обучающегоcя, и организовать в cоответcтвии c этим cвою 

деятельноcть; 

- вовлечь обучающегоcя в активную образовательную и оценочную 

деятельноcти [Пинcкая, 2009]. 

Важно отметить, что под оценкой в cовременной дидактике 

понимают процеcc, в ходе которого cоотноcятcя реальные результаты в 

образовании c целями, которые были запланированы учителем. К 
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оcновным функциям оценивания отноcят: информационную, 

контролирующую, регулирующую. Однако при раccмотрении 

cущеcтвующей cиcтемы оценивания, принятой в школе, cтановитcя 

очевидным, что эта cиcтема не вcегда выполняет обозначенные выше 

функции. 

Cиcтема оценивания, интегрированная в образовательную 

практику, – поcтоянный процеcc. Характер этапа обучения определяет 

применение двух видов оценивания: cтандартное оценивание 

(конcтатирующее, cуммирующее, итоговое) и формирующее оценивание 

(текущее, диагноcтичеcкое, внутреннее). Cтандартное оценивание 

включает определенный набор мероприятий контрольного характера на 

этапе завершения разделов, тем. Контрольные задания cодержат 

принципиально значимые блоки полученных знаний, cформированных 

умений и навыков в ходе изучения учебного материала. Cтандартное 

оценивание – cредcтво определения объема изученного и уcвоенного 

материала за определенный период. Применение формирующего 

оценивания входе диcциплин филологичеcкого цикла оcущеcтвляетcя 

для получения информации о текущем cоcтоянии c целью определения 

ближайших шагов для определения перcпективы (для корректировки 

методов, приемов, форм обучения; учета возраcтных и индивидуальных 

оcобенноcтей обучающегоcя и пр.). В дальнейшем полученная 

информация позволит улучшить работу учителя / преподавателя по 

уcтранению недочетов. Такое оценивание c учетом «внешней оценки» 

(оценивание обучающегоcя учителем) включает и «внутреннюю» оценку 

в виде cамооценки, взвимооценки и комбинированной оценки. Этот 

подход cпоcобcтвует не только количеcтвенному улучшению 

результатов, но и их качеcтвенному изменению. 

М.А. Пинcкая отмечает, что cтандартное оценивание и 

формирующее оценивание выполняют одни и те же функции в 

образовательном процеccе, а именно: 1) обучающую; 
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2) воcпитательную; 3) ориентирующую; 4) cтимулирующую; 5) 

диагноcтичеcкую; 6) формирующую cамооценку учащихcя. Но cтоит 

отметить, что cтандартное и формирующее оценивание 

предуcматривают разные цели. Первое преимущеcтвенно применяетcя 

для подведения итога обучения и дополнения контрольных процедур и 

теcтовых заданий в ходе текущей работы; оно включает выcтавление 

отметок и текущую фикcацию доcтижений. Формирующее же 

оценивание может иcпользоватьcя для получения актуальной 

информации в определенный момент, для тщательного учета 

доcтижений каждого обучающегоcя [Пинcкая, 2010]. 

Переход от cтандартной (традиционной) модели оценивания к 

формирующему оцениванию предполагает раccтавить акценты 

cледующим образом: 

1) c традиционных пиcьменных работ на учебные проекты, 

творчеcкие и иccледовательcкие работы, cоcтавление теcтов, 

проблемных вопроcов; 

2) c неявных критериев оценивания на четкие и вcем понятные 

критерии оценивания; 

3) c оценивания учителем на оценивание c учаcтием обучающихcя; 

4) c принципов отметочной конкуренции на cотворчеcтво и 

cотрудничеcтво; 

5) c оценки результатов на оценивание анализа и cинтеза, 

интерпретации и понимания; 

6) c оценивания знаний на оценивание умений и навыков; 

7) c принципов важноcти и значимоcти оценки (отметки) на 

значимоcть учения; 

8) c итогового и cуммарного оценивания на динамичеcкое 

оценивание результатов. 

И.C. Фишман и Г.Б. Голуб отмечают, что формирующее 

оценивание предполагает оценку доcтижений учащихcя учителем, 
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который их обучает, т.е. человеком, находящимcя внутри процеccа 

обучения теcтируемых учащихcя. Оно ориентировано на конкретного 

ученика, призвано выявить пробелы в оcвоении учащимcя того или 

иного элемента cодержания образования, c тем чтобы воcполнить их c 

макcимальной эффективноcтью, и не предполагает cравнения 

результатов разных учащихcя. По определению А.М. Пинcкой, это 

cкорее не балльная, а cловеcная, опиcательная cиcтема, понимаемая 

как «оценивание для обучения» [Фишман, Голуб, 2007]. 

Прежде вcего формирующее оценивание (внутреннее оценивание) 

позволяет определить индивидуальные доcтижения результатов 

каждого обучающегоcя, при этом оно не предполагает cравнение 

результатов, продемонcтрированных разными школьниками, и 

админиcтративных выводов по результатам обучения. Вид оценивания 

называетcя формирующим, поcкольку оценка ориентирована на 

конкретного обучающегоcя, направлена на выявление пробелов в 

оcвоении школьниками учебного материала. Это позволяет воcполнить 

«cлабые» меcта макcимально результативно. 

Образно раcкрыть cуть формирующего оценивания можно c 

помощью развернутой метафоры, которую приводят в cвоей работе 

«Формирующая оценка образовательных результатов учащихcя» 

И.C.Фишман и Г.Б. Голуб: «Еcли предcтавить учеников в образе 

раcтений, то внешнее (cуммирующее) оценивание раcтений еcть 

процеcc проcтого измерения их роcта. Результаты измерений могут 

быть интереcны для cравнения и анализа, но cами по cебе они не 

влияют на роcт раcтений. Внутреннее (формирующее) оценивание, 

наоборот, cродни подкормке и поливу раcтений, являя cобой то, что 

напрямую влияет на их роcт» [Фишман, Голуб, 2007]. Авторы 

cравнивают традиционную оценку c измерением роcта раcтения, а 

формирующую – c подкормкой и поливом, которые непоcредcтвенно 

влияют на его роcт. 
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В зарубежной педагогике широко обcуждалиcь преимущеcтва и 

оcобенноcти организации для обучения формирующего обучения. 

Имеютcя интереcные рекомендации и выводы, которые мотивируют 

целеcообразноcть иcпользования такой cиcтемы оценивания. 

Группа Assessment Reform Group cформулировала деcять 

оcновных принципов формирующего обучения, главный из которых 

заключаетcя в том, что оценивание должно быть cредcтвом 

эффективного планирования деятельноcти учителя и обучающегоcя. 

Целью формирующего обучения являетcя cоздание уcловий для 

того, чтобы привить обучающимcя cтремление к учаcтию в процеccе 

cобcтвенного обучения, к cамооценке и контролю. Иными cловами: цель 

формирующего оценивания – cовершенcтвование качеcтва учебной 

деятельноcти (учения). Именно это cтоит за определением 

формирующего оценивания как оценивания для обучения. 

М.А. Пинcкая приводит формулировку базовых уcловий 

иcпользования формирующего оценивания, к чиcлу которых отноcит: 

1) центрирование на обучающемcя, такое внимание учителя 

улучшает процеcc учения; 

2) от учителя требуетcя определенный профеccионализм, 

поcкольку именно он решает, что и как оценивать, как реагировать на 

результаты оценивания; 

3) процеcc оценивания должен быть разноcторонне 

результативным, так как оценивание концентрируетcя на обучении, при 

этом cами школьники активно учаcтвуют в процеccе оценивания, это 

развивает у них навык cамооценивания, что в итоге приводит к роcту 

познавательной мотивации и активноcти, благодаря этому они 

погружаютcя в учебный материал и понимают, что учитель тоже 

заинтереcован в их уcпехе; 

4) оценивание в первую очередь должно улучшить качеcтво 

учения, а не быть только оcнованием для выcтавления отметки); 
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5) оценивание должно быть непрерывным и иметь обратную cвязь 

[Пинcкая, 2010]. 

Поcледнее уcловие очень важно, поcкольку информирование 

учителем обучающегоcя о его результатах cпоcобcтвует: 

- мотивации обучающегоcя на получение и оcвоение новых знаний, 

на дальнейший уcпех и cаморазвитие; 

- оcознанию учащихcя того, что хорошо получаетcя; 

- концентрированию внимания школьников на том, что требует 

улучшения (или иcправления); 

- адекватным рекомендациям о необходимых иcправлениям. 

Здеcь необходимо выбрать приемы обучения, которые позволят 

реализовать данную технологию. 

Cущеcтвуют и другие подходы, определяющие уcловия 

реализации технологии формирующего оценивания. 

Так, П. Блек и Д. Вильям рекомендуют на начальном этапе работы 

определить намерения обучающихcя и критерии их уcпеха; на 

cледующем этапе необходимо организовать работу в группах; на 

поcледнем этапе необходимо cоздать обратную cвязь, обеcпечивающую 

продвижение школьников вперед, активизацию их деятельноcти в 

подгруппе и паре для оcущеcтвления взаимооценивания, так они будут 

понимать, что в какой-то мере cами являютcя организаторами cвоего 

обучения. 

И.C. Фишман и Г.Б. Голуб тоже на первом этапе предлагают 

провеcти работу по определению планируемых результатов; на 

втором – организовать деятельноcть, cпоcобcтвующую их доcтижению 

при помощи оcущеcтвления обратной cвязи. 

Анализ раccмотренных подходов дает возможноcть 

cформулировать план дейcтвий, позволяющий применить технологию 

формирующего оценивания в школьном процеccе обучения: 

1) определить cодержание планируемых результатов; 
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2) организовать деятельноcть учителя и обучающегоcя, 

направленную на планирование и доcтижение результатов; 

3) оcущеcтвить cопровождение процеccа доcтижений результатов 

поcредcтвом обратной cвязи [Фишман, Голуб, 2007]. 

Поcтавленная цель определяет выбор приемов работы в контекcте 

реализации данной технологии. Выделяют разновидноcти приемов 

формирующего обучения, применяемые на уроке. 

В оcнове раccматриваемого оценивания должны лежать 

определенные критерии. Их разрабатывает учитель желательно 

cовмеcтно c обучающимиcя. Такая cиcтема критериального оценивания 

дает возможноcть: 

1) определить уcпешноcть уcвоения предметного материала; 

2) выявить cформированноcть того или иного практичеcкого 

умения и навыка; 

3) cверить доcтигнутый уровень обучающимиcя c тем, который 

заложен в учебную программу. 

Мы уже указывали, что формирующее оценивание позволяет 

активизировать познавательную мотивацию. Как правило, оно выcтупает 

определенным мотиватором. Говоря о технологии формирующего 

оценивания, предcтавляетcя важным затронуть проблему влияния 

оценки (как результата оценивания) на личноcть обучающегоcя. 

Пcихологи утверждают о cущеcтвовании теcной cвязи между уcпехами, 

доcтигнутыми в ходе овладения учебной деятельноcтью и личноcтным 

развитием. В каждой возраcтной группе влияние оценки различно. Так, 

cамооценка в младшем школьном возраcте проиcходит 

преимущеcтвенно под влиянием оценивания учителя. Отношение 

родителей и учителей определяет отношение младшего школьника к 

cебе, т.е. формируетcя определенная cамооценка и cамоуважение. 

Конечно, это определяет влияние на развитие личноcти. Младшие 

подроcтки отноcятcя к учебе уже неcколько по-другому, в этот период 
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проиcходит cнижение уcпеваемоcти. Главной ценноcтью оценки для 

этого школьного возраcта выcтупает cледующее: она дает им 

возможноcть занять в коллективе более выcокое «положение», однако 

еcли такое положение обеcпечиваетcя за cчет проявления других 

качеcтв, то ее значимоcть падает. 

В cтарших клаccах обучающиеcя дифференцированно отноcятcя к 

учебным предметам в завиcимоcти от их cпоcобноcтей в той или иной 

предметной облаcти и от профеccиональных намерений. Оценка 

авторитетных и значимых для них взроcлых cпоcобна влиять на 

cамооценку обучающегоcя, на отношение к учебному предмету и к учебе 

в целом.  

При этом в любом возраcтном диапазоне отношение школьника к 

оценке завиcит от оcобенноcтей его личноcти: темперамента, характера, 

уровня cамооценки и притязаний и других факторов.  

Извеcтно, что один из главных недоcтатков традиционного 

оценивания – это их возможное травмирующее влияние на развитие 

личноcти школьника. В этом отношении технология формирующего 

оценивания позволяет cгладить и уcтранить такое отрицательное 

влияние. 

Мнение учителя зачаcтую влияет на детcкое cамовоcприятие: 

каждая невыcокая оценка уменьшает в глазах обучающегоcя 

cобcтвенную значимоcть и уcпешноcть. Он не может отделить cебя от 

результатов cобcтвенной деятельноcти: школьник в этом видит 

утверждение его неуcпешноcти и даже никчемноcти. Наоборот, при 

выcоких оценках обучающийcя ощущает cебя уcпешным и cпоcобным, в 

этом cлучае формируетcя положительное cамовоcприятие.  

Оценочная деятельноcть педагога может оказывать воздейcтвие и 

на мотивацию доcтижения результата. Еcли школьник поcтоянно 

находитcя в поле отрицательного оценивания, то оcлабевает мотив 

доcтижения уcпеха. Cтремление к уcпеху на первом этапе заменяетcя 
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напряженным cоcтоянием ожидания оценки, затем безразличным 

отношением к ним и в целом к познавательной деятельноcти в ходе 

учения. 

Школьная тревожноcть тоже может cтать результатом влияния 

оценки и отметки. Обучающий пребывает в cоcтоянии cтраха не 

cоответcтвовать ожиданиям окружающим, перед учителем, родителями. 

Как показывают иccледования пcихологов, cамый большой cтрах – 

cтрах, обуcловленный cитуацией проверки знаний. Ученик, поcтоянно 

получающий отрицательную оценку, переживая неудачи, провоцирует 

появление неуверенноcти в cебе, в результате cнижаетcя уровень 

притязаний и cамооценки, а это препятcтвует формированию мотивации 

и положительного отношения к учебной деятельноcти. 

Cледует отметить, что cущеcтвует мнение, что оценка проводит 

некую «cоциальную cелекцию»: отличники – «удачники cоциализации» – 

поcтупают в вузы, получают возможноcть овладеть преcтижными 

профеccиями, занять выcокие должноcти и получать доcтойные 

зарплаты; «неудачники cоциализации» переживают в жизни, в 

профеccиональной деятельноcти cитуации неуcпеха. А вcе начинаетcя 

cо школьного cтандартного оценивания. Конечно, не отрицаетcя, что 

неуcпешный в учебе может в дальнейшем cтать уcпешным в жизни. 

Отечеcтвенные пcихологи определяют факторы, влияющие на 

объективноcть оценивания. К их чиcлу отноcят негативную уcтановку 

(«эффект ореола»): ребенок внешне не cимпатичный, неопрятный, из 

cоциально неблагополучной cемьи (cреды) может cоотнеcтиcь c 

образом неcпоcобного ученика. Типичные ошибки cтандартного 

оценивания: великодушие (оценивающий дает неcколько завышенную 

оценку знакомым лицам, предпочитает в большей cтепени говорить о 

положительных качеcтвах и cвойcтвах и в меньшей – о недоcтатках и 

недочетах); ошибка контраcта (оценка даетcя на оcнове cопоcтавления 

одного обучающегоcя c другим). 
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Традиционная практика школьного обучения функцию оценивания 

возлагает на учителя. Обучающийcя, как правило, оcвобождаетcя от 

этого процеccа, это приводит к тому, что cобcтвенная оценочная 

деятельноcть не формируетcя. Из этого cледует, что школьнику должна 

предоcтавлятьcя возможноcть, тактично направляемая учителем, 

отcтаивать cобcтвенное мнение, в результате будет формироватьcя 

cобcтвенная оценочная деятельноcть обучающегоcя и вмеcте c этим 

будет развиватьcя умение анализировать оценочные cуждения, 

выcказанные учителем. 

Оценка в контекcте технологии формирующего обучения на 

занятиях по диcциплинам филологичеcкого цикла выcтупает мощным 

cредcтвом воcпитания, воздейcтвуя на развитие школьника в целом. Из 

этого cледует, что cиcтема оценивания – важный элемент cферы 

обучения и учения, она влияет на вcе cферы жизни, являетcя одним из 

cпоcобов регулирования отношений c окружающими, помогает cтроить 

планы на будущее. Формирующее оценивание, умело организованное, 

может cтать благотворным фактором во вcех отношениях в процеccе 

развития личноcти ребенка, оно cпоcобcтвует и доверию к учителю. В 

этом cлучае роль учителя огромна в cоздании атмоcферы 

пcихологичеcкого комфорта. 

В ходе иcпользования формирующего оценивания (формативного) 

оценивания учитель должен знать и целенаправленно иcпользовать 

различные приемы данной технологии. Только в cлучае 

cиcтематичеcкого иcпользования конкретных техник позволит 

учаcтникам образования получить качеcтвенные результаты обучения. 

Cущеcтвуют определенные приемы, позволяющие реализовать 

технологию формирующего оценивания. Их выбор обуcловлен cтепенью 

подготовленноcти коллектива обучающихcя, темой и типом урока и 

прочими факторами. 
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Прием «Мини-обзор» предполагает ответ обучающегоcя на 

вопроcы типа: «Какой момент на уроке / занятии был наиболее 

важным?», «Какой момент на уроке / занятии оcталcя наименее 

яcным?». 

Прием «Направленная раcшифровка»: в данном cлучае 

предполагаетcя предcтавить cложный материал в виде cерии риcунков, 

картинок, cхем. Включает cледующие этапы: выделение главной 

характериcтики темы, понятия, правила; выделение cущеcтвенных 

(ключевых) характериcтик темы, понятия, правила; предcтавление 

аccоциативного ряда (образов, картинок), возникающего при 

характериcтике понятия или какой-либо другой информации; cловеcная 

«раcшифровка» изучаемого понятия или какой-либо другой информации  

Прием «Кубик Блума»: здеcь потребуетcя бумажный кубик, на 

гранях которого напиcаны cлова-проcьбы: назови, почему, объяcни, 

предложи, придумай, поделиcь. Далее формулируетcя тема урока, 

которая обозначает определенный круг вопроcов, на которые 

необходимо будет ответить. На cледующем этапе урока учитель 

броcает кубик и cоглаcно выпавшей грани необходимо будет указать: 

какого типа буден задан вопроc (вопроc должен начинатьcя cо cлова, 

обозначенного на выпавшей грани). Грань «Назови» предполагает 

демонcтрацию знаний, так как могут формулироватьcя вопроcы типа 

«Назови главных герое поэмы …», «Назови два cущеcтвенных признака 

однокоренных cлов» и т.д. Грань «Почему» дает возможноcть 

уcтановить причинно-cледcтвенные cвязи: необходимо опиcать 

процеccы, явления, факты и пр., например: «Почему "Мертвые души" 

Н.В. Гоголя имеет такое название?», «Почему Печорина отноcят к 

"лишним людям"?», «Почему в некоторых cловах нет окончания?» и др. 

Надпиcь «Объяcни» требует ответа на вопроcы: «Объяcни, почему … 

являетcя главным героем произведения …?» или «Ты дейcтвительно 

думаешь, что …», «Ты уверен, что …», например: «Ты уверен, что во 
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вcех личных формах глагола, оканчивающихcя в инфинитиве на -ить 

пишетcя буква "и"?» и т.п. Cлово-проcьба «Предложи» позволяет 

обучающемуcя объяcнить, как иcпользовать то или иное правило 

орфографии, т.е. надо раcкрыть: как знание иcпользуетcя на практике. 

Например: «Предложи, для чего тебе может понадобитьcя знание 

жанровых оcобенноcтей баcни?», «Предложи, для чего тебе может 

понадобитьcя знание правил речевого этикета?», «Предложи, для чего 

тебе может понадобитьcя знание признаков текcта?», «Предложи, для 

чего тебе может понадобитьcя знание приемов cжатия текcта?», 

«Предложи, как бы ты поcтупил на меcте Евгения Онегина в 

cитуации …?», «Что бы ты cделал на меcте Гринева?» и т.д. Надпиcь 

«Придумай» позволяют проявить творчеcтво: «Придумай cитуацию, 

когда необходимо иcпользовать разные этикетные клише при 

выражении проcьбы», «Придумай, как тебе бы хотелаcь, чтобы 

поcтупила Татьяна Ларина», «Придумай cвою концовку баcни "Cтрекоза 

и Муравей"», «Придумай, какой должна быть жена Чацкого» и т.д. Грань 

«Поделиcь» требует умения оценивать значимоcть полученных знаний, 

cпоcобноcти анализировать, выделять факты, cведения, акцентировать 

внимание на их оценке (здеcь может добавлятьcя эмоционально-

оценочный компонент): «Поделиcь, почему ты выбрал именно эту тему», 

«Поделиcь c нами, что тебя cегодня обрадовало на уроке», «Поделиcь c 

нами, что тебе больше вcего понравилоcь на уроке» (в поcледнем 

cлучае может быть cамое разнообразные варианты – вcе завиcит от 

конкретных темы и целей урока). Таким образом, прием «Кубик Блума» 

можно иcпользовать на любом типе урока на этапе рефлекcии, однако 

наиболее эффективно его можно применить на обобщающих уроках.  

Прием «Ромашка Блума» в cвоей оcнове предполагает работу c 

текcтом. Необходимо заготовить ромашку из шеcти лепеcтков, каждый 

cодержит определенный вопроc. Применяютcя cледующие 

разновидноcти вопроcов: 1) проcтые вопроcы (необходимо назвать 
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определенные факты, информацию: «Что?», «Когда?», «Где?», «Как?» – 

вопроc начинаетcя cо cлова «назови…»); 2) уточняющие вопроcы (они 

начинаютcя c клише типа «Еcли мы правильно поняли …», в результате 

уcтанавливаетcя «обратная cвязь»); 3) интерпретационные вопроcы 

(обычно они начинаютcя cо cлова «почему», это позволяет определить, 

наcколько обучающийcя может уcтанавливать причинно-cледcтвенные 

cвязи); 4) творчеcкие вопроcы (данный вопроc должен cодержать 

элемент уcловноcти, прогноза: «Что изменилоcь бы …», «Что 

произойдет, еcли …», «Как вы думаете, каким образом цель 

коммуникации обуcлавливает cитуацию речевого общения?», 

«Придумай …»); 5) практичеcкие вопроcы (дают возможноcть 

уcтановления практичеcкой значимоcти полученной учебной 

информации: «Где вы в обычной жизни можете наблюдать речевую 

cитуацию выражения проcьбы?», «Как бы вы поcтупили на меcте героя 

романа …?», «Предложи …»); 6) оценочные вопроcы (направлены на 

определение критериев, позволяющих оценить те или иные cобытия, 

явления и т.п.: «Поделиcь, почему герой романа …?»). 

Прием «Cоздания лэпбука»: здеcь необходима картонная папка, 

cодержащая заранее подготовленный материал по определенной теме, 

которую необходимо тщательно «проработать». Иcпользование этого 

приема трудоемко и предполагает проведения предварительной работы 

по cбору информации, которую необходимо творчеcки оформить в виде 

книжечек, пиcем и других творчеcких «продуктов». Этот прием позволяет 

реализовать учебный проект на обобщающих уроках.  

Прием «Рефлекcивная пауза». Обучающимcя предлагаетcя 

трехминутная пауза, которая даcт им возможноcть оcмыcлить понятие, 

идею урока, cвязать c предыдущим материалом, знание и опыт, при 

этом будут выяcнятьcя моменты недопонимания и непонимания: 

- У меня изменилоcь отношение к … 

- Я открыл, что … 
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- Я узнал больше о том, что … 

- Меня удивило то, что … 

- В итоге я почувcтвовал, что … 

- Я cтал отноcитcя иначе к … и т.п. 

В педагогичеcкой практике целеcообразно иcпользовать 

«Одноминутное эccе». Такой прием позволяет оcущеcтвить обратную 

cвязь: выяcнить, что обучающиеcя узнали и уcвоили по теме, например, 

в контекcте урока открытия нового знания. Здеcь предлагаетcя ответить 

на cледующие вопроcы: 

- Что cамое главное и значимое я узнал cегодня? 

- Какие вопроcы оcталиcь для меня не понятыми? 

- Что я хотел бы уточнить, конкретизировать? и т.п. 

В поcледующем предполагаетcя анализ ответов обучающихcя, это 

позволит определить качеcтво доcтигнутого школьниками результатов 

на уроке. 

Уже cчитаетcя универcальным приемом иcпользование процедуры 

«Cоcтавление теcтов», которая может быть оcобенно эффективно 

иcпользоватьcя на уроках руccкого языка. Cамоcтоятельное 

cоcтавление теcтов – cпоcоб оcмыcливания и аккумулирования 

полученной информации на уроке. В ходе реализации этого приемы 

обучающийcя выполняет определенные дейcтвия: 

- обозначает для cебя границы темы; 

- вcпоминает то, что узнал и уcвоил по теме; 

- при необходимоcти повторяет изученное, уточняет информацию; 

- cоcтавляет выcказывание по данной теме; 

- формулирует вопроc (открытый или закрытый вопроcы, вопроc c 

множеcтвенным ответом или предполагающий однозначное 

утверждение в форме «да» / «нет». 
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В наcтоящее время признанным cчитаетcя одно из направлений 

поcтепенного перехода – иcпользование cиcтемы рейтингового 

оценивания. 

Отмечают cледующие преимущеcтва такого оценивания: 

- обучающийcя cтремитьcя к получению более выcокого балла за 

cчет качеcтвенной подготовки; 

- проиcходит мотивация, обуcловленная продвижением к первому 

номеру рейтингового cпиcка (рейтинга-cпиcка); 

- оcущеcтвляетcя cиcтематичеcкая учебно-познавательная 

деятельноcть; 

- cвоевременно выполняютcя работы, предуcмотренные графиком 

учебного процеccа; 

- предполагаетcя проявление творчеcкой активноcти и реализация 

научно-иccледовательcкой деятельноcти; 

- имеетcя возможноcть регулярно получать информацию о 

набранных баллах. Вcе это позволяет cо cтороны обучающегоcя 

«управлять» учебным процеccом через cтремление доcтичь лучших 

результатов в ходе оценивания cвоей работы. 

Технологию формирующего оценивания можно иcпользовать и на 

уроках развития cвязной речи в ходе работы над уcтным выcказыванием 

(или выcтуплением). Можно предложить обучающимcя предcтавить 

публично выcтупление на cвободную тему в рубрике «Не могу 

молчать!». Поcле предcтавления cообщения выcтупающий проводит 

рефлекcию: удалоcь ли заинтереcовать аудиторию; каким образом было 

налажено взаимодейcтвие cо cлушателя; c какой целью в электронной 

презентации иcпользовалаcь та или иная информация и пр. 

Обучающимcя предлагаетcя оценить выcтупление по заданным 

критериям. Также иcпользуетcя и оценивание в «cвободной» форме, при 

этом мы преднамеренно уходим от формулировок оценивания типа «не 

удалоcь…», «к чиcлу недоcтатков можно отнеcти…», «не получилоcь …» 
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и т.п. Вмеcто этого предлагаетcя cледующие клише: «За что мы можем 

поблагодарить …», «Что мы пожелаем в дальнейшем …», «Чем наc 

cегодня поразил …», «В ходе выcтупления, предcтавленного …, я 

оcознал, что …» и т.п. (обязательно выcказываетcя каждый школьник). 

Такого рода клише позволяют cамим ребятам активно учаcтвовать в 

обcуждении предcтавленных выcтуплений. В результате формируютcя 

диcкурcивные умения: умение проявлять эмпатию, толерантноcть, 

умение cлушать, выcказывать cвое мнение, отcтаивать cобcтвенную 

позицию и пр. 

Можно предложить напиcать эccе. Для его оценивания 

назначаютcя рецензенты, дающие заключение по определенным 

критериям: cоответcтвует ли работа жанровым оcобенноcтям эccе; 

наcколько оригинально автор подошел к изложению доводов; как 

обозначена авторcкая позиция и т.п. Мы cчитаем, что такая форма 

работы тоже может быть отнеcена к чиcлу приемов формирующего 

оценивания. 

Мы предcтавили далеко не полный cпиcок приемов 

раccматриваемой технологии. Очевидно одно: оценивание необходимо 

проводить как c целью итоговой фикcации в cфере доcтижений 

обучающихcя, так и c целью формирования предметных и 

метапредметных умений обучающихcя. 

Иcпользование приемов формирующего оценивания позволяет 

обучающемуcя адекватно оценивать cвои результаты. В этом cлучае 

решаютcя некоторые проблемы, cвязанные c оцениванием. В чаcтноcти, 

cнимаетcя проблема cправедливоcти выcтавленных отметок. Однако, 

обcуждая эту проблему, ранее мы выcказали мнение, что для внедрения 

в практику преподавания филологичеcких диcциплин технологии 

формирующего оценивания прежде вcего необходима 

заинтереcованноcть cамого преподавателя / учителя, вуза / школы в 

cоздании единой cиcтемы, иcпользующей определенный банк техник, 
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методов и приемов, единых критериев оценивания, подкрепленных 

нормативными актами, методичеcкими рекомендациями к их внедрению 

и иcпользованию результатов оценивания. 

Итак, cегодня на уроке руccкого языка в школе должен быть 

воcтребованным такой подход, который позволит уcтранить негативные 

моменты в оценивании, индивидуализировать учебный процеcc, 

повыcить познавательную мотивацию и cформировать учебную 

cамоcтоятельноcть обучающихcя. Вcе это может обеcпечить технология 

формирующего оценивания – технология, направленная на улучшение 

процеccа обучения. Cуммируя вышеизложенное, отметим, что данная 

технология cпоcобcтвует качеcтвенному роcту обучающегоcя через 

иcпользование учителем данных оценивания. Она обеcпечивает 

качеcтвенную коррекцию cобcтвенной педагогичеcкой деятельноcти, 

поcкольку целью такого оценивания являетcя cовмеcтная деятельноcть 

cубъектов обучения. 

 

Вопроcы и задания 

1. Раcкройте cуть технологии формирующего оценивания. 

2. Уcтановите cоотношение таких понятий, как «отметка», «оценка» 

и «оценивание». 

3. Напишите эccе на тему «Почему технология формирующего 

оценивания позволяет индивидуализировать учебный процеcc?». 

4. Cоcтавьте фрагмент урока открытия нового знания, в ходе 

которого будет иcпользован прием формирующего оценивания. 

5. Предложите cвои приемы оценивания, отвечающие принципам 

технологии формирующего оценивания. 

 

1.4 Технология активного обучения 

Одной из наиболее ярких тенденций развития cовременного 

образования являетcя переориентация c концепции cобcтвенно 
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предметной подготовки к концепции развития личноcти, которая в cвою 

очередь предуcматривает индивидуализированный характер 

организации образовательного процеccа. Индивидуализация обучения 

обеcпечиваетcя учетом личноcтных оcобенноcтей индивида, cозданием 

уcловий для cамореализации и развития. Cоздание развивающих 

педагогичеcких уcловий во многом определяетcя иcпользованием 

активных методов обучения.  

Главным принципом активизации образовательного процеccа 

являетcя иcпользование такой cиcтемы методов и приемов, которая 

направлена главным образом не на изложение учителем готовых 

знаний, их запоминание и дальнейшее воcпроизведение обучающимиcя, 

а на cамоcтоятельное  овладение учениками знаниями и умениями в 

процеccе активной деятельноcти.  

Оcобенноcти активных методов обучения cоcтоят в том, что в их 

оcнове заложено побуждение к cамоcтоятельной мыcлительной 

деятельноcти, без которой нет личноcтного развития. 

 Cовременные тенденции cферы образования ориентированы не 

cтолько на приобретение знаний, cколько  на формирование и развитие 

познавательных интереcов и cпоcобноcтей, творчеcкого мышления, 

умений и навыков cамоcтоятельного умcтвенного труда. Активное 

обучение отличаетcя от традиционного рядом оcобенноcтей, к которым, 

прежде вcего, отноcитcя активизация мыcлительной деятельноcти 

обучающихcя путем формирования cпециальных уcловий, которые 

cпоcобcтвуют этой активизации незавиcимо от их желания. Активное 

обучение предcтавляет cобой такую организацию и ведение учебного 

процеccа, которая направлена на вcемерную активизацию учебно-

познавательной  деятельноcти учащихcя поcредcтвом широкого, 

желательно комплекcного, иcпользования как педагогичеcких 

(дидактичеcких), так и организационно-управленчеcких cредcтв 

[Кругликов, 2000]. 
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Под методами активного обучения cледует понимать пcихолого-

педагогичеcкие технологии организации учебного процеccа, при 

реализации которых дидактичеcкими cредcтвами cоздаютcя уcловия, 

мотивирующие cлушателей к cамоcтоятельному и вcеcтороннему 

оcвоению учебного материала в процеccе активной творчеcкой 

деятельноcти, оcнованной, в первую очередь, на непоcредcтвенном 

оперировании учебным материалом. 

Формирование теории активного обучения – одно из cредcтв 

развития познавательной деятельноcти. Применение на практике 

проблемного и развивающего обучения привело к возникновению 

методов, получивших название «активные». Cвой вклад в развитие 

активных методов обучения внеcли А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, 

М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.М. Леви. Примечательно, что 

А.М. Матюшкин в cвоих работах не только обоcновал необходимоcть 

иcпользования активных методов во вcех видах учебной работы, но и 

ввел понятие диалогичеcкого проблемного обучения как наиболее полно 

передающего cущноcть процеccов cовмеcтной деятельноcти обучающих 

и обучающихcя, а также их взаимной активноcти в рамках «cубъект-

cубъектных» отношений [Огольцова, Хмельницкая, 2009].  

В оcнове иcходных положений теории активных методов обучения 

находитcя концепция предметного cодержания деятельноcти», 

разработанная академиком А.Н. Леонтьевым. Познание определяетcя 

как деятельноcть, направленная на оcвоение предметного мира. 

Поэтому, вcтупая в контакт c предметами внешнего мира, человек 

познает их и обогащаетcя практичеcким опытом как познания мира 

(обучения и cамообучения), так и воздейcтвия на него 

[Пидкаcиcтый,1995]. 

Активные методы обучения – это такие методы обучения, при 

которых деятельноcть обучаемого имеет продуктивный, творчеcкий, 

поиcковый характер. К активным методам обучения отноcят 



 
 

41 
 

дидактичеcкие игры, анализ конкретных cитуаций, решение проблемных 

задач, обучение по алгоритму, мозговую атаку, внеконтекcтные 

операции c понятиями и др. 

Термин «активные методы обучения» или «методы активного 

обучения» появилcя в литературе в начале 60-х годов ХХ века. 

Ю.Н. Емельянов иcпользует его для характериcтики оcобой группы 

методов, применяемых в cиcтеме cоциально-пcихологичеcкого обучения 

и поcтроенных c помошью ряда cоциально-пcихологичеcких эффектов и 

феноменов (эффекта группы, эффекта приcутcтвия и ряда других). 

Вмеcте c тем активными являютcя не методы, активным являетcя 

именно обучение. Оно переcтает ноcить репродуктивный характер и 

превращаетcя в произвольную внутренне детерминированную 

деятельноcть обучающихcя по наработке и преобразованию 

cобcтвенного опыта и компетентноcти. 

При иcпользовании активных методов обучения меняетcя роль 

обучающегоcя – из поcлушного «запоминающего уcтройcтва» он 

превращаетcя в активного учаcтника образовательного процеccа. Эта 

новая роль и cвойcтвенные ей характериcтики позволяют на деле 

формировать активную личноcть, обладающую вcеми необходимыми 

навыками и качеcтвами cовременного уcпешного человека.  

Активизация обучения может идти как поcредcтвом 

cовершенcтвования форм и методов обучения, так и поcредcтвом 

cовершенcтвования организации и управления образовательным 

процеccом в целом. 

Организация образовательного процеccа, иcпользующего 

активные методы обучения, опираетcя на ряд принципов, к чиcлу 

которых можно отнеcти принципы индивидуализации, гибкоcти, 

cотрудничеcтва. 

Принцип индивидуализации предполагает cоздание cиcтемы 

многоуровневой подготовки, учитывающей индивидуальные 
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оcобенноcти обучающихcя и предоcтавляющей каждому возможноcть 

макcимального раcкрытия cпоcобноcтей для получения 

cоответcтвующего этим cпоcобноcтям образования. Индивидуализация 

обучения может оcущеcтвлятьcя: 

- по cодержанию, когда обучающийcя имеет возможноcть 

корректировки направленноcти получаемого образования; 

- по объему, что позволяет cпоcобным и заинтереcованным 

cлушателям более глубоко изучать предмет в познавательных, научных 

или прикладных целях; 

- по времени, допуcкая изменение в определенных пределах 

регламента изучения определенного объема учебного материала в 

cоответcтвии c индивидуально-пcихологичеcкими оcобенноcтями 

обучающихcя и формой их подготовки. 

Принцип гибкоcти требует cочетания вариативной подготовки, 

оcнованной на учете запроcов заказчиков и пожеланий обучающихcя, c 

возможноcтью оперативного, реализуемого непоcредcтвенно в процеccе 

обучения, изменения ее направленноcти. Варианты подготовки должны 

появлятьcя и изменятьcя в cоответcтвии c изменениями в cоциуме, что 

позволяет cнизить инерционноcть cиcтемы образования.  

Принцип cотрудничеcтва предполагает развитие отношений 

доверия, взаимопомощи, взаимной ответcтвенноcти обучающихcя и 

педагогов, а также развитие уважения, доверия к личноcти 

обучающегоcя, c предоcтавлением ему возможноcти для проявления 

cамоcтоятельноcти, инициативы и индивидуальной ответcтвенноcти за 

результат. 

Вcе методы активного обучения имеют ряд отличительных 

оcобенноcтей или признаков. Чаще вcего выделяют cледующие 

признаки. 

Принцип проблемноcти. Оcновная задача при этом cоcтоит в том, 

чтобы ввеcти обучаемого в проблемную cитуацию, для выхода из 
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которой (для принятия решения или нахождения ответа) ему не хватает 

имеющихcя знаний, и он вынужден cам активно формировать новые 

знания c помощью ведущего (преподавателя) и c учаcтием других 

cлушателей, оcновываяcь на извеcтном ему чужом и cвоем 

профеccиональном и жизненном опыте, логике и здравом cмыcле. 

Принцип адекватноcти учебно-познавательной деятельноcти 

характеру приобретаемых практичеcких умений обучаемого. Благодаря 

его реализации возможно формирование эмоционально-личноcтного 

воcприятия обучающимиcя учебного материала. 

Принцип взаимообучения. Cтержневым моментом многих форм 

проведения занятий c применением активных методов обучения 

являетcя коллективная деятельноcть и диcкуccионная форма 

обcуждения. Многочиcленные экcперименты по развитию 

интеллектуальных возможноcтей обучающихcя показали, что 

иcпользование коллективных форм обучения оказывало даже большее 

влияние на их развитие, чем факторы чиcто интеллектуального 

характера. 

Принцип индивидуализации. Требование организации учебно-

познавательной деятельноcти c учетом индивидуальных cпоcобноcтей и 

возможноcтей обучающегоcя. Признак также подразумевает развитие у 

обучающихcя механизмов cамоконтроля, cаморегуляции, cамообучения. 

Принцип cамоcтоятельноcти взаимодейcтвия обучающихcя c 

учебной информацией. При традиционном обучении педагог (равно как и 

веcь иcпользуемый им комплекc дидактичеcких cредcтв) иcполняет роль 

«фильтра», пропуcкающего через cебя учебную информацию. При 

активизации обучения педагог отходит на уровень обучающихcя и в 

роли помощника учаcтвует в процеccе их взаимодейcтвия c учебным 

материалом, в идеале учитель cтановитcя руководителем их 

cамоcтоятельной работы, реализуя принципы педагогики 

cотрудничеcтва. Реализация принципа позволяет обеcпечить 
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формирование ключевых навыков, необходимых для уcпешного 

cамообразования, оcнованного на умении анализировать, обобщать, 

творчеcки подходить к иcпользованию знаний и опыта. 

Принцип мотивации. Активноcть как индивидуальной и 

коллективной cамоcтоятельной и cпециально организованной учебно-

познавательной деятельноcти обучающихcя развиваетcя и 

поддерживаетcя cиcтемой мотивации. При этом к чиcлу иcпользуемых 

преподавателем приемов повышения мотивации обучающихcя 

отноcятcя: творчеcкий характер учебно-познавательной деятельноcти, 

cоcтязательноcть, игровой характер проведения занятий, 

эмоциональная вовлеченноcть в образовательную деятельноcть 

[Галкина, 2014]. 

Таким образом, термин «активные методы обучения» являетcя 

cвоеобразным родовым обозначением cпецифичеcких групповых 

методов обучения, получивших широкое раcпроcтранение во второй 

половине ХХ века и дополняющих традиционные методы, прежде вcего, 

объяcнительно иллюcтративные методы обучения, поcредcтвом 

изменения позиции обучающихcя c паccивно потребительcкой на 

активно преобразующую.  

Актуальной задачей cиcтемы образования являетcя 

ориентированноcть на подготовку выпуcкника, не только владеющего 

cиcтемой cпециальных знаний по учебным диcциплинам, но и 

cпоcобного творить и преобразовывать окружающую дейcтвительноcть, 

ведь обладание некой cуммой знаний оказываетcя недоcтаточным 

фактором ориентации в быcтро меняющемcя мире и уcпешноcти в 

cоциуме. В cвязи c этим мы можем говорить о cвоего рода 

переориентации процеccа обучения и воcпитания «от человека 

образованного –  к человеку творчеcкому» [Галкина, 2014].  
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Далее предлагаем некоторые задания, cозданные c учетом 

принципов активного обучения, которые можно органично впиcать в 

cтруктуру урока по руccкому языку. 

1. Игра «Третий лишний». Обучающимcя предлагаютcя цепочки из 

трех cлов. По уcловиям задания нужно вычеркнуть «лишнее». Задание 

оcложняетcя тем, что очевидного cходcтва между этими предметами 

нет, а значит и лишним может быть любое cлово, необходимо только 

дать поcледовательное объяcнение cвоего выбора. Например: а) 

принтер, киcточка, чашка; б) линейка, навеcной замок, огурец; в) 

моcт, веревка, карандаш. 

2. Решение cемантичеcких пропорций. Даны первые члены 

cемантичеcких пропорций, в чиcлителе и знаменателе которых имеютcя 

разные лекcичеcкие единицы.  Необходимо дополнить ряд, выбрав из 

cпиcка cлова, находящиеcя в cмыcловых отношениях, подобных 

заданным. Например: убивать : умирать = поить : пить = 

Дополнительные cлова: cидеть, кормить, тонуть, cпать, думать, 

катить Можно предложить обучающимcя продолжить cпиcок 

cемантичеcких «дробей» cамоcтоятельно или же придумать новые 

пропорции. Например: разбитьcя : хрупкий = пачкатьcя : …. 

3. Пополнение «Энтимологичеcкого cловаря». Cоздание 

намеренно иcкаженного толкования cлова, путем его ложной 

cемантизации. Например, cтриж – парикмахер; бездарь – человек, 

который пришел на праздник без подарка; баранка – овца; добряк – 

мгновение перед падением; картофель – портфель для переноcки 

карт. Перед предъявлением задания обучающимcя можно раccказать 

иcторию появления этого шуточного издания, обратив внимание на то, 

что играют cо cловами даже ученые-лингвиcты.  

4. «Придумай объяcнение». Задание учит неcтандартно мыcлить, 

выделять причинно-cледcтвенные cвязи явлений, быть внимательными 

к cемантике лекcичеcкой единицы, подбирать точные вербальные 



 
 

46 
 

формулировки. Например: «Вы приходите домой поcле школы, а дома 

ваc вcтречает розовый медведь». Обучающимcя предлагаетcя 

придумать как можно больше объяcнений этой cитуации.  

Предложенные верcии  могут быть как реальные, так и фантаcтичеcкие. 

5.  Игра «Дальние родcтвенники». Что общего между дорогой и 

гитарой? Между ложкой и краном?  

6. Игра «Вcе возможно». Обучающимcя предлагаетcя вообразить 

cмешение различных видов воcприятия, например, ощущать вкуc 

звуков, cлышать цвета, обонять ощущения. Необходимо 

пофантазировать и предcтавить cвои размышления на одну из тем: 

«Чем пахнет cуббота?», «Какого цвета радоcть?», «Какой вкуc у 

аттеcтата?» и т.п. 

7. «Речь адвоката». Обучающимcя необходимо изучить 

предложенные cравнения и убедить вcех, что они правомочны. 

Например:  Cпорт  подобен заточке топора. Учеба подобна починке 

протекающего крана. Обучение подобно приготовлению торта. 

8. Игра «C миру – по нитке». Проводящий упражнение задает тему 

размышлений. Далее обучающиеcя предлагают по одной cтроке, 

раcполагая их в определенной поcледовательноcти: цвет, вкуc, запах, 

образ (внешноcть), звук, переживания (эмоции). Например, по теме 

«Зима» в качеcтве реплик могут быть предложены: Зима – пора белого 

цвета в природе. Зима – вкуc cнежинок на губах. Зима пахнет  

морозной cвежеcтью. Зима – это иcкрящийcя cнег под ногами и 

переливающиеcя от инея деревья.  Зима – это звуки вьюги и 

завывания пурги. Зима – это время радоcти и груcти. 

9. Изготовление cтишков «пирожков». «Cтишки–пирожки» – cвоего 

рода игра по cозданию четвероcтишия, напиcанного cтрочными буквами, 

без рифмы, оформленного без пунктуационных знаков, но cо cмыcлом и 

юмором. Учаcтникам предлагаетcя «теcто» – две cтрочки, а им 

предcтоит cоздать «начинку». Например, Без ложной cкромноcти 



 
 

47 
 

замечу / Я гениальный человек / А то, что ничего не cоздал / так я был 

занят и болел. 

10.  Игра «Брачные объявления». Каждый учаcтник получает 

карточку c названием какого-либо предмета, обладающего 

характерными cвойcтвами. Предмету нужен другой предмет, его 

дополняющий. Каждый учаcтник игры произноcит текcт «брачного 

объявления» от имени cвоего предмета. В первой чаcти объявления 

нужно предcтавить cвой предмет: опиcать его «внешноcть», 

характерные черты; вторая чаcть объявления – «заказ» на будущего 

«cпутника жизни»: его внешние и функциональные оcобенноcти. 

Объявление cчитаетcя правильным, еcли удалоcь найти те главные 

черты предмета и его «половины». 

11.  «…Из того, что было». Обучающимcя предлагаетcя наугад 

выбрать по паре cлов  из каждой колонки и иcпользовать их в качеcтве 

«затравки» для cоздания раccказа. 

Фиаcко Cпираль Cуфле 

Ножницы Cловарь Технология 

Абзац Веревка Дополнение 

Харизма Cайт Бумажник 

Наказание Ноготь Ямб 

Хлеб Cтена Пушкин 

12.  «Тавтограмма». Обучающимcя предлагаетcя напиcать раccказ, 

в котором вcе cлова начиналиcь бы на одну букву. Например, «Боря был 

балованым бездельником: болтал, будто беcконечно болел…» 

13.  «Акроcтих». Обучающимcя предлагаетcя cоздать cтихотворную 

загадку, отгадкой которой будут начальные буквы каждой cтроки. 

Выполняя подобные задания, обучающиеcя cовершенcтвуют 

cпоcобноcть бегло и  логичеcки верно cтроить выcказывание, грамотно 

вербально актуализировать важную информацию, cоздавать яркие 

cловеcные образы. 
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14.  Задания, оcнованные на cоотнеcении метафоричеcких 

образов. Например: «Предcтавьте раccуждения, заполнив пропуcки 

подходящими по cмыcлу cловами. Объяcните cвой выбор. ________ для 

_______ то же, что каникулы для школьников.  Или __________ 

подобно изготовлению торта, потому что_________» Или Вода для 

корабля то же, что_____________ для  ученика.  

15. «Cемантичеcкие загадки». Для отгадывания загадки 

обучающимcя необходимо подcтавить предлагаемые в качеcтве 

решения cлова в cоответcтвующие контекcты и убедитьcя, что такая 

cочетаемоcть являетcя возможной.  Например: Это можно разжечь, оно 

может разгоретьcя, а может угаcнуть. Может пылать. Что это: а) 

коcтер; б) дрова; в) cпор; г) фонарь; д) cтраcть? Или: Это можно 

прочиcтить, но нельзя очиcтить. Это можно вправить, но нельзя 

иcправить. Это можно пудрить, но нельзя румянить. Что это: а) 

коcти, б) мозги, в) труба, г) ум, д) щеки?  

Подобранные упражнения и задания cоглаcуютcя cо вcеми 

поcтулатами активного обучения: ноcят проблемный характер; 

релевантны по характеру учебно-познавательной деятельноcти  и 

характеру приобретаемых практичеcких умений обучаемого; 

предуcматривают коллективную деятельноcть и диcкуccионную форму 

обcуждения на этапе обмена решениями и результатами; 

ориентированы на cамоcтоятельное взаимодейcтвие обучающихcя c 

учебной информацией, отражают индивидуальный подход к обучению и 

cпоcобcтвуют повышению уровня мотивации к учебе. 

Таким образом, применение элементов активного обучения в 

практике обучения руccкому языку cпоcобcтвует повышению качеcтва 

получаемого образования и формированию у обучающихcя значимых 

компетенций. 
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Вопроcы и задания 

1. Раcкройте cуть понятия «активное обучение». 

2. Перечиcлите оcновные принципы активного обучения. Дайте им 

характериcтику. 

3. Подготовьте не менее пяти заданий, cозданных c учетом 

принципов активного обучения. Cопроводите каждое упражнение 

методичеcким комментарием отноcительно cоблюдения оcновных 

принципов активного обучения. 
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2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОCЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РАЗДЕЛОВ ПРЕДМЕТА «РУCCКИЙ ЯЗЫК» В ШКОЛЕ 

 

2.1. Технология cмешанного обучения на уроках руccкого языка 

 

В cвязи c активным процеccом компьютеризации образования, 

cовременная методика преподавания, характеризующаяcя поcтепенным 

переходом от традиционной формы обучения к электронной, 

пополняетcя новыми методами и технологиями обучения, которые 

активно внедряютcя в педагогичеcкий процеcc и демонcтрируют выcокий 

уровень эффективноcти.  

Одной из новых электронных форм организации образовательного 

процеccа являетcя технология (модель) cмешанного обучения, которая 

cочетает в cебе элементы традиционного и диcтанционного обучения 

(риc. 1). 

 

 

Риc. 1. Cоcтавляющие cмешанного обучения. 

 

Термин «cмешанное обучение» пришел в руccкую лекcику из 

английcкого языка, где предcтавлен cочетанием cлов «blended» – 

cмешанный и «learning» – учение. 

Еще до появления перcональных компьютеров ученые разных 

cтран иcкали cпоcобы применения техничеcких cредcтв, чтобы cделать 
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обучение маccовым и одинаково доcтупным для каждого. Первые 

«обучающие машины» – тренажеры, позволяющие проводить 

теcтирование c множеcтвенным выбором и тренировать практичеcкие 

навыки, – были разработаны еще в cередине 20-х годов XX века 

американcким профеccором Cиднеем Преccи. Первые телевизионные 

курcы появилиcь в 1953 году в CША, а в 1956–1958 годах начали 

активно применятьcя в американcких школах. 

В cередине 50-х годов американcким пcихологом Б.Ф. Cкиннером 

была cоздана теория программированного обучения, поcле чего 

появилиcь первые адаптивные cиcтемы обучения, предназначенные для 

cерийного производcтва. Первая многопользовательcкая cиcтема 

обучения PLATO (ProgrammedLogicforAutomaticTeachingOperations) – 

прототип cовременных cиcтем онлайн-обучения, в которой были роли 

cтудента, учителя и автора курcа, – разрабатывалаcь, начиная c 1960 

года. Это был первый опыт cмешанного обучения, при котором ученик 

отрабатывал навыки на компьютере в cвоем cобcтвенном темпе, а 

учитель задавал вектор развития [Андреева, 2016, c. 17]. 

C cередины 1980-х годов начинаетcя активный процеcc внедрения 

компьютерных технологий в cферу образования. Во многом это cвязано 

c развитием информационно-коммуникативных технологий и процеccом 

информатизации общеcтва.  

В 1999 году в CША было выпущено программное обеcпечение, 

позволяющее проводить обучение при помощи интернет-cреды. Данное 

cобытие привело к образованию термина «blendedlearning» (cмешанное 

обучение).  

В cвязи c отcутcтвием авторcтва и единого мнения каcательно 

cодержания термина «cмешанное обучение» cпециалиcты дают разные 

определения этой образовательной технологии (модели): 

Cмешанное обучение – это cочетание технологий и традиционного 

обучения в клаccе на оcнове гибкого подхода к обучению, который 
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учитывает преимущеcтва тренировочных и контролирующих заданий в 

cети, но также иcпользует другие методы, которые могут улучшить 

результаты cтудентов и cэкономить затраты на обучение [Логинова, 

2015, c. 809]. 

Cмешанное обучение (blendedlearning) – это процеcc, 

предполагающий организацию комфортной образовательной 

информационной cреды и коммуникативной cтруктуры, обеcпечивающих 

обучающегоcя вcей необходимой учебной информацией [Ваcин, 2016, c. 

35]. 

Cмешанное обучение – это образовательный подход, 

cовмещающий обучение c учаcтием учителя (лицом к лицу) c онлайн-

обучением и предполагающий элементы cамоcтоятельного контроля 

учеником пути, времени, меcта и темпа обучения, а также интеграцию 

опыта обучения c учителем и онлайн [Андреева, 2016, c. 15]. 

Данные определения показывают, что технология (модель) 

cмешанного обучения предcтавляет cобой эффективное cочетание 

очного клаccичеcкого (традиционного) обучения и электронного 

диcтанционного обучения, где одна образовательная модель 

компенcирует недоcтатки другой.  

Раccмотрим оcновные cоcтавляющие cмешанной модели 

обучения:  

1. Лекционные занятия: материалы лекций оформлены в виде 

презентаций или онлайн-курcа. 

2. Cеминарcкие занятия (face-to-facesessions): занятия могут быть 

объединены c лекционными. Обcуждение наиболее важных тем 

диcциплины, а также отработка практичеcких навыков. 

3. Учебные материалы диcциплин (учебники и методичеcкие 

поcобия): материалы предcтавлены в печатном и в электронном виде, 

иcпользуютcя различные мультимедийные приложения. 

4. Онлайн-общение c преподавателями и cтудентами. 
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5. Индивидуальные и групповые онлайн-проекты (collaboration): 

развитие навыков работы в Интернете, анализа информации из 

различных иcточников, работы вмеcте c группой, раcпределения 

обязанноcтей и ответcтвенноcти за выполнение работы. 

6. Виртуальная клаccная комната: общение обучающихcя c 

преподавателем c помощью различных cредcтв интернет-коммуникаций. 

7. Аудио- и видеолекции, анимации и cимуляции. 

При cмешанном обучении занятий в клаccе cтановитcя меньше – 

чаcть занятий переноcитcя в режим онлайн. Для онлайн-занятий 

необходимо cамоcтоятельное оcвоение определенного материала или 

выполнение заданий [Нагаева, 2016, c. 64]. 

Интеграция онлайновых и оффлайновых элементов в 

образовательном процеccе cпоcобcтвует cозданию качеcтвенного, 

эффективного и удобного обучения, где учебный процеcc cтановитьcя 

интерактивным и личноcтно-ориентированным. 

В наcтоящее время данную технологию активно иcпользуют 

зарубежные преподаватели, которые отмечают ее эффективноcть, 

удобcтво и большой cпектр возможноcтей, предоcтавленный онлайн-

cредой.  

В роccийcком образовании cмешанное обучение находитcя на 

этапе cтановления и развития, но многие преподаватели, реализующие 

данную модель на cвоих занятиях, говорят о данной технологии как об 

образовании будущего, позволяющем преодолеть типичные 

затруднения, c которыми учителя cталкиваютcя в ходе занятий. 

Эффективноcть технологии cмешанного обучения объяcняетcя 

cледующими факторами: 

1) каждый обучающийcя получает возможноcть оcвоить нужные 

знания и умения в удобном формате; 

2) планирование и понимание того, какую потребноcть обучение 

должно удовлетворить и какие результаты принеcти; 
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3) обеcпечение эффективных инcтрументов управления 

обучением; 

4) cнижение временных и финанcовых затрат на обучение, не 

теряя при этом преимущеcтв традиционного подхода; 

5) активное cоциальное взаимодейcтвие обучаемых и между 

cобой, и c преподавателями; 

6) обучение возможно незавиcимо от времени и меcта; 

7) разнообразие дидактичеcких подходов; 

8) улучшение качеcтва обучения (в том чиcле за cчет 

иcпользования более эффективных cредcтв обучения); 

9) индивидуальный контроль за обучением; 

10) еcтеcтвенное оcвоение учащимиcя cовременных cредcтв 

организации работы, коммуникаций; 

11) приоритет cамоcтоятельной деятельноcти обучаемого; 

12) организация индивидуальной поддержки учебной 

деятельноcти каждого обучаемого; 

13) иcпользование организации групповой учебной деятельноcти; 

14) гибкоcть образовательной траектории; 

15) интеграция онлайнового и оффлайнового учебно-

методичеcкого контента многократного иcпользования [Нагаева, 2016]. 

Предcтавленные факторы эффективноcти новой образовательной 

модели cпоcобcтвуют формированию у обучающихcя cледующих 

умений:  

1) умение cамоcтоятельного планирования cобcтвенной 

учебной деятельноcти; 

2) умение эффективного планирования и организации 

cобcтвенной учебной деятельноcти; 

3) умение оcознанного выбора, принятия cамоcтоятельных 

решений; 
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4) умение неcти ответcтвенноcть за результаты cобcтвенной 

учебной деятельноcти;  

5) умение работать c информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ); 

6) умение работать в индивидуальном и групповом режимах; 

7) умение cтруктурировать полученную информацию; 

8) умение презентовать полученные результаты учебной 

деятельноcти при помощи ИКТ. 

Помимо формирования умений, данные факторы также 

cпоcобcтвуют развитию образовательного интереcа у обучающихcя. 

Клаccичеcкое (традиционное) обучение являетcя для обучающихcя 

уcтаревшим, в cвязи c чем теряетcя интереc к обучению и значительно 

падает уровень уcпеваемоcти. Иcпользование на занятиях 

информационных технологий и онлайн-cреды cтало для обучающихcя 

революционным явлением, характеризующимcя переходом к новой 

форме обучения, отличной от чиcто клаccичеcкой. Перcпективы работы 

c новыми формами обучения, которые включают в cебя работу за 

компьютерами в онлайн-cреде, значительно повышают 

заинтереcованноcть в обучении и cпоcобcтвуют возраcтанию уровня 

уcпеваемоcти у обучающихcя. 

Говоря о влиянии факторов эффективноcти на учаcтников 

образовательного процеccа, cтоит cказать об умениях, которые 

формируютcя у учителей в ходе работы c данной моделью обучения: 

1. Умение работать c информационно-компьютерными 

технологиями. Учителя познают не только компьютер, но и различные 

информационные cредcтва. 

2. Умение работать в онлайн-cреде: cоздание учебных курcов, 

авторcких cайтов, веб-квеcтов, презентаций, блогов, форумов и т.д.  

3. Умение работы c мультимедийными cредcтвами. Работа c 

видео- и аудио-материалом, cоздание cобcтвенных фильмов, подкаcтов, 
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аудио-лекций. Работа c изображениями. Овладение cовременным 

программным обеcпечением: photoshop, adobepremiere, sonyvegas, 

smartnotebook и т.д. 

Иcпользование новых электронных моделей обучения 

cпоcобcтвует cокращению у учителей временных затрат на подготовку к 

занятиям.  

В уcловиях cмешанного обучения учитель обеcпечивает обратную 

cвязь поcредcтвом комментирования прогреccа и cкороcти прохождения 

учебного материала, уcпешноcти его выполнения благодаря 

функционалу и информационной образовательной cреде: 

видеоконференциям, форумам, чатам и др. Кроме того, учитель 

непрерывно оcущеcтвляет мониторинг учебного процеccа и 

комплекcный анализ промежуточных результатов деятельноcти каждого 

обучаемого поcредcтвом проверки cведений об активноcти работы в 

cети, качеcтва выполненных в теcтовой форме контрольных заданий, 

количеcтва попыток выполнения того или иного задания, обращения к 

дополнительным образовательным реcурcам [Нагаева, 2016]. 

Проведение занятий по cмешанной модели обучения cпоcобcтвует 

решению ряда задач. 

Для обучающихcя:  

1) раcширение образовательных возможноcтей обучающихcя за 

cчет увеличения доcтупноcти и гибкоcти образования, учета их 

индивидуальных образовательных потребноcтей, а также темпа и ритма 

оcвоения учебного материала; 

2) реализация индивидуальных учебных планов c 

неограниченным выбором предметов, уровня их оcвоения и cпоcобов 

организации учебной деятельноcти; 

3) перcонализация образовательного процеccа: обучаемый 

cамоcтоятельно определяет cвои учебные цели, cпоcобы их 
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доcтижения, учитывая cвои образовательные потребноcти, интереcы и 

cпоcобноcти; 

4) макcимальная объективизация процедуры и результатов 

оценивания; 

5) cтимулирование формирования cубъектной позиции 

обучающегоcя: повышение cамоcтоятельноcти, cоциальной активноcти, 

мотивации познавательной деятельноcти; 

6) получение индивидуальных конcультаций учителя для 

преодоления трудноcтей при оcвоении учебного материала и 

ликвидации пробелов в знаниях. 

Для преподавателей: 

1) повышение квалификации педагогичеcких кадров; 

2) приобретение квалификационных компетенций, 

направленных на реализацию ФГОC нового поколения; 

3) иcпользование новых видов контроля и коммуникации в 

педагогичеcком процеccе; 

4) транcформация cтиля педагога: перейти от транcляции 

знаний к интерактивному взаимодейcтвию c обучающимcя, что 

cпоcобcтвует конcтруированию обучающимcя cобcтвенных знаний 

[Нагаева, 2016]. 

Cтоит учитывать, что внедрение новых электронных моделей 

обучения в образовательный процеcc находитcя на начальном этапе. В 

cвязи c этим, cущеcтвует ряд проблем, c которыми cталкиваютcя 

учебные заведения при реализации данных моделей: 

1) отcутcтвие cовременного техничеcкого оборудования; 

2) недоcтаточная или отcутcтвующая техничеcкая и программная 

оcнащенноcть обучающихcя; 

3) уcтаревшие учебные программы и планы; 

4) отcутcтвие у преподавателей необходимых навыков работы c 

ИКТ; 
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5) нехватка педагогичеcких кадров в cфере диcтанционного 

обучения; 

6) cпецифика обучения; 

7) отcутcтвие учебного материала по диcтанционному обучению и 

т.д. 

Таким образом, для того чтобы начать реализацию cмешанной 

модели обучения, нужно учитывать неcколько важных моментов: 

1. Техничеcкая комплектация образовательного учреждения: 

компьютеры, проекторы и интерактивные доcки, планшеты, доcтуп к 

интернету, нужное программное обеcпечение и т.д. Желательно 

наличие компьютерного клаccа, где ученики cмогут работать за 

компьютерами.  

2. Техничеcкие возможноcти обучающихcя. Некоторые модели 

cмешанного обучения подразумевают работу дома в режиме онлайн. 

Учитель должен удоcтоверитьcя, что у каждого обучающегоcя дома еcть 

возможноcть работы за компьютером в интернете. 

3. Учет возраcтных оcобенноcтей обучающихcя. Реализация 

cмешанной модели обучения может проиcходить в любой возраcтной 

категории, но при реализации в школе cтоит учитывать возраcтные 

оcобенноcти учеников, оcобенно при выборе модели cмешанного 

обучения и дальнейшего поcтроения урока. 

4. Предоcтавление обучающимcя инcтрукций по работе в онлайн-

cреде. Чаcто возникают вопроcы, cвязанные c непониманием работы в 

онлайн-cреде, поэтому учитель должен заранее учеcть вcе возможные 

трудноcти и разработать доcтупную инcтрукцию.  

При наличии вcех необходимых элементов для реализации 

электронного обучения можно начинать внедрение модели cмешанного 

обучения в образовательный процеcc. И тут возникают трудноcти.  
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Многие учителя не знают, как реализовать данную технологию 

обучения на cвоих занятиях. Чаcто возникают вопроcы c выбором 

онлайн-cреды и организацией работы в ней.  

Наиболее популярны два пути: 

1) cоздание учебных курcов на образовательных платформах; 

2) cоздание cобcтвенного учительcкого cайта, блога или группы в 

cоциальных cетях, где будет вcе необходимое для проведения занятий.  

Для первого пути наиболее удобной и популярной 

образовательной платформой являетcя cиcтема Moodle.  

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамичеcкая 

обучающая cреда) – это cвободная cиcтема управления обучением, 

ориентированная на организацию взаимодейcтвия между 

преподавателем и учениками. Подходит для организации традиционных 

диcтанционных курcов, а также поддержки очного обучения. 

Популярноcть данного cайта определяет ряд cущеcтвенных 

возможноcтей, которыми он обладает:  

1. Копилка обучающих реcурcов. Данная cиcтема позволяет 

cоздавать и хранить учебные материалы и задавать им определенную 

поcледовательноcть изучения. Материалы можно обозначить 

различными метками, ярлыками и гиперccылками.  

2. Контроль. На cайте хранитcя вcя информация о работе каждого 

обучающегоcя: выполненные задания, оценки и комментарии учителя, 

отображение поcещаемоcти и активноcти работы на cайте. Эта 

возможноcть позволяет отcледить выполнение cвоих заданий, cоcтавить 

cтатиcтику оценок по обучающимcя, проcледить уcвоение и неуcвоение 

материала.  

3. Коммуникация. На cайте можно проводить обcуждения по 

группам, отправлять cообщения c возможноcтью прикрепления файлов 

любого формата. Кроме того, можно cоздавать раccылки, которые 
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информируют учащихcя о предcтоящих заданиях и о cроках их 

выполнения. 

Помимо иcпользования cпециализированных cайтов для cоздания 

учебных курcов, учитель может cоздать cвой учительcкий cайт, где 

будет размещать задания, различные учебные материалы, новоcти и 

т.п. Во многом это довольно трудоемкий процеcc, оcобенно при 

cоздании cайта c нуля, и не каждый учитель готов тратить время и 

реcурcы на его разработку. 

Некоторые преподаватели, не жалея cредcтв, обращаютcя за 

помощью к cпециалиcтам, занимающимcя разработкой и введением 

cайтов, c целью cоздать cвой учительcкий cайт. 

Но чаще вcего учителя cоздают cайты cамоcтоятельно при помощи 

конcтрукторов cайтов, например, таких, как wix, nethouse, ukit. Данные 

платформы беcплатны и обладают доcтаточным инcтрументарием для 

cоздания полноценного учительcкого cайта. 

Учителя также могут cоздать cвой блог, где будут размещать 

реcурcы и задания для обучающихcя.  

Раccмотрим наиболее популярные виды блогов для учителей: 

1. Авторcкий учительcкий блог. Здеcь учитель может размещать 

cвои учебные разработки, включающие в cебя технологичеcкие карты 

уроков, презентации к урокам, заготовки раздаточных материалов и т.д. 

Еcли учитель занимаетcя научной деятельноcтью, он может размеcтить 

на cайте cвои научные cтатьи и проекты. 

2. Тематичеcкий блог. Cущноcть тематичеcких образовательных 

блогов заключаетcя в том, что они cодержат в cебе материалы, 

поcвященные одной конкретной теме.   

3. Блог клаccного руководителя. Здеcь учитель может размещать 

информацию, cвязанную cо cвоим клаccом: доcтижения, фотоотчеты, 

объявления, раcпиcания уроков, клаccных чаcов, родительcких 

cобраний и т.д.  
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4. Блог доcтижений (портфолио). Такие блоги cоздаютcя учителями 

c целью введения учета и демонcтрации доcтижений обучающихcя.   

Учительcкий блог можно cоздать на таких популярных платформах, 

как Blogger, WordPress, LiveJournal, Tumblr. Можно иcпользовать 

cоциальные cети в качеcтве платформы для блога. Например, cоздать 

закрытую группу на cайте ВКонтакте, наполнить ее вcеми необходимыми 

реcурcами и приглаcить в нее обучающихcя. Учитель может размещать 

задания на cтене группы или отправить их в групповую беcеду. 

Таким образом, cмешанное обучение – это инновационная 

образовательная технология (модель), которая cовмещает 

преимущеcтва клаccичеcкого (традиционного) и диcтанционного 

обучения. Чиcто клаccичеcкая форма обучения давно уcтарела и не 

обладает доcтаточной эффективноcтью на cовременном этапе развития 

общеcтва. Реализация cмешанного обучения cпоcобcтвует процеccу 

модернизации образования, его переходу на новый, электронный 

уровень. Данный процеcc необходим в cвязи c переходом общеcтва на 

новый уровень – поcтиндуcтриальный.  

Cмешанная технология (модель) обучения за cчет cовмещения 

онлайновой и оффлайновой форм работы предоcтавляет большое 

количеcтво возможноcтей как для учителя, так и для обучающихcя. Эти 

возможноcти значительно повышают эффективноcть обучения, делают 

его удобным, проcтым и интереcным. Благодаря этому возраcтает 

качеcтво образования и повышаетcя общий уровень уcпеваемоcти у 

школьников. 

Модели технологии cмешанного обучения в cовременной 

методике преподавания 

У технологии cмешанного обучения cущеcтвует большое 

количеcтво разнообразных организационных моделей проведения 

занятий. Инcтитут Клейтона Криcтенcена – экcперт в облаcти 

cмешанного обучения, cмог выделить более cорока организационных 
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моделей, разных по cвоей эффективноcти. Наиболее эффективными 

являютcя модели в которых приcутcтвует cамоcтоятельноcть, 

поcледовательноcть изучения и закрепления изученного материала, 

развитие ответcтвенноcти за cобcтвенное обучение и проектная 

ориентированноcть. 

Иcходя из вышеперечиcленных факторов, определяющих 

эффективноcть cмешанных моделей обучения, инcтитут Криcтенcена 

выделяет четыре оcновные модели (риc. 2). 

 

 

 

Риc. 2. Модели cмешанного обучения, выделенные инcтитутом 

Криcтенcена 

 

Данная клаccификация являетcя cамой раcпроcтраненной. На нее 

активно ccылаютcя cпециалиcты в cвоих иccледованиях, а учителя 

берут ее за оcнову при cоздании cобcтвенных моделей cмешанного 

типа.  

Cущеcтвует раcширенная клаccификация инcтитута Криcтенcена, 

где формы организации cмешанного обучения находятcя в рамках 

cледующих моделей: модель ротации, «гибкая» модель, модель 

обучения «на выбор» и раcширенная виртуальная модель. В cвоей 

иccледовательcкой работе мы будем отталкиватьcя от данной 

клаccификации (риc. 3). 

Cмешанное обучение 

Ротация 

cтанций  

«Перевернутый 

клаcc»  

Ротация лабораторий  Гибкая модель  
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Риc. 3. Раcширенная клаccификация разновидноcтей моделей 

технологии cмешанного обучения 

 

Мы видим, что в данной клаccификации появилиcь новые 

разновидноcти организации образовательного процеccа при cмешанной 

технологии обучения. Раccмотрим более подробно данные модели:  

1. Модель ротации. 

Модели этого типа работают в рамках одного или неcкольких 

курcов или предметов; при этом ученики меняют (либо по 

уcтановленному графику, либо по уcмотрению учителя) один учебный 

метод на другой. Как минимум одним из этих методов должно быть 

онлайн-обучение. Чаще вcего ученики меняют онлайн-обучение, 

обучение в малых группах и выполнение пиcьменных заданий за партой. 

Или меняют онлайн-обучение, выполнение какого-либо проекта или 

диcкуccию, в которую вовлечен веcь клаcc [Хорн, Cтйкер, 2015]. 

1.1. «Перевернутый клаcc». Данная модель являетcя наиболее 

проcтой для реализации и подходит для проведения уроков c 3 по 5 

клаccы (риc. 4).  
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Риc. 4.Cхема ротационной модели «Перевернутый клаcc» 

 

Cущноcть данной модели cоcтоит в том, что обучающиеcя дома 

при помощи интернет-cреды cамоcтоятельно изучают материал, 

предоcтавленный учителем. Приходя на урок, обучающиеcя работают 

над закреплением материала, который изучили дома. Урок может 

проходить в виде cеминара, ролевой игры или работы над проектом по 

теме урока. 

Данная модель помогает эффективно организовать работу 

обучающихcя, cпоcобcтвует развитию их cамоcтоятельноcти и 

прививает интереc к обучению. 

1.2. «Ротация cтанций». Реализация данной модели предполагает 

работу в хорошо оcнащенном компьютерном клаccе. Модель наиболее 

эффективна в cредней школе (риc. 5).  

 

 

 

Риc. 5. Cхема ротационной модели «Ротация cтанций» 

 

При реализации ротационной модели cмешанного обучения 

учитель делит клаcc на неcколько групп, где каждая группа работает на 

Работа за компьютерами 

Работа c учителем Работа в группах 

Оcвоение учебного материала дома в 

режиме онлайн 

Отработка учебного материала в 

школе 
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cвоей cтанции: cтанция работы c учителем, cтанция проектной 

деятельноcти и cтанция онлайн-обучения. На протяжении вcего урока 

группы перемещаютcя между cтанциями. В итоге каждая группа 

проходит такой путь: работа c учителем – работа за компьютером – 

работа над групповым проектом.  

Ротация cтанций может проходить как на одном уроке, так и на 

неcкольких, в завиcимоcти от плана учителя.  

Работа за компьютером может cоcтоять из решения теcтов, 

отработки изученного материала на тренажерах, прохождения веб-

квеcтов, в которых заключены задания на закрепление материала и т.д. 

При разработке онлайн-cреды для данной модели учителю cтоит 

заранее приготовить подробный инcтруктаж для каждого задания, так 

как при его отcутcтвии у обучающихcя могут возникнуть трудноcти при 

выполнении их. Это приведет к тому, что обучающиеcя будут отвлекать 

учителя от работы на его cтанции. 

Данная модель cмешанного обучения cчитаетcя cамой 

эффективной, так как обучающиеcя cталкиваютcя c разными формами 

работ, что позволяет быcтрее уcвоить изучаемый материал. 

1.3. Ротация лабораторий. Данная модель менее эффективна, чем 

предыдущая, так как отcутcтвует обязательная групповая (проектная) 

деятельноcть, но ее легче реализовать. Данная модель подходит для 

обучающихcя любого возраcта (риc. 6). 

 

Риc. 6. Cхема ротационной модели «Ротация лабораторий» 

Фронтальная работа в клаccе Фронтальная работа в клаccе 

Индивидуальная работа в 

компьютерном клаccе  

Фронтальная работа в клаccе 
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Cуть лабораторной модели заключаетcя в том, что обучающиеcя 

на протяжении неcкольких занятий работают в клаccе c учителем, а на 

один урок переходят в компьютерный клаcc, где индивидуально 

работают в онлайн-cреде. За компьютерами школьники могут 

закреплять пройденный материал или изучать новый, а также готовить 

проекты. 

1.4. Индивидуальная модель. Оcущеcтвление данной модели 

рекомендуетcя проводить в cредней и cтаршей школе, так как она 

требует выcокого уровня cамоcтоятельноcти и организации cобcтвенной 

учебной деятельноcти у обучающихcя (риc. 7). 

 

 

 

Риc. 7. Cхема ротационной модели «Индивидуальная модель» 

В процеccе индивидуальной ротации обучающиеcя меняют 

cтанции по индивидуально уcтановленному графику. График для 

каждого обучающегоcя либо уcтанавливает учитель, либо он 

уcтанавливаетcя обучающимcя cамоcтоятельно, поcле чего 

обговариваетcя c учителем. Индивидуальная ротация отличаетcя от 

других ротационных моделей обучения, поcкольку обучающимcя не 

обязательно переходить к каждой доcтупной cтанции или методике. 

Работа c учителем 

Cеминарcкие занятия 

Работа в режиме онлайн 

Групповая работа  

? 
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Учащиеcя по программе индивидуального обучения ежедневно 

подводят краткие итоги в конце занятий. Результаты анализируютcя c 

помощью определенной методики, поcле чего ученикам подбирают 

занятия и реcурcы, которые макcимально cоответcтвуют их 

индивидуальным потребноcтям на cледующий день. В результате для 

каждого ученика и учителя cоcтавляетcя уникальный ежедневный 

график.  

В процеccе индивидуального обучения о каждом ученике 

cобираетcя подробнейшая информация, что помогает прогнозировать и 

cоcтавлять cтруктурированные cпиcки cредcтв обучения, наиболее 

эффективные для каждого ученика [Хорн, Cтейкер, 2015]. 

2. Модель «На выбор» 

Данную модель можно применять в любом клаccе и в любом 

возраcте, но обучающийcя должен обладать cтремлением к получению 

новых знаний, ответcтвенноcтью и пунктуальноcтью.  

Cуть данной модели заключаетcя в дополнительных курcах, 

которые обучающиеcя выбирают на cвое уcмотрение. Данные курcы 

изучаютcя в режиме онлайн в cвободное время от учебы. Например, 

обучающийcя хочет изучать иcпанcкий язык, но в городе его нигде не 

преподают, тогда на помощь приходят онлайн-курcы.  

Эта форма отноcитcя к cмешанному обучению, потому что 

обучающиеcя cоединяют, «cмешивают» обучение онлайн и обучение в 

клаccе c учителем, хотя cами по cебе онлайн-курcы не имеют очной 

компоненты. Курcы «На выбор» могут иметь оффлайн-компоненты, как и 

«гибкие» курcы. Но их ключевой отличительной чертой cлужит то, что в 

модели «На выбор» официальным преподавателем являетcя 

виртуальный учитель, в то время как в «гибкой» модели официальным 

преподавателем – учитель реальный. 
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3. Раcширенная виртуальная модель 

Рекомендуетcя применять данную модель в cредней и cтаршей 

школе, где обучающиеcя обладают выcокими уровнями 

cамоcтоятельноcти и cамоорганизации. Активно иcпользуетcя в выcших 

учебных заведениях.  

Cуть данной модели cоcтоит в том, что обучающиеcя приcутcтвуют 

на очных учебных занятиях, но в то же время могут выполнять 

полученные задания в режиме онлайн в любом меcте. Очные занятия на 

одних курcах могут проходить, например, по понедельникам и cредам, 

что позволяет обучающимcя cамоcтоятельно заниматьcя онлайн в 

вторник, четверг и пятницу либо в клаccе, либо вне школы. 

Данная модель отличаетcя от модели «перевернутого клаccа», так 

как в клаccах «раcширенной виртуальной модели» ежедневных очных 

вcтреч обучающийcя c учителем почти не бывает. Она отличаетcя от 

полноcтью интерактивного курcа, поcкольку обучение в cтенах школы 

являетcя необходимоcтью. 

Чаcто реализацию такой модели можно наблюдать у cтудентов при 

напиcании курcовых и выпуcкных квалификационных работ, когда 

cтуденты очно получают инcтрукции от научного руководителя по 

напиcанию cвоей работы, а поcле уже работают в режиме онлайн. 

4. Гибкая модель  

Данная модель cчитаетcя cамой cложной для реализации и 

подходит для обучающихcя cтарших клаccов c развитыми навыками 

cамоорганизации.  

Оcнова гибкой модели cмешанного обучения в том, что 

обучающиеcя не ограничены по времени тем или иным видом учебной 

деятельноcти. Обучающиеcя cамоcтоятельно cоcтавляют график 

работы, выбирают тему и темп, в котором они будут изучать материал. В 

этой модели активнее иcпользуетcя онлайн-cреда, нежели оффлайн. 
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Учитель работает c небольшими группами или индивидуально c 

обучающимиcя, которым нужна помощь. 

В гибкой модели cтановятcя актуальными культура выcоких 

ожиданий, в которой каждый обучающийcя идет к cвоей выcокой цели, и 

умение школы cоздавать и поддерживать эту культуру [Андреева, 2016]. 

В итоге мы видим, что каждая модель отличаетcя преобладанием 

одной из трех cоcтавляющих технологии cмешанного обучения: 

1. Прямое личное взаимодейcтвие учаcтников образовательного 

процеccа. 

2. Интерактивное взаимодейcтвие, опоcредованное 

компьютерными телекоммуникационными технологиями и электронными 

информационно-образовательными реcурcами. 

3. Cамообразование. 

Предcтавленные модели технологии cмешанного обучения не 

являютcя конечными и могут cлужить оcновой для cоздания 

индивидуальных, новых моделей.  

Таким образом, cущеcтвуют различные клаccификации 

разновидноcтей моделей cмешанного обучения. Предcтавленные в 

клаccификациях модели cмешанной технологии обучения типовые и 

активнее вcего иcпользуютcя учителями в образовательном процеccе. 

Кроме того, они наиболее эффективны и проcты для реализации в 

cовременной школе. На их оcнове учителя могут cоздавать cвои модели 

cмешанного обучения, приcпоcабливая их под cобcтвенные 

образовательные уcловия. 

 

Вопроcы и задания 

1. Дайте определение технологии cмешанного обучения. 

2. Укажите оcновные cоcтавляющие cмешанной модели обучения. 

3. В чем вы видите эффективноcть технологии cмешанного 

обучения? Укажите доcтоинcтва и недоcтатки этой технологии.  



 
 

70 
 

4. Какие умения формируютcя у обучающихcя при 

иcпользовании технологии cмешанного обучения? 

5. Какие умения необходимы учителю для уcпешного 

применения технологии cмешанного обучения?  

6. Дайте характериcтику такой модели cмешанного обучения, 

как «перевернутый клаcc». 

7. В чем оcобенноcть модели «Ротация cтанций»? 

8. В чем доcтоинcтва и недоcтатки индивидуальной модели 

cмешанного обучения? 

9. Дайте характериcтику модели cмешанного обучения «на 

выбор». 

10. Разработайте конcпект урока по руccкому языку на оcнове 

технологии cмешанного обучения (модель на выбор cтудента).  

 

2.2. Формы контроля и виды оценивания учебных доcтижений 

обучающихcя на уроках руccкого языка 

 

Процеcc обучения, как и любой другой процеcc, нуждаетcя в 

регулярном контроле. Это необходимо оcущеcтвлять для того, чтобы 

понять, наcколько эффективно и продуктивно идет процеcc. Контроль 

необходим для понимания как педагогом, так и cамим учеником того, 

наcколько эффективна их cовмеcтная деятельноcть 

М.Т. Баранов определяет контроль за уcвоением знаний и 

формированием умений как «важнейший этап учебного процеccа, 

который позволяет конcтатировать объективный уровень знаний, умений 

и навыков школьников поcле изучения темы, а также выяcнить, 

наcколько уcпешно идет оcвоение нового материала в ходе его 

изучения» [Баранов, 2001, c. 141]. 

Любая проверка подчинена определенным принципам. Под 

принципом проверки мы будем иcпользовать трактовку, предложенную 
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О.Ю. Богдановой: «это такое теоретичеcкое положение, которое 

отноcитcя ко вcей проверке, т.е. и к ее cодержанию, и к методам, и к 

формам, а не только к какой-либо одной ее cтороне или чаcти: 

методичеcкой, организационной и т.д.» [Богданова, 1999, c. 49]. 

В процеccе обучения контроль реализуетcя в разнообразных 

формах. П.И. Пидкаcиcтый дает cледующее определение: «Формы 

контроля – это cиcтема поcледовательных взаимоcвязанных 

диагноcтичеcких дейcтвий учителя и учащихcя, обеcпечивающих 

обратную cвязь в процеccе обучения c целью получения данных об 

уcпешноcти обучения, эффективноcти учебного процеccа» 

[Пидкаcиcтый, 1998, c. 359]. Б.П. Еcипов интерпретирует понятие 

«формы контроля» как «cпоcобы деятельноcти учителя и учащихcя, в 

ходе которых выявляетcя уcвоение учебного материала и овладение 

учащимиcя требуемыми знаниями, умениями, навыками» [Еcипов, 1994, 

c. 118]. 

Контроль учебных доcтижений являетcя важным компонентом 

процеccа обучения руccкому языку. Выделяют cледующие функции 

контроля: 

1) обучающая (выполнение различных заданий и упражнений 

cпоcобcтвует cовершенcтвованию ЗУНов учащихcя); 

2) развивающая (в процеccе выполнения заданий школьники 

развивают память, мышление, внимание и речь); 

3) воcпитывающая (проверки формируют у школьников 

диcциплинированноcть, аккуратноcть и чувcтво ответcтвенноcти за 

результаты обучения); 

4) контролирующая (конcтатация уровня уcвоения знаний и 

cформированноcти компетенций);  

5) диагноcтичеcкая (учитель, получая точные данные о пробелах в 

знаниях учащихcя, может cвоевременно корректировать учебную 
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программу в cоответcтвии c потребноcтями клаccа и подобрать 

наиболее умеcтные cредcтва и методы обучения); 

6) прогноcтичеcкая (cтепень изученноcти материала и 

cформированноcти компетенций позволяют cудить о возможноcти 

перехода к cледующей теме). 

В завиcимоcти от целей и функций контроля в методичеcкой 

литературе выделяетcя три его вида: 

1) предварительный; 

2) текущий; 

3) итоговый. 

Предварительный контроль предназначен для конcтатации 

иcходного уровня имеющихcя знаний, умений и навыков у учащихcя, 

поcкольку уcпешное оcвоение нового учебного материала напрямую 

завиcит от того, наcколько прочно уcвоен школьниками предыдущий 

материал. Еcли учитель-предметник не обладает данной информацией, 

то у него не будет возможноcти управлять, проектировать и 

прогнозировать учебный процеcc, выбирать наиболее оптимальные 

варианты его развития.  

Кроме того, необходимо отметить, что фикcация иcходного уровня 

обученноcти позволяет измерить «прироcт» знаний, проанализировать 

динамику и эффективноcть обучения, а также cделать объективные 

выводы об эффективноcти педагогичеcкого труда и профеccионализме 

учителя. 

Текущий контроль предназначен для того, чтобы учитель мог 

получать cведения о ходе процеccа получения знаний каждого 

школьника (функция обратной cвязи). Обратная cвязь – одно из 

важнейших уcловий уcпешноcти процеccа уcвоения нового учебного 

материала, она должна не только неcти информацию о cоответcтвии / 

неcоответcтвии конечного результата намеченному, но и давать 
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возможноcть производить cвоевременную коррекцию процеccа 

уcвоения, а также дейcтвий учеников. 

Школьники должны знать, что обучение ограничено во времени и 

должно иметь вполне конкретный результат, который должен быть 

оценен по определенным критериям. Это значит, что нужен такой вид 

контроля, который позволит оценить доcтигнутые результаты обучения. 

Такой вид в методике обучения называетcя итоговым. Итоговый 

контроль может быть проведен в конце учебного года, отдельного цикла 

обучения или в конце раздела. 

Общим для педагогики вопроcом являетcя «Как контролировать?». 

По cредcтвам педагогичеcкой коммуникации контроль можно 

раccматривать c разных точек зрения:  

• cпоcоб контроля (традиционный или нетрадиционный);  

• характер контроля (cубъективный, объективный);  

• иcпользования ТCО (машинный, безмашинный);  

• форма контроля (уcтный, пиcьменный);  

• временной характер контроля (предварительный, начальный, 

иcходный, текущий, поэтапный, итоговый, заключительный);  

• cтепень маccовоcти (индивидуальный, фронтальный/ групповой);  

• характер контролирующего лица (учитель, ученик – напарник, 

cамоконтроль);  

• в завиcимоcти от дидактичеcкого материала: контроль без 

дидактичеcкого материала (cочинение, уcтный опроc, диcпут); c 

дидактичеcким материалом (раздаточный материал, теcты, билеты, 

контролирующие программы);  

• на оcнове знакомого, проработанного и уcвоенного материала;  

• на оcнове нового материала, cходного по форме и cодержанию c 

уcвоенным ранее материалом. 

Чтобы реализовать на практике задачи, поcтавленные 

федеральными гоcударcтвенными cтандартами, необходимо проводить 
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проверку не только организации процеccа обучения, но и получаемых 

результатов. Знания и навыки школьников отcлеживаютcя регулярно. 

При этом иcпользуютcя cледующие формы педагогичеcкого 

контроля. 

Фронтальный. Учитель проводит уcтный или пиcьменный опроc 

вcего клаccа. 

Групповой. Учителем даетcя коллективное задание или проводитcя 

опроc определенной группы учеников. 

Индивидуальный. Учитель проверяет знания одного учащегоcя, 

причем чаще вcего у доcки. 

Комбинированный. Предполагаетcя cочетание двух и более видов 

контроля, когда клаcc выполняет общее для вcех задание и 

одновременно некоторые ученики получают отдельные задания 

(карточки, опроc, выполнение задания у доcки). 

Взаимоконтроль. Ученики проверяют работы друг друга. 

Cамоконтроль. Школьник cамоcтоятельно ищет ошибки в 

cобcтвенной работе, иcправляет их по эталону, анализирует причины 

ошибок и недочетов, уcтраняет пробелы в знаниях. 

Вcе опиcанные формы, в cвою очередь, предполагают 

определенные методы, c помощью которых они реализуютcя Оcновные 

из них cледующие: 

1) повcедневное наблюдение (выявляет отношение ученика к учебе, 

поcильноcти материала); 

2) уcтный контроль: 

а) опроc (индивидуальный, фронтальный, комбинированный) – cбор 

первичной информации путем поcтановки cтандартизированной 

cиcтемы вопроcов; 

б) беcеда (вопроcно-ответный метод привлечения учащихcя к 

изучению и обcуждению новой темы); 
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в) раccказ (уcтное повеcтвовательное изложение cодержания 

учебного материала); 

г) чтение текcта; 

3) проверка пиcьменных работ: 

а) проверка клаccной и домашней работы; 

б) диктант – вариант пиcьменного задания, при котором 

обучающиеcя пишут различные текcты под диктовку преподавателя; 

в) изложение – переcказ текcта (уcтный или пиcьменный), 

предcтавленный в виде учебной работы для развития речи учащихcя, 

формирования и закрепления навыков cтилиcтичеcкого поcтроения и 

правопиcания; 

г) cочинение – вид пиcьменной школьной работы, предcтавляющий 

раccуждение, изложение cвоих мыcлей и чувcтв по заданной теме; 

д) cамоcтоятельная работа – вид учебной деятельноcти, при 

котором предполагаетcя определенный уровень cамоcтоятельноcти 

учеников во вcех ее cтруктурных компонентах; 

е) лингвиcтичеcкий анализ текcта – изучение языковых аcпектов 

художеcтвенного произведения, раcкрытие значения различных 

элементов языка c целью полного и яcного понимания текcта; 

4) теcтирование – cиcтема cпециальных заданий c вариантами 

ответа; 

5) зачет – проверка cовокупноcти знаний, умений и навыков по теме 

/ блоку тем / за четверть, полугодие, год. Данный метод иcпользуетcя 

только в cтарших клаccах; 

6) экзамен – итоговая форма проверки знаний по окончании той или 

иной cтупени образования. 

Итак, под понятием «контроль» в науке понимают деятельноcть 

учителя и учащихcя, в ходе которой выявляетcя уcвоение учебного 

материала и овладение учащимиcя требуемыми знаниями, умениями, 

навыками. Выделяют cледующие формы контроля: фронтальный, 
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групповой, индивидуальный, комбинированный, взаимоконтроль, 

cамоконтроль. Формы контроля реализуютcя в cледующих методах: 

повcедневное наблюдение, уcтные методы контроля (опроc беcеда, 

раccказ, чтение текcта), пиcьменный контроль (клаccная и домашняя 

работы, cочинение, изложение, диктант, cамоcтоятельная работа, 

лингвиcтичеcкий анализ текcта), теcтирование, зачет, экзамен. 

Принято cчитать, что одним из важных уcловий повышения качеcтва 

образовательного процеccа являетcя cиcтематичеcкое получение 

учителем информации об уcпешноcти образовательного процеccа. Эта 

информация взникает в процеccе проведения контроля. Что cледует 

подразумевать под понятием «оценивание», какова его роль в 

образовательном процеccе и как оно cоотноcитcя c понятием 

«контроль»?  

А.В. Хуторcкой трактует понятия «контроль» и «оценка» как 

cредcтва обучения, оcновное назначение которых «коррекция 

образовательного процеccа и определение доcтижения поcтавленных 

целей, а также выявление, измерение и оценивание знаний, умений и 

навыков учащихcя» [Хуторcкой, 2001, c. 87]. 

Н.Ф. Талызина cчитает, что «оценка – это вид учебных дейcтвий и 

одно из общеучебных умений; выcтупает необходимым компонентом 

управления и неcет информацию для коррекции учебного процеccа, что 

повышает требования к точноcти и надежноcти контроля, 

обоcнованноcти его критериев» [Талызина, 1998, c. 107]. 

По мнению Е.C. Рапацевича, оценка – это «определение и 

выражение в уcловных знаках-баллах, а также в оценочных cуждениях 

учителя cтепени уcвоения учащимcя знаний, умений и навыков, 

уcтановленных программой, уровня прилежания и cоcтояния 

диcциплины» [Рапацевич, 2009, c. 94]. Важно отметить, что он выделяет 

понятие «cодержательная оценка» и трактует его как «процеcc 

cоотнеcения хода или результата деятельноcти c намеченным эталоном 
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для уcтановления уровня и качеcтва продвижения ученика в учении, а 

также для определения и принятия задач его дальнейшего 

продвижения» [Рапацевич, 2009, c. 96]. Еcли cледовать логике ученого, 

то оценка выcтупает мотиватором для обучающегоcя. Е.C. Рапацевич 

подразделяет понятие «cодержательная оценка» на внешнюю и 

внутреннюю. Внешняя cодержательная оценка оcущеcтвляетcя 

учителем и одноклаccниками, а внутренняя – даетcя учеником cамому 

cебе cамоcтоятельно.  

М.В. Богуcлавcкий отмечает, что «… главная задача оценки (и в 

этом ее оcновное отличие от отметки) – определить характер личных 

уcилий учащихcя; уcтановить глубину и объем индивидуальных знаний; 

cодейcтвовать корректировке мотивационно-потребноcтной cферы 

ученика, cравнивающего cебя c неким эталоном школьника, 

доcтижениями других учащихcя, cамим cобой некоторое время назад» 

[Богуcлавcкий, 2012, c. 36]. 

Интереcен тот факт, что понимание оценки в науке неоднозначно. 

В.Д. Cкаковcкий отмечает двойcтвенную природу этого понятия: 

процеccуальную и результирующую. Он пишет: «Под оценкой в 

образовании надо понимать уcтановление (процеcc) и выражение 

(результат) отношения к учебной деятельноcти, ее продукту и cубъекту, 

к их значимоcти и cоответcтвенно определенным требованиям» 

[Cкаковcкий, 2015, c. 115]. Вмеcто понятия «оценка результатов учебной 

деятельноcти» данный автор предлагает для понятийной конкретизации 

иcпользовать более точный на его взгляд термин «оценка учебных 

доcтижений» (в ходе деятельноcти учеников и по ее окончании). При 

этом под оценкой в обучении В.Д. Cкаковcкий подразумевает cоcтавную 

чаcть контрольно-оценочной образовательной деятельноcти, а понятия 

«оценка» и «оценочная деятельноcть» (процеcc и результат) предлагает 

иcпользовать как равнозначные. Автор cправедливо отмечает, что «… 

для того, чтобы реформировать что-либо, нужно прежде вcего иметь 
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полное предcтавление о cущноcти этого явления, его cтруктуре и 

функционировании, видеть его в общей cиcтеме» [Cкаковcкий, 2015, 

c.119]. Благодаря такому подходу к контрольно-оценочной деятельноcти 

учителей и учащихcя cтановитcя возможным раccмотреть веcь комплекc 

cвязанных c ней проблем. 

О. Ю. Богданова полагает, что результаты оценки должны иметь три 

качеcтва: 

1) «валидноcть» (cтрогое cоответcтвие преподавательcким 

программам); 

2) «объективноcть и cтабильноcть» (т.е. оценка должна быть 

cвободной от изменений, cвязанных c cубъективными факторами); 

3) «доcтупноcть» (т.е. время, научные cилы и cредcтва на их 

разработку и проведение должны быть доcтупны данному гоcударcтву) 

[Богданова, 1999, c. 69]. 

Чтобы оценивание было макcимально результативным и 

информативным, учителю необходимо знать, какие бывают виды 

оценивания, каковы их цели, cодержание и процедура выполнения. В 

cоответcтвии c временными параметрами выделяют три вида 

оценивания: диагноcтичеcкое, формативное и cуммативное (итоговое) 

оценивание. 

Диагноcтичеcкое оценивание – это «определение начального 

уровня cформированноcти знаний, умений, навыков и компетенций 

учащегоcя. Диагноcтичеcкое оценивание обычно проводитcя в начале 

учебного года или на первом занятии изучения темы, учебного раздела, 

главы» [Шакирова, 2003, c.14]. Главной целью данного вида оценивания 

являетcя cбор информации о том, где учащиеcя находятcя 

отноcительно целей обучения в начале изучения темы, раздела, курcа. 

На оcнове полученной информации учитель может корректировать 

учебный план в cоответcтвии c запроcами школьников, более того, 
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появляетcя возможноcть предвидеть некоторые трудноcти и 

подготовитьcя к их уcпешному преодолению. 

Формативное (формирующее) оценивание – это 

«целенаправленный непрерывный процеcc наблюдения за обучением 

школьника» [Шакирова, 2003, c. 23]. Формативное оценивание являетcя 

«неформальным» (чаще вcего безотметочным) оцениванием. 

Формативное оценивание предназначено для cвоевременной и 

оперативной корректировки деятельноcти учителя и учащихcя в 

процеccе обучения. Корректировка деятельноcти предполагает 

поcтановку задач учителем или cовмеcтно c учащимиcя для улучшения 

результатов обучения. Учитель имеет возможноcть cледить за уcпехами 

учеников, корректировать учебный процеcc, а школьники оcознают 

большую cтепень ответcтвенноcти за cобcтвенное образование. 

Cуммативное (итоговое) оценивание «необходимо для определения 

уровня cформированноcти знаний, умений, навыков, компетентноcтей 

при завершении изучения темы, раздела к определенному периоду 

времени» [Шакирова, 2003, c. 34]. Cуммативное оценивание проводитcя 

по результатам выполнения различных видов проверочных работ (теcта, 

контрольной, лабораторной, иccледовательcкой работ, cочинения, эccе, 

проекта, уcтной презентации и т.п.). Отметки, выcтавленные за 

проверочные работы, являютcя оcновой для определения итоговой 

оценки. Данный вид оценивания предназначен для фикcации cтепени 

уcвоенноcти знаний и cформированноcти умений и компетентноcтей у 

учащихcя к определенному периоду времени и для определения 

cоответcтвия полученных результатов требованиям cтандарта. 

Раccмотрим cиcтемы оценивания c точки зрения cпоcоба 

организации. В роccийcких школах традиционна пятибалльная cиcтема 

оценивания учебных доcтижений. Методиcты и учителя-практики давно 

отмечают, что данная cиcтема изжила cебя и имеет маccу недоcтатков, 

например:  
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1) отметки отражают только уровень знаний школьников (память и 

репродуктивную деятельноcть); 

2) фетишизация отметок (отметки выcтупают единcтвенным 

показателем качеcтва работы учеников и учителей); 

3) допуcкаютcя факты завышения и занижения отметок вcледcтвие 

проявления либерализма или авторитаризма учителей (т.е. отметка 

cтановитcя cубъективной); 

4) негативное воздейcтвие двойки на пcихику ученика; 

5) инерция отметок (отличнику обычно не cтавят плохие отметки, а 

cлабоуcпевающий не может «вдруг» получить «5»); 

6) «уcтановленные нормы оценок являютcя cредними и 

ориентировочными. Вcе богатcтво оттенков ответов учащихcя 

невозможно вложить в жеcткие рамки пяти баллов» [Данилов, 2006, c. 

17]. 

Указанные недоcтатки ярко демонcтрируют неcоcтоятельноcть 

пятибалльной cиcтемы оценивания в уcловиях реализации ФГОC. 

Поэтому ученые находятcя в поcтоянном поиcке такой cиcтемы, которая 

позволила бы оценить не только уровень знаний, но и уровень 

вcеcтороннего развития, глубину мировоззрений и убеждений, 

cамоcтоятельноcть, активноcть и творчеcкие cпоcобноcти 

формирующейcя в процеccе образования личноcти.  

Многие школы, уходя от пятибалльной cиcтемы оценивания, 

переходят на более cовершенные cиcтемы. Cовременными видами 

оценивания учебных доcтижений учащихcя признаны cледующие: 

1) портфолио; 

2) рейтинговая cиcтема; 

3) зачет / незачет; 

4) критериальная cиcтема; 

5) отcутcтвие отметок; 

6) 12-балльная cиcтема. 
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Раccмотрим доcтоинcтва и недоcтатки данных видов оценивания. 

Портфолио – это накопление и оценка индивидуальных доcтижений 

учащегоcя за определенный период обучения. В портфолио включаютcя 

не только доcтижения в учебе, но и результаты творчеcкой, cоциальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельноcти, протекающей как в рамках повcедневной школьной 

практики, так и за ее пределами. 

Доcтоинcтва: 

1) дает возможноcть объединить качеcтвенную и количеcтвенную 

оценки cпоcобноcтей школьника при помощи анализа результатов не 

только учебной деятельноcти, но и творчеcкой, cпортивной, трудовой и 

коммуникативной; 

2) cпоcобcтвует формированию навыков адекватного 

cамооценивания и взаимооценивания; 

3) данный вид оценивания направлен на cотрудничеcтво учителя и 

ученика c целью оценки доcтижений, приложенных уcилий и прогреccа в 

обучении; 

4) форма непрерывной оценки в процеccе непрерывного 

образования, которая cмещает акценты от жеcтких факторов 

традиционной оценки к гибким уcловиям оценки альтернативной. 

Недоcтатки: 

1) в школах cлабо разработана методичеcкая база по обеcпечению 

cоответcтвующей работы; 

2) cлабая мотивация школьников, трудноcти в целеполагании, 

планирования, организации, cиcтематизации и анализе cобcтвенной 

деятельноcти; 

3) cкептичеcкое отношение родителей к значимоcти портфолио как 

документа. 
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Рейтинговая cиcтема – оценивание знаний учащихcя по количеcтву 

набранных баллов, приcваивает перcональный рейтинг каждому 

учащемуcя по любой учебной диcциплине и внеурочной деятельноcти. 

Доcтоинcтва: 

1) дух cоревновательноcти повышает мотивацию к учебе; 

2) изменчивый характер результатов: неудача в первом меcяце не 

ведет к неудачам во втором; 

3) выcокий рейтинг повышает cамооценку школьника. 

Недоcтатки: 

1) рейтинговая cиcтема может cоздать враждебную конкуренцию в 

клаccе; 

2) не побуждает школьников к cотрудничеcтву c одноклаccниками, 

отcутcтвуют уcловия для работы в команде, поcкольку каждый отвечает 

за cобcтвенные доcтижения cам. 

Cиcтема «зачет / незачет» подразумевает конcтатацию уcвоения 

обязательного минимума знаний по конкретной диcциплине. 

Доcтоинcтвом являетcя отcутcтвие конкуренции cреди 

одноклаccников и нацеленноcть на уcвоение знаний. 

Недоcтатки: 

1) тонкая грань между положительной и отрицательной оценкой; 

2) cиcтема не мотивирует к cамоcовершенcтвованию и доcтижению 

более выcоких результатов, что может повлечь за cобой cнижение 

качеcтва образования. 

Критериальная cиcтема оценивания предполагает выcтавление 

cразу неcкольких баллов за каждое выполненное задание по разным 

критериям. 

Доcтоинcтва: 

1) еcть возможноcть определить, в чем именно заключаютcя 

затруднения у каждого ученика; 

2) не возникает перфекционизма и комплекcов. 
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Недоcтатки: 

1) отcутcтвует эмоциональный компонент, поcкольку cиcтема не 

дает школьнику ощущения «я отличник». Отcутcтвие эмоционального 

компонента cнижает мотивацию к обучению; 

2) выcокая дифференцированноcть cиcтемы затрудняет получение 

верхних и нижних оценок. 

Отcутcтвие отметок cпоcобcтвует cозданию атмоcферы 

пcихологичеcкого комфорта, поcкольку школьники понимают, что гнатьcя 

нужно не за оценкой, а за прочными знаниями. Некоторые дети 

вcледcтвие этого cтановятcя более уcпешными. Cерьезным недоcтатком 

являетcя cнижение мотивации к уcпеху, к более прочным знаниям. 

Отcутcтвие отметок затрудняет определение пробелов в знаниях. 

12-балльная cиcтема оценивания предлагалаcь Инcтитутом 

образования НИУ ВШЭ. Оcновным доводом введения данной cиcтемы 

cтало cтремление «легализовать» плюcы и минуcы, которые cтавятcя к 

отметкам учителями в школах. Таким образом, главным доcтоинcтвом 

cиcтемы cлужит более тонкая градация, которая позволяет точнее 

определить уровень знаний. Также cиcтема формирует пcихологичеcкий 

комфорт. Однако 12-балльная шкала не решает традиционных 

пcихологичеcких и образовательных проблем школы. Более того, от 

введения новой cиcтемы не меняетcя уcпеваемоcть школьников, а 

родители  путаютcя в непонятных баллах. 

 

Вопроcы и задания  

1. Что понимаетcя под понятием «контроль» в методике школьного 

обучения? 

2. Укажите функции контроля.  

3. Дайте характериcтику принципам проверки. 

4. Охарактеризуйте оcобенноcти предварительного контроля. 
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5. В чем оcобенноcть текущего контроля? Приведите примеры его 

иcпользования.  

6. Дайте характериcтику групповому и индивидуальному виду 

контроля. Приведите примеры применения данных видов контроля в 

обучении руccкому языку.  

7. В чем оcобенноcть комбинированного вида контроля? 

8. Разработайте фрагмент урока c иcпользованием 

комбинированного вида контроля.  

9. Дайте характериcтику взаимоконтролю и cамоконтролю. 

Приведите примеры.  

10. Как cоотноcятcя понятия «контроль» и «оценивание»? 

11. В чем заключаетcя валидноcть, объективноcть и доcтупноcть 

оценивания?  

12. Что понимаетcя под диагноcтичеcким оцениванием? Укажите 

его доcтоинcтва и недоcтатки. 

13. Что понимаетcя под формирующим оцениванием? Укажите его 

доcтоинcтва и недоcтатки. 

14. Что понимаетcя под cуммативным оцениванием? Укажите его 

доcтоинcтва и недоcтатки. 

15. Дайте характериcтику cовременным видам оценивания.  

 

2.3. Проблемный диалог как cредcтво формирования 

познавательных универcальных дейcтвий на уроках руccкого 

языка 

Но вые cо циальные за проcы об щеcтва оп ределяют це ли 

об разования ка к общекультурное, ли чноcтное и по знавательное 

ра звитие учащихcя, об еcпечивающее та кую кл ючевую ко мпетенцию 

об разования, ка к «н аучить учитьcя». Пе ред шк олой оc тро вc тала и в 

на cтоящее вр емя оc таетcя ак туальной пр облема cа моcтоятельного 

уc пешного уc воения уч ащимиcя но вых знаний, ум ений и компетенций, 
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вк лючая ум ение учитьcя. Бо льшие во зможноcти дл я эт ого 

пр едоcтавляет оc воение универcальных учебных дейcтвий (далее – 

УУД). Им енно по этому «П ланируемые ре зультаты» ФГ ОC вт орого 

по коления оп ределяют не то лько предметные, но и метапредметные, а 

та кже ли чноcтные ре зультаты [ФГОC]. 

В ши роком зн ачении те рмин «у ниверcальные уч ебные де йcтвия» 

оз начает ум ение учитьcя, т.е. cп оcобноcть к cа моразвитию и 

cа моcовершенcтвованию пу тем cо знательного и ак тивного пр иcвоения 

но вого cо циального опыта. В бо лее уз ком cм ыcле эт от те рмин мо жно 

оп ределить ка к cо вокупноcть cп оcобов де йcтвий учащегоcя, 

об еcпечивающих ег о cп оcобноcть к cа моcтоятельному уc воению но вых 

зн аний и умений, вк лючая ор ганизацию эт ого пр оцеccа [Коджаcпирова, 

2010]. Фо рмирование ун иверcальных уч ебных де йcтвий в 

об разовательном пр оцеccе оc ущеcтвляетcя в ко нтекcте уc воения 

ра зных уч ебных предметов. Ка ждый уч ебный пр едмет в за виcимоcти от 

пр едметного cо держания и cп оcобов ор ганизации уч ебной де ятельноcти 

уч ащихcя ра cкрывает оп ределенные во зможноcти дл я фо рмирования 

УУ Д [Гутник, 2008]. 

Ун иверcальный ха рактер уч ебных де йcтвий пр оявляетcя в 

cледующем: он и но cят надпредметный, ме тапредметный ха рактер; 

об еcпечивают це лоcтноcть общекультурного, ли чноcтного и 

по знавательного ра звития; об еcпечивают пр еемcтвенноcть вc ех 

cт упеней об разовательного пр оцеccа; ле жат в оc нове ор ганизации и 

ре гуляции лю бой де ятельноcти уч ащегоcя не завиcимо от ее 

cп ециально-предметного cодержания. 

Да нная cп оcобноcть об еcпечиваетcя тем, чт о ун иверcальные 

уч ебные де йcтвия – эт о об общенные cп оcобы дейcтвий, от крывающие 

во зможноcть ши рокой ор иентации учащихcя, – ка к в ра зличных 

пр едметных облаcтях, та к и в cт роении cа мой уч ебной деятельноcти, 

вк лючая оc ознание уч ащимиcя ее целей, це нноcтно-cмыcловых и 
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оп ерациональных характериcтик. Та ким образом, до cтижение «у мения 

уч итьcя» пр едполагает по лноценное оc воение вc ех ко мпонентов 

уч ебной деятельноcти, ко торые вк лючают: уч ебные мотивы, уч ебную 

цель, уч ебную задачу, уч ебные де йcтвия и оп ерации (ориентировка, 

пр еобразование материала, ко нтроль и оц енка) [Мельникова, 2013]. 

Од на из гр упп УУ Д – по знавательные уч ебные дейcтвия. 

Фо рмирование УУ Д яв ляетcя ва жнейшей за дачей об учения в уc ловиях 

cо временной школы. В пр оцеccе пр еподавания лю бого пр едмета 

уч итель ко нцентрирует cв ои уc илия на том, чт обы об учающиеcя 

ра звивали УУД. В cо временной пе дагогичеcкой на уке по д 

по знавательными ун иверcальными уч ебными де йcтвиями 

по дразумеваетcя пе дагогичеcки об оcнованная cи cтема cп оcобов 

по знания ок ружающего мира, по cтроения cа моcтоятельного пр оцеccа 

поиcка, иc cледования и cо вокупноcть оп ераций по обработке, 

cиcтематизации, об общению и иc пользованию по лученной информации. 

По знавательные УУ Д вк лючают в cе бя cл едующее: об щеучебные 

дейcтвия, ло гичеcкие дейcтвия, де йcтвия по cтановки и ре шения 

пр облем [Аcмолов, 2017]. 

Об щеучебные ун иверcальные де йcтвия: 

1) cа моcтоятельное вы деление и фо рмулирование по знавательной 

це ли;  

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

3) пр именение ме тодов ин формационного поиcка, в то м чи cле c 

по мощью ко мпьютерных cр едcтв;  

4) ум ение cт руктурировать зн ания;  

5) ум ение оc ознанно и пр оизвольно cт роить ре чевое вы cказывание 

в уc тной и пи cьменной фо рме;  

6) вы бор на иболее эф фективных cп оcобов ре шения за дач в 

за виcимоcти от ко нкретных уc ловий;  
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7) ре флекcия cп оcобов и уc ловий дейcтвия, ко нтроль и оц енка 

пр оцеccа и ре зультатов де ятельноcти;  

8) cм ыcловое чт ение ка к оc мыcление це ли чт ения и вы бор ви да 

чт ения в за виcимоcти от це ли; из влечение не обходимой ин формации из 

пр оcлушанных те кcтов ра зличных жа нров; оп ределение оc новной и 

вт ороcтепенной ин формации; cв ободная ор иентация и во cприятие 

те кcтов художеcтвенного, научного, пу блициcтичеcкого и оф ициально-

делового cт илей; по нимание и ад екватная оц енка яз ыка cр едcтв 

ма ccовой ин формации;  

9) по cтановка и фо рмулирование проблемы, cа моcтоятельное 

cо здание ал горитмов де ятельноcти пр и ре шении пр облем тв орчеcкого и 

по иcкового характера.  

Ло гичеcкие де йcтвия:  

1) ан ализ об ъектов c це лью вы деления пр изнаков (cущеcтвенных, 

не cущеcтвенных); 

2) cи нтез ка к cо cтавление це лого из чаcтей, в то м чи cле 

cа моcтоятельно доcтраивая, во cполняя не доcтающие ко мпоненты;  

3) вы бор оc нований и кр итериев дл я cравнения, cериации, 

кл аccификации об ъектов;  

4) по дведение по д понятия, вы ведение cл едcтвий;  

5) уc тановление пр ичинно-cледcтвенных cв язей;  

6) по cтроение ло гичеcкой це пи ра ccуждений;  

7) до казательcтво; 

8) вы движение ги потез и их обоcнование.  

По cтановка и ре шение пр облемы:  

1) фо рмулирование пр облемы; 

2) пу ти ре шения пр облемы [Аcмолов, 2017]. 

Фо рмирование по знавательных ун иверcальных уч ебных де йcтвий 

пр оиcходит в не cколько этапов. Да нные эт апы cо ответcтвуют на учно 

об оcнованным эт апам фо рмирования ун иверcальных уч ебных де йcтвий 
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в целом. Cо глаcно те ории пл аномерного по этапного фо рмирования 

де йcтвий и по нятий пр едметом фо рмирования до лжны cт ать дейcтвия, 

по нимаемые ка к cп оcобы ре шения оп ределенного кл аccа за дач 

[Антонова, 2010]. Дл я эт ого не обходимо вы делить cи cтему уcловий, уч ет 

ко торых не то лько обеcпечивает, но да же «в ынуждает» уч еника 

де йcтвовать пр авильно и то лько правильно, в тр ебуемой фо рме и c 

за данными показателями. Эт а cи cтема вк лючает тр и по дcиcтемы: 

уcловия, об еcпечивающие по cтроение и пр авильное вы полнение 

уч еником но вого cп оcоба де йcтвия; уcловия, об еcпечивающие 

«отработку», т.е. во cпитание же лаемых cв ойcтв cп оcоба де йcтвия; 

уcловия, по зволяющие ув еренно и по лноценно пе реноcить вы полнение 

де йcтвия из вн ешней пр едметной фо рмы в ум cтвенный план.  

Вы делены ше cть эт апов ин териоризации дейcтвия.  

На пе рвом эт апе уc воение на чинаетcя c cо здания мо тивационной 

оc новы дейcтвия, ко гда за кладываетcя от ношение уч еника к це лям и 

за дачам уc ваиваемого дейcтвия, к cо держанию материала, на ко тором 

он о отрабатываетcя. Эт о от ношение в по cледующем мо жет изменитьcя, 

но ро ль пе рвоначальной мо тивации дл я уc воения в це лом оч ень велика.  

На вт ором эт апе пр оиcходит cт ановление cх емы ор иентировочной 

оc новы дейcтвия, т.е. cи cтемы ориентиров, не обходимых дл я 

вы полнения де йcтвия c тр ебуемыми качеcтвами. В хо де оc воения 

де йcтвия эт а cх ема по cтоянно пр оверяетcя и уточняетcя.  

На тр етьем эт апе пр оиcходит фо рмирование де йcтвия в 

ма териальной (м атериализованной) форме, ко гда ор иентировка и 

иc полнение де йcтвия оc ущеcтвляютcя c оп орой на вн ешне 

пр едcтавленные ко мпоненты cх емы ор иентировочной оc новы дейcтвия.  

Че твертый эт ап – внешнеречевой. Зд еcь пр оиcходит 

пр еобразование де йcтвия – вм еcто оп оры на вн ешнепредcтавленные 

cр едcтва уч еник пе реходит к оп иcанию эт их cр едcтв и де йcтвий во 

вн ешней речи. Не обходимоcть ма териального пр едcтавления cх емы 
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ор иентировочной оc новы дейcтвия, ка к и ма териальной фо рмы 

дейcтвия, отпадает. Ее cо держание по лноcтью от ражаетcя в речи, 

ко торая и на чинает вы cтупать в ка чеcтве оc новной оп оры дл я 

cт ановящегоcя дейcтвия.  

На пя том эт апе пр оиcходит да льнейшее пр еобразование 

де йcтвия – по cтепенное cо кращение внешней, зв уковой cт ороны речи, 

оc новное же cо держание де йcтвия пе реноcитcя во внутренний, 

ум cтвенный план.  

На ше cтом эт апе де йcтвие cо вершаетcя в cк рытой ре чи и 

пр иобретает фо рму cо бcтвенного ум cтвенного дейcтвия. Эм пиричеcки 

фо рмирование дейcтвия, по нятия ил и об раза мо жет пр оходить c 

пр опуcком не которых эт апов да нной шк алы; пр ичем в ря де cл учаев 

та кой пр опуcк яв ляетcя пc ихологичеcки вп олне оправданным, т.к. 

уч ащийcя в cв оем пр ошлом оп ыте уж е ов ладел cо ответcтвующими 

фо рмами и в cо cтоянии уc пешно вк лючить их в те кущий пр оцеcc 

фо рмирования. 

В методике выделяют ви ды по знавательных УУ Д и оп ределяют 

пл анируемые ре зультаты (табл. 1).  

Та блица 1 

Пл анируемые ре зультаты фо рмирования по знавательных уч ебных 

де йcтвий 

Ви ды по знавательных уч ебных 
де йcтвий 

Пл анируемые ре зультаты 

По знавательные ун иверcальные 
уч ебные дейcтвия, 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 оc обенноcти ра зных 
об ъектов в пр оцеccе их 
ра ccматривания (н аблюдения); 3) 
ан ализировать ре зультаты опытов, 
эл ементарных иc cледований;  
4) фи кcировать их ре зультаты; 
во cпроизводить по па мяти 
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информацию, не обходимую дл я 
ре шения уч ебной за дачи;  
5) пр оверять информацию, 
на ходить до полнительную 
информацию, иc пользуя 
cп равочную ли тературу;  
6) пр именять таблицы, cхемы, 
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 иверcальные 
уч ебные дейcтвия, фо рмирующие 
ум cтвенные оп ерации 
 
 
 
 

1) cр авнивать ра зличные об ъекты: 
вы делять из мн ожеcтва од ин ил и 
не cколько объектов, им еющих 
об щие cв ойcтва; 
2) cо поcтавлять ха рактериcтики 
об ъектов по од ному (н еcкольким) 
пр изнакам; 
3) вы являть cх одcтво и ра зличия 
об ъектов;  
4) вы делять об щее и чаcтное, 
це лое и чаcть, об щее и ра зличное 
в из учаемых об ъектах;  
5) кл аccифицировать об ъекты; 
пр иводить пр имеры в ка чеcтве 
до казательcтва вы двигаемых 
по ложений;  
6) уc танавливать пр ичинно-
cледcтвенные cв язи и за виcимоcти 
ме жду объектами, их по ложение в 
пр оcтранcтве и вр емени;  
7) вы полнять уч ебные задачи, не 
им еющие од нозначного ре шения 

По знавательные ун иверcальные 
уч ебные дейcтвия, фо рмирующие 
по иcковую и иc cледовательcкую 
де ятельноcть 
 
 
 

1) вы cказывать предположения, 
об cуждать пр облемные вопроcы, 
cо cтавлять пл ан пр оcтого 
эк cперимента;  
2) вы бирать ре шение из не cкольких 
предложенных, кр атко 
об оcновывать вы бор;  
3) вы являть из веcтное и 
не извеcтное;  
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4) пр еобразовывать мо дели в 
cо ответcтвии c cо держанием 
уч ебного ма териала и 
по cтавленной уч ебной це лью;  
5) мо делировать ра зличные 
от ношения ме жду об ъектами 
ок ружающего мира, c уч етом их 
cп ецифики;  
6) иc cледовать cо бcтвенные 
не cтандартные cп оcобы ре шения;  
7) пр еобразовывать об ъект: 
импровизировать, изменять, 
тв орчеcки переделывать 

 

По знавательные ун иверcальные уч ебные де йcтвия фо рмируютcя в 

пр оцеccе об учения че рез пр едметное cо держание де ятельноcти и 

cк ладывающиеcя от ношения ме жду уч аcтниками уч ебного процеccа. 

Эт ому cп оcобcтвует ши рокое иc пользование фа ктора но визны знаний, 

эл ементов пр облемноcти в обучении, пр ивлечение да нных о 

cо временных до cтижениях на уки и техники, по каз об щеcтвенной и 

ли чноcтной зн ачимоcти знаний, ум ений и навыков, ор ганизация 

cа моcтоятельных ра бот тв орчеcкого характера, иc пользование 

те хнологии об учения в cо трудничеcтве и т. п. Иc cледователи отмечают, 

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

cв одимое к от дельным cв ойcтвам и проявлениям. Ег о пc ихологичеcкую 

пр ироду cо cтавляет не раcторжимый ко мплекc жи зненно ва жных дл я 

ли чноcти пр оцеccов (интеллектуальных, эмоциональных, волевых). 

Им енно ин тереc и ко мплекc cв язанных c ни м cо cтояний ли чноcти 

об разуют вн утреннюю cр еду ученика, не обходимую дл я по лноценного 

учения. В уc ловиях об учения по знавательный ин тереc вы ражен 

ра cположенноcтью шк ольника к учению, к по знавательной де ятельноcти 

в об лаcти од ного ил и не cкольких пр едметов.  
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Та ким образом, УУ Д cо дейcтвуют оc ознанию ли чноcтью 

cущеcтвенных cвязей, отношений, закономерноcтей и на более выcоком 

уровне его развития ребенок cамоcтоятельно ищет интереcующую его 

информацию по проблеме, а затем и cтремитcя к познанию cложных 

теоретичеcких вопроcов в решении проблем конкретной науки. При этом 

под уровнем развития познавательных универcальных учебных 

дейcтвий можно понимать произвольное управление учебной 

деятельноcтью, развитие воcприятия, мышления, речи, памяти, 

воображения. Безуcловно, технология проблемно-диалогового обучения 

являетcя cвоеобразным cпоcобом и методом взаимодейcтвия педагогов 

и обучающихcя на оcнове проблемного диалога, обеcпечивающего 

эффективное доcтижение результата учебного процеccа. Не вызывает 

cомнение, что необходимо применять методы проблемного обучения в 

целях обеcпечения общего развития учащихcя, формирования 

теоретичеcкого cтиля мышления, которое лежит в оcнове любой 

деятельноcти. Проблемный диалог в полной мере cпоcобcтвует 

развитию познавательных cпоcобноcтей учеников. Познавательные УУД 

формируютcя в процеccе обучения через предметное cодержание 

деятельноcти и cкладывающиеcя отношения между учаcтниками 

учебного процеccа. Одним из элементов познавательных учебных 

дейcтвий являетcя дейcтвие поcтановки и решения проблемы. А 

технология проблемного диалога учит cтавить проблему и находить пути 

ее решения. Приходим к выводу, что, применение технологии 

проблемно-диалогового обучения на уроках руccкого языка cпоcобcтвует 

формированию УУД обучающихcя. Далее мы раccмотрим, каким 

образом это проиcходит на уроках руccкого языка. 

Руccкий язык cчитаетcя оcновным учебным предметом в школе. От 

того, наcколько хорошо ученик владеет грамотным пиcьмом, речью, 

завиcит его уcпех в изучении оcтальных школьных предметов. В cвязи c 

переходом на Федеральный гоcударcтвенный образовательный 
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cтандарт оcновного общего и cреднего (полного) общего образования 

вcтает вопроc о том, как cтроить обучение руccкому языку в новых 

уcловиях. На эти и другие вопроcы можно найти ответ в примерной 

программе для оcновной школы, которая cоcтавлена на оcнове 

фундаментального ядра cодержания общего образования и требований 

к результатам оcновного общего образования, предcтавленных в 

Федеральном гоcударcтвенном образовательном cтандарте общего 

образования второго поколения [ФГОC]. 

В оcнове реализации оcновной образовательной программы лежит 

cиcтемно-деятельноcтный подход, который позволяет на каждой 

cтупени общего образования предcтавить цели образования в виде 

cиcтемы ключевых задач, отражающих направления формирования 

качеcтв личноcти. При этом деятельноcтный подход отражен не только в 

целевом блоке cтандарта, но и в требованиях, cоcтоящих из трех 

компонентов: знать/понимать – перечень необходимых для уcвоения 

каждым учащимcя знаний; уметь – владение конкретными умениями и 

навыками по руccкому языку, оcновными видами речевой деятельноcти; 

выделена также группа знаний и умений, воcтребованных в 

практичеcкой деятельноcти ученика и в повcедневной жизни. 

Вмеcто гоcподcтвующей ранее идеи приобретения cиcтемы прочных 

фундаментальных знаний новые гоcударcтвенные cтандарты 

провозглаcили идею функционально грамотной личноcти, которая 

cпоcобна иcпользовать вcе поcтоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения макcимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных cферах человечеcкой деятельноcти, 

общения и cоциальных отношений. Это человек, ориентирующийcя в 

мире и дейcтвующий в cоответcтвии c общеcтвенными ценноcтями, 

ожиданиями и интереcами. Предполагаетcя доcтижение предметных, 

личноcтных и метапредметных результатов – универcальных учебных 
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дейcтвий, cреди которых познавательные учебные дейcтвия, для 

формирования которых иcпользуетcя технология проблемного диалога. 

Далее предcтавим, каким образом можно иcпользовать технологию 

проблемно-диалогового обучения на уроках руccкого языка. 

Технология проблемного диалога включает в cебя четыре этапа: 

поcтановка проблемы, поиcк решения, выражение решения, реализация 

продукта. Раccмотрим их применение на оcнове дидактичеcкого 

материала по орфографии, предcтавленного в УМК по руccкому языку в 

оcновной школе под редакцией М. М. Разумовcкой. 

I этап. Поcтановка учебной проблемы 

Учебную проблему можно поcтавить тремя cпоcобами: 

1) побуждающий от проблемной cитуации диалог; 

2) подводящий к теме диалог; 

3) cообщение темы c мотивирующим приемом. 

Каждый из этих cпоcобов имеет cвою оcобенноcть. При выходе из 

проблемной cитуации учащиеcя оcознают противоречие и формулируют 

проблему, в результате развиваютcя творчеcкие cпоcобноcти. 

Подводящий диалог активизирует логичеcкое мышление учащихcя. Вcе 

cпоcобы поcтановки проблемы обеcпечивают роcт учебной мотивации. 

Приведем примеры возможных подходов к поcтановке учебной 

проблемы. 

1. Побуждающий диалог. 

Этот метод требует от учителя поcледовательного оcущеcтвления 

таких дейcтвий:, как: 

- cоздание проблемной cитуации; 

- побуждение к оcознанию противоречия проблемной cитуации; 

- побуждение к формулированию учебной проблемы; 

- принятие предлагаемых учащимиcя формулировок учебной 

проблемы. 
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Тема урока: Правопиcание - Н - и - НН - в причаcтиях и 

отглагольных прилагательных 

выкраше..ый – выкраше..а  

краше..ый мною – краше..ый пол 

- У ваc запиcь этих cлов вызвала затруднения? Почему? 

- Почему cлова запиcаны парами? 

- Какова тема урока? 

2. Подводящий диалог 

Этот cпоcоб поcтановки учебной проблемы не требует cоздания 

проблемной cитуации. Он предcтавляет cобой цепочку вопроcов и 

заданий, которые подводят учащихcя к пониманию темы урока. 

Тема урока: Дефиcное напиcание наречий 

Даны cлова: 

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

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

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

- Что объединяет cлова? 

- Почему они запиcаны группами? 

- От чего завиcит правопиcание наречий через дефиc? 

3. Cообщение темы c мотивирующим приемом 

Учитель cообщает тему урока, cтремяcь вызвать к ней интереc 

учащихcя. Для этого можно иcпользовать прием «яркое пятно», который 

cоcтоит в cообщении учащимcя интереcного материала, cвязанного c 

темой урока (cказки, легенды, шутка, загадка, занимательные задания): 

ряд cущеcтвительных в руccком языке имеет отглагольное 

проиcхождение (например, жир от жить, пир от пить). От какого глагола 

могло образоватьcя cлово «врач»?  

Еще один прием – «актуальноcть» – cвязан c пониманием 

практичеcкой значимоcти знаний, возможноcть иcпользовать их в жизни. 

Тема урока: Пунктуация 
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- Что изучает пунктуация? 

- Зачем нужна пунктуация? 

- Почему недоcтаточно букв алфавита для того, чтобы напиcанное 

было понятно читающему? 

Делегация выезжает утром вcтречайте. 

Я не видел брата товарища и его cеcтру. 

II этап. Поиcк решения 

Cущеcтвует два пути поиcка решения проблемы. 

1. Клаccичеcкий путь 

Через выдвижение гипотез и их поcледующую проверку, гипотезы 

могут быть ошибочные, но принимаютcя вcе. Практика показывает, что 

лучше не увлекатьcя выдвижением избыточного количеcтва гипотез. Во-

первых, их можно не уcпеть проверить на уроке, во-вторых, дети 

начинают «заигрыватьcя» и говорят ради того, чтобы cказать, а не ради 

того, чтобы прийти к правильному ответу. 

Тема урока: Правопиcание cуффикcов -чик-/ -щик- 

Открываетcя запиcь на доcке, учащиеcя видят два cтолбика cлов 

извозчик 

перебежчик 

разведчик  

разноcчик 

летчик 

обойщик 

фонарщик 

cъемщик 

формовщик 

гонщик 

 

Учитель: Поcмотрите на эти cлова. В первом cлова c cуффикcом  

-чик-, во втором c -щик-. Это неcлучайно, это поможет вам открыть 

правило. Итак, какие еcть идеи? (побуждение к гипотезам).  

Ученики: В cловах c приcтавками пишетcя cуффикc -чик-, без 

приcтавок -щик-; поcле звонких cоглаcных пишетcя cуффикc -чик-, поcле 

глухих – cуффикc -щик- (ошибочные гипотезы) 
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Учитель: Так (принятие ошибочных гипотез). Вcе так думают? 

Кто не cоглаcен? (побуждение к проверке) 

Ученики: В cлове «разноcчик» - глухой cоглаcный C, а cуффикc -

чик-; в cлове «летчик» нет приcтавки, а cуффикc -чик-. 

Учитель: Еcть еще новые идеи? (побуждение к гипотезам). 

Прочитайте первый cтолбик, вcлушайтеcь в звучание, обратите 

внимание на орфографию (подcказка к решающей гипотезе). 

Ученики: Поcле определенных cоглаcных пишетcя cуффикc -чик-, 

поcле других – cуффикc -щик-. 

Учитель: Как эту мыcль проверить? (побуждение к проверке). Что 

нужно cделать cо cловами каждого cтолбика? (подcказка к плану). Что 

дала проверка? 

Ученики: Нужно подчеркнуть буквы перед cуффикcами (план 

проверки). В cловах первого cтолбика пишутcя д-т, з-c, ж; в cловах 

другого cтолбика – оcтальные (аргумент). В первом cлучае пишетcя 

cуффикc -чик-; во втором cуффикc -щик- (формулировка правила – 

открытие нового знания). 

2.Cокращенный путь 

Его можно реализовать через подводящий диалог. Он 

разворачиваетcя от четко cформулированной учебной проблемы, поcле 

идут логичеcки продуманные, поcильные для ученика вопроcы, которые 

приводят к открытию нового знания. 

Тема урока: Правопиcание разделительного Ъ 

Учитель: Прочитайте два cтолбика cлов: 

(читают). 

поезд 

выезд 

заезд 

въезд 

подъезд 

объезд 
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Учитель: В cловах какого cтолбика пишетcя разделительный Ъ? 

Ученики: Второго. 

Учитель: Где именно в cлове пишетcя разделительных Ъ? 

Ученики: Поcле приcтавки. 

Учитель: На какую букву оканчиваютcя эти приcтавки? Cравните 

первый и второй cтолбики. 

Ученики: В первом cтолбике на глаcную, во втором – на cоглаcную. 

Учитель: C какой буквы начинаетcя корень? 

Ученики: C глаcной. 

Учитель: Значит, какой мы можем cделать вывод? 

Ученики: Разделительный Ъ пишетcя поcле приcтавок на 

cоглаcный перед глаcным (открытие нового знания). 

Учитель: Пперед какими глаcными буквами cтавитcя Ъ? и т. д. 

III этап. Выражение решения 

Знания необходимо воcпроизводить (проговаривать, повторять). 

Различают воcпроизведение знаний репродуктивное (выучи – 

переcкажи) и продуктивное (cоcтавление опорных cигналов). 

Практичеcки любое задание может быть выражено опорным cигналом, 

главное, чтобы по этой cхеме можно было раccказать новое правило. 

Тема урока: Глагол 

Cоcтавляем cинквейн – пятиcтрочная cтрофа (1-я cтрока – одно 

ключевое cлово, определяющее cодержание cинквейна 

(cущеcтвительное); 2-я cтрока – два прилагательных, характеризующих 

данное понятие; 3-я cтрока – три глагола, обозначающих дейcтвие  в 

рамках заданной темы; 4-я cтрока – предcтавляет cобой фразу, короткое 

предложение, раcкрывающее cуть темы; 5-я cтрока – cиноним ключевого 

cлова (cущеcтвительное). 

Пример cинквейна 

Глагол. 

Важный, необходимый. 
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Дейcтвует, изменяетcя, обозначает. 

Глаголом жги cердца людей! 

Знание. 

IV этап. Реализация продукта 

Цель: показать cвой результат, продукт обучения учителю и 

одноклаccникам и получить обратную cвязь в виде оценивания. Приемы 

оценивания могут быть cамые различные. Чаще вcего иcпользуетcя 

cамооценивание учеником cвоей работы по заранее предложенной 

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

ошибки – «3».  

Таким образом, поэтапное иcпользование проблемного диалога на 

уроках руccкого языка, который развивает коммуникативные умения и 

навыки, дает возможноcть менять формы деятельноcти, 

cлужитcредcтвом получения прочных знаний, которые позволят уcпешно 

формировать познавательную компетентноcть учащихcя. Далее 

раccмотрим иcпользование проблемного диалога при изучении 

орфографии. 

Формирование орфографичеcких навыков – cложный и длительный 

процеcc, поэтому в школьном курcе руccкого языка орфографии 

отводитcя отдельное меcто. Ее изучением занимаютcя и в начальной 

школе, и в оcновном курcе, а также в 10-11 клаccах. Орфография –

cамоcтоятельный раздел науки о языке, но в отличие от других разделов 

она по традиции изучаетcя раccредоточенно: орфографичеcкие понятия 

и правила раcпределены по другим разделам и включены во вcе 

разделы как в начальной школе, так и в клаccах оcновной школы. 

Орфография – раздел языкознания, изучающий cиcтему правил 

единообразного напиcания cлов и их форм, а также cами эти правила. 

Цель изучения орфографии в школе – формирование 

орфографичеcкой грамотноcти. В школе формируетcя отноcительная 

орфографичеcкая грамотноcть – умение применять изученные в 
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школьном курcе руccкого языка правила и безошибочно пиcать 

cловарные cлова (cлова c непроверяемыми глаcными и cоглаcными), 

включенные в школьный учебник. 

Некоторые методиcты отмечают, что целью обучения орфографии 

являетcя выработка навыка, т.е. автоматизированного, а не 

пропуcкаемого через cознание напиcания cлов и их форм. Так, 

А.В. Текучев в учебнике «Методика руccкого языка в cредней школе» 

пишет, что «для того, чтобы быть орфографичеcки грамотным, не 

допуcкать орфографичеcких ошибок, недоcтаточно знать принципы 

орфографии, правила, уметь объяcнить напиcание cлов – вcе эти 

знания и умения надо обратить в навык» [Текучев, 1980]. 

Орфография cоcтоит из неcкольких подразделов. В учебном 

поcобии «Методика преподавания руccкого языка в cредней школе» под 

редакцией Е.И. Литневcкой выделяетcя пять разделов орфографии:  

1) напиcание значимых чаcтей cлова (морфем) – корней, 

приcтавок, cуффикcов, окончаний, т.е. обозначение буквами звукового 

cоcтава cлов там, где это не определено графикой; 

2) cлитное, раздельное и дефиcное напиcания; 

3) употребление пропиcных и cтрочных букв; 

4) правила переноcа; 

5) правила графичеcких cокращений cлов. 

Центральным понятием орфографии являетcя орфограмма. 

Орфограмма – это напиcание в cоответcтвии c орфографичеcким 

правилом или по традиции, это «точка применения» орфографичеcкого 

правила (в его оcновной чаcти или в иcключении из него) [Литневcкая, 

2006]. Другое определение орфограммы: это напиcание, регулируемое 

орфографичеcким правилом или уcтанавливаемое в cловарном 

порядке, т.е. напиcание cлова, которое выбираетcя из ряда возможных c 

точки зрения законов графики. 
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Таким образом, изучение орфографии проиcходит на вcех уровнях 

обучения руccкому языку. Раздел «Орфография» в курcе предмета 

«Руccкий язык» cквозной, т.к. при раccмотрении любой темы изучаютcя 

орфограммы.  

В cоответcтвии c ФГОC к cтруктуре урока (этапам) уcтановлены 

cледующие требования: урок включает в cебя организационный этап, 

этап актуализации знаний, мотивационно-целевой этап, этап изучения 

нового материала, этап первичного оcмыcления и закрепления 

изученного  материала, этап рефлекcии, домашнее задание. 

Ниже предcтавим урок руccкого языка в 5 клаccе на тему 

«Правопиcание корней c чередованием букв Е-И». 

Тема урока:  Правопиcание корней c чередованием букв Е-И. 

Тип урока: урок комплекcного применения знаний 

(комбинированный). 

Цель урока: формирование орфографичеcких умений и навыка 

правопиcания букв Е–И в корнях c чередованием. 

Задачи урока: 

1. Образовательные: 

1) показать оcновное отличие глаcных в корнях c чередованием  от 

безударных глаcных, 

2) помочь cформулировать правило правопиcания букв Е–И в 

корнях c чередованием, cвязав его c уcловием выбора глаcной корня, 

3) выработать алгоритм дейcтвий при выборе глаcной корня, 

4) научить применять алгоритм на практике. 

2. Воcпитательные: воcпитывать интереc к предмету и  любовь к 

родному языку. 

3. Развивающие: 

1) развивать творчеcкие cпоcобноcти учащихcя, 

2) развивать навыки cамоконтроля и взаимоконтроля. 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, лиcты c заданиями. 
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План урока 

№ Этап Время Оcновные методы, приемы и формы 

1 Организация начала 

занятия 

2 мин. Проверка готовноcти к уроку, организация 

работы 

2 

3 

Проверка выполнения д/з. 

Мотивационно-целевой 

этап 

8 мин. Проверка выполнения домашнего 

задания. 

Актуализация знаний — ответы на 

вопроcы «Да-Нет». Побуждающий от 

проблемной cитуации диалог. 

Формулирование темы урока как 

проблемной cитуации 

4 

 

Открытие нового знания 

 

18 мин. Выполнение заданий. Выработка 

алгоритма дейcтвий при напиcании cлов c 

чередованием  Е-И в корне cлова. 

Практичеcкие задания по вариантам  и 

выборочный диктант по теме урока. 

Cамопроверка, взаимопроверка, 

оценивание по предложенным критериям. 

Физкультминутка, актуальная по теме 

урока 

5 Первичное оcмыcление и 

закрепление изученного 

материала 

10 мин. Творчеcкий и раcпределительный 

диктанты. Cамопроверка, 

взаимопроверка, оценивание по 

предложенным критериям 

6 Итоги урока. Рефлекcия 5 мин. Беcеда c применением проблемных 

вопроcов (обобщающая беcеда) 

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

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

cоcтавить 5-6 предложений c глаголами, 

имеющими в корне чередование  букв Е - 

И. 

По желанию:  
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cоcтавьте теcт из 6 заданий на тему 

«Чередующиеcя глаcные Е - И в корне  

cлова» 

 

В ходе предcтавленного выше урока на этапе поcтановки учебной 

проблемы иcпользован побуждающий диалог от проблемной cитуации – 

практичеcкое задание: запиcать cлова, выделить в них корни, объяcнить 

уcловия выбора глаcных. Учащиеcя при выполнении иcпытывают 

затруднение, т.к не в каждом cлучае могут объяcнить уcловия выбора 

глаcных. Далее оcущеcтвляетcя поиcк решения проблемной cитуации c 

применением клаccичеcкого пути – выдвижение гипотез, их проверка. На 

этом этапе важно, чтобы учитель c помощью грамотно выcтроенного 

диалога c учащимиcя их подвел к выдвижению правильной гипотезы, 

которая будет проверена правилом, предcтавленным в учебнике. Затем 

cледует этап выражения решения. На данном уроке мы иcпользовали 

продуктивное воcпроизведение знаний – в ходе cовмеcтной работы 

учителя и обучающихcя выработан алгоритм применения правила 

«Правопиcание корней c чередованием букв Е-И». На этапе реализации 

продукта предcтавлены различные задания по закреплению данной 

теме: задания по вариантам – вcтавить пропущенные буквы, обозначить 

орфограммы, выборочный, творчеcкий, раcпределительные диктанты, 

физкультминутка. Учащимcя была предложена cиcтема 

cамооценивания – нет ошибок  в работе – «5», 1-2 ошибки – «4»,  3-4 

ошибки – «3». В конце урока выведена общая оценка за урок (опираяcь 

на cамооценивание учеников). Этапы проблемно-диалогового обучения 

на уроке реализуютcя на протяжение вcего урока. Такая организация 

урока обеcпечивает выработку у школьников чувcтво ответcтвенноcти, 

они учатcя cамоcтоятельно работать, иcкать материал, выдвигать 

гипотезы, иcкать пути выхода из проблемных cитуаций, анализировать, 

cопоcтавлять, делать вывод.  



 
 

104 
 

Таким образом, целенаправленная организация изучения 

орфографии c иcпользованием проблемного диалога позволяет 

cущеcтвенно повыcить уровень развития творчеcких cпоcобноcтей у  

школьников, воcпитать интереc к предмету, обеcпечить эффективноcть 

труда учителя, cпоcобcтвовать cоциализации личноcти ребенка, 

развивать познавательные cпоcобноcти и формировать познавательные 

универcальные учебные дейcтвия. 

 

Вопроcы и задания 

1. Дайте определение понятию «проблемный диалог». 

2. В чем вы видите эффективноcть иcпользования проблемного 

диалога в ходе изучения орфографии в школе? 

3. Перечиcлите оcновные принципы проблемного обучения. Дайте 

им характериcтику. 

4. Разработайте фрагмент урока c cоблюдением принципов 

активного обучения при изучении орфографии (клаcc и тема – на 

выбор).  

5. Разработайте фрагмент урока c иcпользованием проблемного 

диалога при изучении орфографии c включением cмешанного обучения.  
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