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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2015 году в девятый раз состоялся Всероссийский мастер-класс учителей родных 

языков, включая русский, который по традиции объединил педагогов-новаторов из разных 

уголков России, чье великое призвание – учить родному языку и литературе, знакомить все 

новые поколения учеников с традициями народа – носителя языка, погружать в его 

культуру. Истинное богатство России – это ее народы, живущие на протяжении веков в 

добрососедстве друг с другом, их языковое и культурное разнообразие. Сохранение этого 

уникального достояния возможно благодаря обучению родному языку и языкам коренных 

народов Российской Федерации новых поколений, которые станут продолжением 

многовековых традиций, частью единой культуры нашей страны. Именно учителя родных 

(национальных) языков являются проводниками в уникальный мир истории народа и 

родного края, формируют ценностное отношение к языку как части духовного наследия. 

Всероссийский мастер-класс прошел при финансовой поддержке Федерального 

агентства по делам национальностей в рамках мероприятий Федеральной целевой 

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014–2020 годы)».  

Как отмечается в данной Федеральной целевой программе, содействие 

этнокультурному многообразию народов России, развитие их этнокультурного потенциала 

являются «основным фактором гармоничного развития общества» и играют важную роль в 

укреплении общественно-политической и социально-экономической стабильности 

российского общества. Защита национальных языков, их изучение имеют важный вектор – 

межэтническое и межнациональное сотрудничество, диалог разных народов, являющихся 

частью единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

В мероприятиях 2015 года приняли участие призеры конкурсов учителей родных 

языков, включая русский, которые проводились в субъектах Российской Федерации, 

победители национального проекта «Образование» за последние три года, а также педагоги, 

выразившие свое желание участвовать во Всероссийском мастер-классе, поделиться своими 

творческими разработками в преподавании языков народов России и русского языка. 

Участниками заочного тура стали 182 педагога из 43 субъектов Российской Федерации, 

которые представили на рассмотрение жюри эссе на тему «Мои методические находки» и 
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методические разработки уроков. 75 победителей заочного этапа – 35 слушателей и 40 

финалистов – были приглашены для участия в очном туре. Финалисты Всероссийского 

мастер-класса в рамках очного тура показали членам жюри презентацию урока, в котором 

продемонстрировано использование педагогических приемов взаимосвязанного изучения 

родных языков на основе диалога культур, методические комментарии к нему, а также 

стенды с собственными научно-методическими разработками. 

Целью проведения Всероссийского мастер-класса является повышение уровня 

преподавания языков народов России, содействие созданию в системе образования 

благоприятных условий для сохранения языкового и культурного многообразия страны. 

Основные задачи проведения Всероссийского мастер-класса: 

- формирование у детей и молодёжи общероссийского гражданского самосознания, 

чувства патриотизма, гражданской ответственности; 

- воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, 

уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных 

ценностей народов России, на всех этапах образовательного процесса; 

- использование в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного 

пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского 

общества; 

- обеспечение прав граждан на изучение родных языков; 

- стимулирование стремления учителей-преподавателей языков народов России 

воспитывать у учащихся культуру межнационального общения, дружелюбие, 

взаимоуважение, подлинную гражданскую ответственность и патриотизм; 

- распространение передового педагогического опыта в области преподавания языков 

народов России в условиях культурного взаимодействия, взаимного вклада культур в 

общероссийское достояние страны; 

- выявление новаторских подходов развития языковой культуры учащихся. 

Сборник «Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский: 

педагогические традиции и новаторство» призван познакомить читателей с опытом и 

профессиональным кредо учителей, работы которых заслуживали высшей оценки 

сообщества специалистов на протяжении всех девяти лет существования конкурса. 

Читателям предоставляется уникальная возможность увидеть методические разработки 
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учителей родных языков из разных регионов Российской Федерации, проследить изменения 

в подходах к организации познавательной деятельности школьников на уроке и во 

внеклассной работе.  

Структура сборника отражает основные этапы становления данного конкурса. Первый 

раздел посвящен анализу опыта проведения Всероссийского мастер-класса учителей родных 

языков. Во втором разделе представлены работы педагогов, завоевавших гран-при конкурса 

– Серебряное перо в 2007-2014 гг., а также фотографии участников конкурсов прошлых лет. 

Третий раздел включает работы 11 лауреатов 2015 г.: обладателей гран-при, призовых мест 

и снискавших награды в специальных номинациях. В четвертый раздел вошли материалы, 

представленные финалистами в очном туре Всероссийского мастер-класса 2015 года. Пятый 

раздел содержит материалы выступлений членов жюри и фотоальбом 2015 года. 

Учителя родных языков – участники Всероссийского мастер класса представили свои 

разработки, творческие эксперименты, методические решения, которые заслуживают того, 

чтобы они были восприняты педагогическим сообществом, послужили профессиональному 

взаимодействию, стали импульсом для тех, кто преподает родные языки и литературы, кто 

недавно пришел в профессию и ещё ищет свой путь, кто планирует конкурсы 

педагогического мастерства и создает программы повышения квалификации учителей, кто 

задумывается над собственным учебным пособием и ведет активную научно-методическую 

деятельность. 
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Раздел 1. ВСЕРОССИЙСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС УЧИТЕЛЕЙ 

РОДНЫХ ЯЗЫКОВ, ВКЛЮЧАЯ РУССКИЙ:  

ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Конкурсы профессионального мастерства учителей за последнее десятилетие стали 

неотъемлемой частью системы образования и жизни профессионального педагогического 

сообщества. Сегодня конкурсное движение представлено самыми разнообразными по 

содержанию, формам организации, наименованию, уровню проведения творческими 

испытаниями для учителей. Данные конкурсы проходят в заочной и очной формах, с 

использованием современных информационно-коммуникационных ресурсов, в них 

участвуют как опытные педагоги, так и молодые учителя. Главная цель конкурсов – 

способствовать профессиональному и творческому росту педагога, выявление и 

распространение перспективных методик, инновационного опыта преподавания, поддержка 

педагогических инициатив, популяризация деятельности учителя, повышение его 

социального статуса. 

Начало Всероссийскому мастер-классу для учителей родных языков было положено в 

2007 году, когда в рамках Первого Всероссийского форума «Языки народов Российской 

Федерации – национальное богатство общества и государства» состоялся Всероссийский 

конкурс учителей родных языков. Данный конкурс был проведен при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской 

Федерации, Ассамблеи народов России, Научного совета по национальным проблемам 

образования Отделения образования и культуры Российской академии образования и ряда 

других организаций. В первом конкурсе приняли участие 35 учителей родных языков из 28 

субъектов Российской Федерации. Участниками конкурса стали победители конкурсов 

учителей родных языков, проходивших в субъектах Российской Федерации, победители 

конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

Важным результатом проведения I Всероссийского мастер-класса в 2007 году стало 

привлечение внимания общественности и органов исполнительной власти к проблемам 

преподавания родных языков в системе общего образования. Учителя продемонстрировали 

современные технологии преподавания родных языков с опорой на знания, которые были 
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приобретены при изучении русского языка, принципы диалога культур и двуязычия. Были 

отмечены следующие номинации: «Учитель-новатор» (тот, кто создает инновационные 

технологии и успешно внедряет их, владеет информационно-коммуникационными 

технологиями обучения), «Учитель-исследователь» (тот, кто активно участвует в 

экспериментальной деятельности в ходе обучения родному языку с опорой на знания 

русского языка), «Учитель-воспитатель» (тот, кто активно способствует профессиональному 

росту молодых специалистов). Тогда же впервые была вручена главная награда конкурса – 

статуэтка «Серебряное перо», которая с тех пор ежегодно отмечает заслуженную победу 

лучшего учителя родных языков и литератур. 

II Всероссийский мастер-класс учителей родных языков состоялся в ноябре 2008 года в 

рамках Второго Всероссийского форума «Языки народов Российской Федерации – 

национальное богатство общества и государства». В конкурсе приняли участие 24 учителя 

из 23 субъектов Российской Федерации. 

В 2008 году мероприятие включало только очный этап, а среди перечня мероприятий 

появилась новая форма – участие конкурсантов в работе круглого стола на одну из 

профессиональных тем. Перечень наград жюри на конкурсной основе расширился до семи 

номинаций. К номинациям прошлого года «Учитель-новатор», «Учитель-наставник», 

«Учитель-исследователь» добавились «Учитель-автор УМК», «Лучший мастер-класс», 

«Лучшее эссе», «Лучшая визитная карточка». 

В 2009 году изменилась формулировка названия мероприятия: впервые введено 

упоминание о русском языке как родном. В связи с этим сместился акцент на презентацию 

инновационных методик преподавания государственных языков республик, входящих в 

состав Российской Федерации, а также родных языков, не являющихся государственными, 

используемыми в условиях определенного законодательством двуязычия. В том же году 

было принято решение вернуться к двум этапам конкурса – заочному и очному и сохранить 

возможность открытой педагогической дискуссии на круглом столе «Актуальные проблемы 

преподавания государственных и родных языков в условиях двуязычия». 

В конкурсе приняли участие учителя из 19 регионов России, произошло расширение 

количества номинаций: «За оригинальность и новизну методических решений», «За 

целеустремленность и смелость в методическом эксперименте», «За методическую 

эрудицию», «Учитель учителей», «Создатель УМК», «Лучшая визитная карточка», «Лучшее 

эссе “Мои методические находки”», «Лучший мастер-класс». 
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В 2010 году, объявленном Годом учителя, в заочном туре IV Всероссийского мастер-

класса приняли участие 69 учителей родных языков. В рамках запланированных 

мероприятий в Государственной Думе Российской Федерации состоялся круглый стол 

«Государственные языки как фактор консолидации народов России», организованный 

Комитетом Государственной Думы по делам национальностей совместно с Комитетом 

Государственной Думы по образованию. Среди номинаций конкурса были выделены 

следующие: «Традиции и новации», «Лучшие инновационные формы и методы работы 

учителей русского языка в условиях двуязычной школы», «Учитель-исследователь». 

В очном туре V Всероссийского мастер-класса, который состоялся в ноябре 2011 года, 

приняли участие 43 участника из 33 субъектов Российской Федерации. На очном туре 

оценивалось выполнение творческих заданий: «На подиуме национальный костюм», 

«Визитка: мой регион, моя школа, моя педагогическая деятельность», а также мастер-класс, 

который традиционно представлял собой фрагмент урока преподавания национального 

языка народов России в статусе родного в сопровождении методического комментария. 

Участники мастер-класса также представили выставку своих публикаций, авторских 

программ, учебно-методической литературы и национальных блюд. Программу мастер-

класса завершила дискуссия участников в рамках круглого стола «Актуальные проблемы 

преподавания государственных и родных языков в условиях двуязычия». Среди привычных 

номинаций была выделена новая «За сохранение языков коренных малочисленных народов 

Севера». 

Участниками очного тура VI Всероссийского мастер-класса в 2012 году стали 29 

учителей из 24 субъектов Российской Федерации. Проведение мастер-класса в 2012 г. 

состоялось Саранске в рамках мероприятий, посвященных 1000-летию единения 

мордовского народа с народами Российского государства. 

Для участия в заочном туре VII Всероссийского мастер-класса в 2013 году было подано 

60 заявок учителей, участниками очного тура стали 24 педагога из 19 регионов России. В 

первый день финалисты показали презентацию «Мой регион, мой город (моё село) и моя 

профессиональная деятельность», второй день был посвящен представлению 

видеофрагмента урока и методического комментария к нему, также участники оформили 

стендовые презентации, отражающие специфику представленных регионов. В последний 

день мероприятия педагоги получили приглашение в Государственную Думу, где Комитет 

по делам национальностей организовал круглый стол «Государственная языковая политика 



 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

9  

Российской Федерации: состояние и перспективы», завершившийся награждением 

победителей мастер-класса. 

В 2014 г. в очном этапе VIII Всероссийском мастер-классе приняли участие 21 учитель 

из 17 регионов Российской Федерации (в заочном этапе участвовали 90 человек), в том 

числе учителя, преподающие языки малочисленных народов севера. Традиционным 

завершением программы мероприятия стал круглый стол в Государственной Думе 

«Актуальные проблемы преподавания государственного языка Российской Федерации и 

родных языков в условиях двуязычия». Среди номинаций, в которых определялись 

победители, – «За оригинальность и новизну методических решений», «За высокое 

педагогическое мастерство», «Учитель учителей», «Учитель-исследователь», «Создатель 

учебно-методического комплекса». 

IX Всероссийский мастер-класс учителей родных языков стал самым многочисленным 

за всю историю существования конкурса: в заочном туре приняли участие 182 участника из 

43 субъектов Российской Федерации. Участники заочного тура представили два вида работ: 

эссе «Мои методические находки» и методические разработки уроков. Для участия в очном 

туре были приглашены 75 победителей заочного этапа – 40 финалистов и 35 слушателей. 

Участники, вышедшие в финал конкурса, представили жюри фрагмент урока и 

методические комментарии к нему, стенды с собственными научно-методическими 

разработками. Заключительный тур состоялся в Москве, в Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. По итогам 

мероприятия были награждены 11 победителей: помимо главного приза – традиционной 

статуэтки «Серебряное перо» и трех призовых мест, были определены лучшие учителя 

родных языков в семи номинациях: «За оригинальность и новизну методических решений», 

«За высокое педагогическое мастерство», «Учитель учителей», «Учитель-исследователь», 

«Создатель учебно-методического комплекса», «Учитель-ученик» и «Интернет-приз 

учительского сообщества». Все участники очного этапа получили дипломы и 

благодарственные письма. 
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Раздел 2. ВСЕРОССИЙСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС: ГОД ЗА ГОДОМ 

 

ГРАН-ПРИ 2007 ГОДА 

 

 

ДЗАРАСОВА 

Белла Николаевна 

 

 

учитель осетинского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» с. Эльхотово 

 Кировского района 

 Республики Северная Осетия – Алания, 

Учитель года России (2007) 

 

Мое педагогическое кредо (эссе) 

 

Для меня языки народов – как звезды на небе. 

 Я не хотел бы, чтобы все звезды слились в одну огромную, 

 занимающую полнеба звезду. 

На то есть солнце. Но пусть сияют и звѐзды. 

 Пусть у каждого человека будет своя звезда. 

Расул Гамзатов 

 

Родной язык для меня является призмой, через которую смотрю на мир. Звуки родного 

языка – это то дивное звучание, которое окружает человека с рождения. Нет слаще мелодии 

для моего сердца, чем звуки осетинского языка – языка наших славных предков – скифов – 

аланов. 

В далекой юности передо мной не было дилеммы в вопросе, кем быть. Выбор давным-

давно был сделан с подачи моего старого доброго учителя. Мудрый наставник, он сразу 

заметил искорку, из которой сумел разжечь яркое пламя любви к филологии, горящее в 

моей груди уже тридцать три года. Немалый срок преподавания убеждает в том, что родной 

язык является не только школьным предметом, но и смыслом всей жизни. Какое это 
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счастье – прививать к нему любовь моих питомцев, взращивать в их душах ростки гордости 

за то, что они являются носителями древнего скифского языка. 

Преклоняемся перед мужеством наших доблестных предков, которые в неимоверно 

трудных условиях сумели сохранить и донести до нас все великолепие родного языка и 

несравненный «Нартский эпос». Преклоняемся перед мудростью наших предков, которые 

сделали однажды единственно верный выбор, навеки связав себя крепкими узами с Россией, с ее 

великим языком, который дал моему маленькому народу выход в мировую цивилизацию. 

Академик В.Абаев сказал: «Каждый язык велик для своего народа, у каждого из нас есть 

сыновний долг перед народом, нас породившим, давшим нам свое самое богатство – свой язык, 

хранить чистоту его, приумножать богатство его»… 

Вот и я, сельский учитель, нашла своѐ педагогическое кредо в том, чтобы служить 

родному языку. Все мои педагогические силы и умения отданы на сохранение чистоты и 

приумножение богатства его. Русский язык неразрывно связан с моим родным. Они как два 

крыла одной птицы. Русский язык является универсальным средством коммуникации 

между жителями нашей огромной страны. От того, насколько полно человек им владеет, 

зависит уровень его образованности, степень адаптации в мировое культурное и 

образовательное пространство. Якутский поэт С. Данилов (1917-1978) сказал: «Я ко всем 

наукам ключ имею, Я со всей Вселенною знаком – Это потому, что я владею Русским 

всеохватным языком». 

Любая школа призвана заботиться о формировании полиэтнического сознания ребенка, 

воспитании его в духе братской любви ко всем людям, умению различать добро и зло. Для 

формирования полиэтнического сознания детей за долгие годы работы в национальной школе я 

старалась и стараюсь строить свои уроки на билингвальной основе. 

В век новых информационных технологий методика преподаваний становится 

совершенней, и мы, учителя родного языка, стараемся не отставать. Теме 

мультилингвальности, полиэтнического воспитания, применения в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий я посвятила авторскую учебную 

программу, ряд научно-методических разработок, которые прошли апробацию и получают 

свое дальнейшее распространение среди специалистов. 

Конечная цель моей деятельности – вдохнуть искру просвещения в сердца учеников, 

чтобы они ощутили единение со своими истоками, где началом начал является родной язык, 

чтобы они выросли достойными гражданами нашей великой страны. Я убеждаюсь, что в 

этой жизни достигла наивысшего своего назначения – служения народу в области 

сохранения языка. «Нация жива, пока жив язык»… 
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Применение современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе национальных школ 

(авторская образовательная программа) 

 

Цель: Повысить уровень образованности и качество знаний учащихся. Стимулировать 

интерес детей к изучению школьных предметов (в частности, родного языка и литературы). 

Средства: современные информационно-коммуникационные технологии 

(персональный компьютер, мультимедийный проектор). 

Программное обеспечение: электронные книги, мультимедийные слайды, система 

автоматизированного тестирования знаний, программа-проигрыватель звуковых и 

видеофайлов. 

Консультант: к.т.н., доц. Моураов Алан Георгиевич, Северо-Кавказский 

государственный технологический университет (г. Владикавказ). 

На современном этапе развития информационных технологий вполне закономерным 

выглядит интеграция новых технических возможностей в образовательный процесс. Исследуя 

уровень внедрения вычислительных мощностей в систему преподавания различных дисциплин 

в национальных школах, можно сделать неутешительный вывод: информатизация даже таких 

предметов, как алгебра, физика, химия, практически не проводится, не говоря уже о 

преподавании родного языка и литературы. 

Владение родным языком крайне необходимо для национальной самоидентификации 

личности, сохранения культуры, традиций и прочих этнических атрибутов. С сожалением 

можно констатировать тот факт, что все больше процент среди молодого поколения людей, 

не владеющих родным языком, катастрофически снижается уровень грамотности. В данной 

ситуации нужно искать выходы для решения обозначенной проблемы, и одна из важнейших 

составляющих подобного решения – модернизация учебного процесса, что невозможно без 

широкого применения современных информационных технологий. 

Функции ЭВМ в образовательном процессе давно вышли за рамки демонстрации 

наглядного материала, таких, как слайдов, видеороликов, аудиозаписей. Одним из 

приоритетных направлений в использовании вычислительной техники в деле преподавания 

родного языка и литературы стало создание электронных учебников (ЭУ) с 

интегрированной системой тестирования знаний (ИСТЗ). 

Суть разработок заключается в следующем: мультимедийное пособие – аналог 

бумажного учебника, но в компьютерном формате. Несомненным преимуществом подобной 

разработки является возможность быстрого обновления информации, использование в 
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качестве иллюстраций не только изображения, но также аудио и видеофрагментов. Кроме 

образовательного эффекта от использования подобных пособий, существует и 

экономический. Дело в том, что финансовые затраты на создание электронного учебного 

пособия существенно ниже, чем на аналогичный «бумажный». Разработаны и применены 

пособия по темам: «Жизнь и творчество Коста Хетагурова», «Сказания о Нартах», 

«Глагол». Кроме того, в качестве вспомогательного материала создано пособие для 

мультилингвального урока-форума. 

1. Автоматизированный комплекс тестирования знаний предназначен для 

объективной оценки успеваемости учащихся по пройденному материалу при помощи 

электронно-вычислительной машины. На каждый вопрос по теме есть четыре варианта 

ответа, из которых только один верный. Выбрав ответы на все вопросы теста, по 

соотношению «правильно – неправильно» выводится итоговая оценка по пятибалльной 

системе. 

2. Электронная книга – сочетание мультимедийного пособия с автоматизированным 

комплексом тестирования знаний. После изучения раздела, учащийся может самостоятельно 

проверить уровень знаний по теме. Особо актуально применение электронных книг при 

организации дистанционного обучения и при самообразовании. 

Эксплуатация электронного учебника должна быть возможна в двух версиях: сетевой и 

локальной. Сетевая версия подразумевает наличие сервера и рабочих станций. На сервере, в 

базе данных хранится как учебная информация, так и вопросы для тестирования. В этом 

случае через рабочую станцию пользователь регистрируется под уникальным именем, 

доступ осуществляется при помощи системы паролей. Сетевая версия ЭУ оправдывает себя в 

условиях школы, когда тестирование знаний должно происходить централизованно, либо 

когда учебник расположен на веб-сервере и доступ происходит через Интернет. Локальная 

версия ЭУ необходима, если пользователь решает изучать предмет самостоятельно, либо по 

каким-то причинам невозможно организовать компьютерную сеть. 

К учебнику должны быть предъявлены такие требования, как четкая 

структурированность, интуитивная понятность в использовании и доступность изложения 

материала. Кроме того, в завершении каждого тематического раздела должна присутствовать 

возможность интерактивного тестирования и оценки полученных знаний. 

В процессе тестирования на каждый вопрос предлагается четыре варианта ответа. Для того 

чтобы оценка знаний была произведена, нужно выбрать варианты ответов на все вопросы теста. 

В завершении тестирования будет выдан итоговый балл. 

Внедрение информационных технологий в процесс преподавания национального 
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языка и литературы только начинается. Преимущество электронных учебников по 

сравнению с традиционными, на бумажных носителях, неоспоримо и подтверждается 

такими фактами, как: 

1. Экономическая выгода – в комплексе разработать, создать и тиражировать 

электронный учебник гораздо дешевле, чем традиционный бумажный. 

2. Возможности обновления – практически неограниченные, менять можно не 

только структуру, но и содержимое учебника в соответствии с меняющимися требованиями. 

3. Интерактивный контроль знаний – встроенная система тестирования позволяет 

осуществлять полный и оперативный контроль знаний. 

4. Мультимедийные возможности – тексты электронных книг можно 

иллюстрировать не только статичными изображениями, но и аудио, видеоматериалами, что 

существенно улучшит восприятие темы. 

Приведенные выше факты подтверждает эксперимент, проведенный автором на базе 

средней общеобразовательной школы № 2, с. Эльхотово Кировского района РСО-Алания. К 

участию в эксперименте были привлечены учащиеся 9-11 классов в количестве 90 человек, 

образовавшие фокус-группу. Исследования, произведенные после изучения раздела 

грамматики, показали, что восприятие и уровень знаний по теме в фокус-группе составили 

98%, в то время как остальные учащиеся, проходившие курс в традиционной форме, изучили 

тему на 71%. 

Выводы: 

1. Приведенная структура электронного учебника и алгоритм тестирования, являются 

наиболее оптимальными для получения надежных результатов при изучении дисциплин, 

что подтверждается произведенными экспериментами, сравнительным анализом и замером 

производительности. 

2. Применение электронных учебников выгодно с экономической точки зрения, кроме 

того, возможности по их оперативной модернизации, интеграции систем оценки и 

тестирования знаний, внедрения мультимедиа довольно существенны. 

3. Применяя в образовательном процессе электронные учебники с мультимедийными 

иллюстрациями, можно стимулировать рост интереса к учебной дисциплине, улучшить 

восприятие темы и повысить уровень знаний по предмету. 
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Мультилингвальный урок-форум в 6 классе 

 

Темæ: «Хæлардзинады темæ ирон прозаик Цæгæраты Максимы таурæгъ 

«Хъуыдинæйы галуан» æмæ кæсгон поэт Битал Куашевы æмдзæвгæ «Кæсæг дæ  сæ хъæбул 

хонынц» - ы». 

Тема урока: «Доброе братство лучше богатства» (на примере анализа легенды 

осетинского писателя Максима Цагараева «Башня Кудины» и стихотворения кабардинского 

поэта Битала Куашева «Усыновила тебя Кабарда»). 

 

Нысан: 

1) Дыууæ тексты дæр тематикон æвзæрст ракæнын уырыссаг, ирон, кæсгон 

æвзæгтыл. 

2) Рæзын кæнын скъоладзаутæм халардзинады æнкъарæнтæ æндæр 

æдæмтыхæттытæм; уарзондзинад ныййарæг мадмæ, удварны хæзнатæм. 

3) Æфтауын скъоладзауты хи хъуыдытæ  æдæрсгæ дзурыныл. 

Цель урока: 

1. Анализ произведений осетинского писателя-прозаика Максима Цагараева  и 

кабардинского поэта Битала Куашева. 

На примере легенды осетинского  писателя-прозаика Максима Цагараева 

«Башня Кудины» и стихотворения кабардинского поэта Битала Куашева «Усыно- вила 

тебя Кабарда» раскрыть тему дружбы, добрососедских отношений народов Северного 

Кавказа. 

2. Провести работу над развитием устной речи учащихся (ведение диалога), навыков 

выразительного чтения, самостоятельного мышления, творческих спо- собностей. 

3. Привить учащимся чувства дружбы, добрососедства, уважительного от- ношения к 

традициям и культуре представителей других национальностей. 

 

Урочы хуыз: урок-форум мультилингвалон элементтимæ. 

Тип урока: урок-форум с мультилингвальными элементами. 

 

Урочы фæлгонц: чингуытæ æмæ журналты равдыст, уырыссаг, ирон æмæ кæсгон 

фысджыты хуызтæ, компьютер æд проектор слайдтимæ, эпиграф урокмæ. 

Оборудование и наглядные пособия: выставка книг и журналов, портреты русских, 

осетинских и кабардинских писателей, компьютер, проектор и слайды, эпиграф к уроку. 
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Урочы цыд 

Компьютерæй хъуысы хæцццæйæ ирон – 

кæсгон музыкæ. Къласмæ æрбацыдысты 

хуынд адæм: кæсгон скъоладзаутæ 

(Кæсæджы Плановскы хъæуæй 16 

скъоладзауы æд ахуыргæнджытæ),  районы  

цæрджытæй, 

Дзæуджыхъæуæй минæвæрттæ. 

Ход урока 

Звучат национальные мелодии Осетии и 

Кабардино-Балкарии. Под звуковое оформление 

в класс входят гости – 16 учеников средней 

школы с. Плановское Кабардино-Балкарии, их 

учителя, представители района, гости из 

г. Владикавказ. 

 

При помощи мультимедийного проектора на большой экран проецируется слайды №1-

3, звучат гимны России, Кабардино-Балкарии и Республики Северная Осетия – Алания. (Все 

присутствующие слушали гимны стоя). 

 

Слайд 1. 

 

Слайд 2. 

 

Слайд 3. 

 

Вступительное слово учителя: 

Мир нашему дому! Дорогие гости! Приветствуем вас на древней земле Алании! 

Кабардинский и осетинские народы веками связывают несокрушимые узы дружбы, поэтому 

мы говорим вам: «Добро пожаловать!» Мир нашему дому! 

Размæ рацыдысты кæсгон æмæ ирон 

скъоладзаутæ. Ирон скъоладзау æрфæйы 

ныхæстæ кæны кæсгонау, кæсгон та – 

иронау Къостайы æмдзæвгæ «Балцы 

зарæг». 

 

Балцы зарæг 

Цæйут, æфсымæртау 

Раттæм нæ къухтæ 

Абон кæрæдзимæ  

Вперед вышли  два ученика из Осетии и Кабарды. 

Ученик-осетин сказал приветственное слово на 

кабардинском, а ученик-кабардинец ответил на 

осетинском языке стихотворением К.Хетагурова 

«Походная песня». 

 

Походная песня 

Дети Осетии. 

Братьями станем 

В нашем едином 
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Иры лæппутæ!.. 

 

Скæнæм нæ тырыса  

Дзыллæйы номæй.  

Рухсмæ æнæзивæг  

Цомут æнгомæй!.. 

 

Растдзинад уарзынæй  

Скæнæм нæ фæндаг…  

Гъе, мардзæ, магуса! 

Фесæф, нæуæндаг!.. 

И дружеском стане. 

 

С нами высокое  

Знамя народа. 

К свету, с победною  

Песней похода! 

 

К правде сверкающей  

Смело шагайте! 

Трусы, бездельники, 

Прочь! Не мешайте! 

 

 Ахуыргæнæг / Учитель: Сегодня мы немного нарушим традицию и сформули руем 

тему, цели урока на русском языке. Специально для вас, наши дорогие соседи, кабардинские 

друзья! 

С давних пор наши предки жили в добрососедстве, было развито куначество. История 

помнит очень много случаев, когда ребенка из осетинской семьи в раннем возрасте 

отдавали на воспитание в кабардинскую семью, и воспитывался он там до совершеннолетия. 

И наоборот – кабардинский ребенок рос в осетинской семье. Такое явление называлось 

«хъаны дæттын» («куначество»). 

Что связывает два наших народа? Это общность интересов, обычаев, уклада жизни. А 

жизненные ценности у нас одни, или очень похожи, гуманны: гостеприимство, уважение к 

старшим, к женщине, матери, ребенку; любовь к Отчизне, к малой родине; дань своим 

истокам. 

Цель совместного кабардино-осетинского урока: укреплять и развивать 

добрососедские, дружественные отношения между нашими народами, чтобы вы, молодое 

поколение сохраняли и приумножали то хорошее, доброе, что было достигнуто нашими 

предками. 

Кавказ – наш общий дом, Россия – наша Родина. Наша забота о вас, о подрастающем 

поколении, чтобы вы не теряли искры добрососедства, а зажигали из них пламя дружбы. 

Дружба между нашими народами достаточно полно показана в произведениях писателей 

обеих наших республик. 

Классик осетинской литературы Максим Цагараев очень ярко показал в ряде своих 

произведений тему побратимства между народами Кавказа. Одно из таких его 
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произведений – легенда «Башня Кудины», которую мы рассмотрим на сегодняшнем уроке. 

Знаменитый кабардинский писатель Битал Куашев продолжил лучшие тради- ции 

классиков кабардинской литературы Али Шогенцукова и Алима Кешокова, отразил в своих 

произведениях жизнь соседней дружественной республики. 

Определенное внимание в творчестве Битала Куашева уделяется основоположнику 

осетинского литературного языка и литературы, великому осетинскому по- эту и писателю, 

общественному деятелю Коста Левановичу Хетагурову. Жизни и творчеству Коста 

Хетагурова посвящено стихотворение Битала Куашева «Усыновила тебя Кабарда». Это 

стихотворение также будет рассмотрено на нашем сегодняшнем уроке. 

Эпиграфом к нашему уроку мы взяли слова одного из персонажей произведения 

Максима Цагараева «Башня Кудины» «Братство – солнцу подобно». 

На осетинском эта пословица звучит так: «Æфсымрдзинад хурæмдых у». А на 

кабардинском: «Къуасыныгър дыгъæм хуадæш» (по-кабардински). 

 

Ахуыргæнæг / Учитель: 

Хæдзармæ лæвæрд уыдис бацæттæ 

кæнын раныхæстæ уæ республикæты 

тыххæй. Ныхасы бар Елхоты астæуккаг 

скъолайы ахуырдзау Хуыбылты 

Зæлинæйæн. 

Дорогие друзья, к сегодняшнему уроку вы 

должны были подготовить короткие 

выступления о своих республиках. Давайте 

послушаем сообщение ученицы 

Эльхотовской средней школы №2 Залины 

Хубуловой. 

 

Скъоладзау / Ученик: 

Мой Иристон 

Мой Иристон, я благодарна тебе за то, что несмотря на все трудности и невзгоды, ты 

донес через тысячелетия язык и фольклор неповторимого и своеобразного мира моих 

предков - скифов и сармат! Благодарю тебя за честь называться твоим сыном, и прими мою 

глубокую признательность за то, что благодаря тебе я познал самое прекрасное чувство – 

Чувство Родины, любви к Отечеству. Счастлив служить тебе в благословенные дни мира и в 

горькие дни несчастья. 

Казбек Челехсати.  В самом центре Кавказского хребта живут ираноязычные 

осетины, прямые потомки некогда могущественных и легендарных скифов, сармат и алан. 

Это моя маленькая и любимая Осетия, которая создала  самую богатую духовную и 

материальную культуру в мире. Именно богатая история и неповторимая своеобразная 
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культура осетин и их предков привлекали и привлекают внимание ученых всего мира. Это 

народ, который дал человечеству: 

- великого античного философа – мудреца Анархиса и крупнейшего историка 16 века н.э. 

Иордано, 

- непобедимого витязя – полководца средневековья Царазона Сослана – Давида и 

гениального поэта К.Л. Хетагурова, 

- выдающего ученого современности Василия Ивановича Абаева и легендарного героя 

Гражданской войны Хаджи-Умара Дзарахохова, прославленного полководца Исса Плиева и 

легендарного Хаджи-Мурата Мамсурова, 

- непревзойденного Отелло – Владимира Тхапсаева и первую в мире женщину-дирижера 

Веронику Дударову, Валирия Гергиева, 

- арктического джигита Юрия Кучиева и неповторимую балерину Большого театра 

Светлану Адырхаеву, 

- известного во всем мире джигита – наездника Аслана Гудцова и создателя первого 

конного цирка Али-Бека Кантемирова, 

- легендарного борца Бола Канукова и двукратного олимпийского чемпиона Сослана 

Андиева. 

Это народ, который является создателем Нартовского эпоса и божественного танца 

«Симд». 

Природа щедро одарила Осетию. Величественные горы, покрытые вечными снегами, 

бурные реки, неугомонные водопады, темные глубокие ущелья, ледники, неповторимые 

альпийские луга, кристально чистые родники – всѐ это создает удивительную по красоте 

картину. 

А наш бурный Терек?! Невозможно представить этот край без реки. Горные потоки 

собирая, 

Набирает Терек новые силы – От истоков снежных и до края Бурен, непокорен и красив. 

Через Северную Осетию проходят десятки туристических троп и экскурсионных 

маршрутов. Особый интерес у всех вызывает жемчужина Кавказа – Цейское ущелье. Северная 

Осетия – небольшая, но самая густонаселенная республика. Здесь живут представители 

более ста национальностей. Наш флаг – белокрасно-желтого цвета. Эти цвета являются 

символами моральной чистоты, воинской доблести, изобилия и благодати. 

Хотя горные хребты разделяют осетин на северных и южных, культура и язык у нас 

общие. В республике шесть городов: Владикавказ, Беслан, Моздок, Алагир, Ардон и Дигора. 
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Владикавказ поделен на три административных района. Помимо этого, в республике 

насчитывается восемь сельских районов, один из которых – Кировский – является моей 

малой родиной. 

Много выпало испытаний на долю осетин. Слово «осетин» с уважением произносилось 

на всех фронтах Отечественной войны, ибо осетины показали себя храбрыми, честными 

воинами. «Когда родина в опасности, осетин на седле», – говорят в народе. На фронтах 

Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель республики. Девять 

представителей Северной Осетии стали полными кавалерами ордена Славы, пятидесяти 

воинам были присвоены звания генералов и адмиралов, шестьдесят тысяч сынов и дочерей 

Северной Осетии за ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны были награждены 

орденами и медалями. Не вернулись с полей сражений семь братьев Газдановых из села 

Дзуарикау, шесть братьев Хестановых из села Хаталдон, шесть братьев Темировых и пять 

братьев Токаевых из с. Чикола. 

 

Мы свято чтим память погибших воинов. 

В их честь воздвигнуты памятники и 

обелиски. Вечным светом будут сиять 

имена их в сердцах благодарных потомков. 

Так вечная память убитым  

И вечная слава живым! 

Склонившись, как над колыбелью, 

Мы в ваши могилы глядим. 
 

Богат духовный потенциал Осетии. Большой интерес для ученых представляет 

осетинский нартовский эпос – этот величественный памятник духовной культуры. 

Гостеприимство – выдающаяся черта осетин. Осетин, скорее, проведет много времени 

в страшной нужде, чем будет упрекать себя в том, что плохо угостил гостя. Высоко чтилось 

у осетин побратимство, узы побратимства порой ценились выше родственных связей. 

Характерной чертой осетинского стола до сих пор является торжественное подношение 

почетного бокала. 

В последнее время нашу Осетию несколько раз посетило страшное горе. В памяти еще 

свежи события в Кармадонском ущелье. А события в Беслане?! У меня нет слов для 

выражения этого варварства. 
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Мы, нынешнее поколение, хотим, чтобы в нашем общем доме по имени Кавказ, 

воцарились мир, дружба, чтобы возобновилось побратимство между нашими народами, 

которое так почиталось нашими предками. 

Ахуыргæнæг:   Зæлинæ   тынг хорз загъта йæ 

раныхасы Ирыстоны тыххæй. Ныр та ныхасы 

бар дæттæм нæ кæсгон хæлæрттæн. 

Учитель: Залина очень хорошо  рассказала 

нам о своей малой родине – Осетии. А 

теперь слово предоставим нашим 

кабардинским друзьям. 

Скъоладзау / Ученик: Наша Родина – Кабардино-Балкария. Каждый человек, живущий 

на нашей планете, испытывает чувство гордости за свою Родину, свой народ, свою землю. 

Всего 12,5 тысяч квадратных километров занимает моя земля, раскинувшаяся между 

Тереком и Эльбрусом. Горные ущелья, города в теплых долинах, аулы у самого синего неба и 

села, согретые солнцем – все это наша Кабардино-Балкария. 

Сердце нашей Родины – Нальчик, в переводе означает «подкова» – символ счастья. 

Республика представлена дружной семьей разных народов: кабардинцев, балкарцев, русских. 

Что примечательно, осетины составляют 10,5 %. 

Кабардинская равнина разделяется рекой Терек на Большую и Малую Кабарду. Терский 

район и наше село Плановское относятся к Малой Кабарде (Зилехъ-станей). Между 

Плановским и Эльхотово граница проходит лишь условно. На самом деле, жителей 

приграничных сел связывает многовековая дружба, ярким проявлением которой явились 

заимствования в традициях, культуре, быту. 

Эти взаимодействия прослеживаются и в языке соседних народов, их фамилиях. В 

нашем селе живут Газаевы, Сабановы, Каировы – кабардинцы, носящие фамилии осетинского 

происхождения. Историческая действительность такова, что и Кабарда, и Осетия входят в 

состав Российской Федерации, корни сближения с Россией уходят вглубь веков. 

Адыги установили связь с Россией и поддерживали их. В июле 1557 года произошло 

добровольное присоединение Кабарды и Балкарии к России. Царь Иван Грозный женился на 

дочери князя КабардыТемрюка Кученей (Гошаней), получившей после крещения имя Мария, 

что способствовало укреплению связей России с Северным Кавказом. 

В государственной оружейной палате Московского Кремля среди многих сокровищ есть 

золотое блюдо – свадебный подарок Ивана Грозного Марии, украшенный орнаментом и 

гербом России. И впоследствии (по этому поводу) Алим Кешоков писал: 

 

В музее чаша золотая 

Стоит узорами блистая.  
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Не золото и не резьба –  

Нам дорога ее судьба: 

Ее из рук царя России, 

Дочь Кабарды взяла впервые,  

И в братство вечное тогда  

Вступили Русь и Кабарда. 

Сегодня Кабардино-Балкария — это уголок живописной природы, оригинальный и 

неповторимый, имеющий особенную красоту и притягательную силу. Город Тырныауз, где в 

ущелье ветров мои земляки добывают вольфрам и молибден. Аргуданские кукурузоводы, 

собирающие рекордные урожаи «богатырского зерна», и признанные лучшими в Российской 

Федерации. Уникальный завод в городе Терек, где мои черноглазые сестры – терчанки 

«колдуют» над алмазным инструментом, так необходимым стране. 

По самой кромке облаков идут туристы в ущелье Черека; клокочут целебные источники 

в долине Нарзанов; горнолыжники несутся по Чегетской трассе,  на альпийском плато, 

ярком, пасутся кабардинские скакуны; ветки с тяжелыми яблоками склонились к земле на 

террасах кенженских садов… Все это наша Кабардино-Балкария, которая ждет новых побед в 

своем социально-экономическом и культурном развитии. Она может достичь этих успехов в 

тесном союзе с рус ским и соседними народами. 

И пусть все человеческое, рыцарское расцветает, согретое новым южным солнцем, пышным 

цветком и в общей семье народов земли новые поколения рыцарских горских народов Северного 

Кавказа пойдут гигантскими шагами по пути культуры! 

(Цалынмæ кæсой докладтæ,  уæдмæ 

цæудзысты кæсгон - ирон слайдтæ æд са- быр 

музыкæ). 

(По ходу сообщения на экран 

проецируются слайды кабардино– 

осетинской тематики, звучит музыка). 

 

Ахуыргæнæг / Учитель: Слово нашим маленьким кабардинским друзьям. Звучит 

стихотворение Битала Куашева «Усыновила тебя Кабарда». (По ходу чтения стихотворения 

на кабардинском языке, его текст проецируется на экран на русском языке). 

Ахуыргæнæг / Учитель (к кабардинским гостям): 

Дорогие наши гости, что вы узнали  из стихотворения о Коста Хетагурове? 

1-ый ученик-кабардинец: Коста Хетагуров – основоположник осетинской 

литературы. В творчестве поэта показана бесправная, обездоленная жизнь горцев- осетин, 

их борьба за справедливость, за свободу. Его творчество близко и понятно каждому, кто 

живет на Кавказе. И кабардинец, и балкарец, и ингуш – каждый из рассказов своих старших 
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хорошо знает, как тяжела была жизнь горцев, особенно при царском режиме. 

2-ой ученик-кабардинец: Коста отразил все тяготы жизни в горах, призывал к борьбе 

за свободу. В стихотворении «Усыновила тебя Кабарда» Битал Куашев показывает, как 

страдал сам поэт. Коста много раз ссылали, лишали права жить на Кавказе, в родной Осетии. 

Но дух поэта не был сломлен, он продолжал писать о несправедливости, произволе царских 

властей. 

Коста Хетагурова считают своим сыном все жители Кавказа. 

Ахуыргæнæг / Учитель: Кто из кабардинских писателей и поэтов отразил в своем 

творчестве беспросветную жизнь горца-бедняка, кому близко творчество Коста Хетагурова? 

Ученик-кабардинец: Али Шогенцуков, Алим Кешоков. 

Ахуыргæнæг / Учитель: Творчество какого русского поэта близко по своей те- матике 

стихам Коста Хетагурова? 

Ученики:  Н.А. Некрасова. 

Ахуыргæнæг / Учитель: Стихотворение «Усыновила тебя Кабарда» переведе- но на 

осетинский язык и было опубликовано на страницах газеты «Растдзинад», выходящей на 

осетинском языке. Послушайте его перевод (стихотворение читает ученик-осетин): 

Кæсæг дæу сæ хъæбул хонынц 

Бетал КУАШЕВ, кæсгон поэт 

Адæмæн дæ зæрдæ радтай, //Ты сердце отдал людям, 

Адæмæн уыди дæ зард. //Твоя песнь была для народа. 

Ды сæрибарыл, рæстадыл //Во имя свободы и справедливости 

Рауæлдай кодтай дæ цард. //Не пожалел бы и своей жизни. 

Хаст æрцыдтæ ды дæ бæстæй, //Тебя ссылали вдаль от родины, 

Тухи, удхæрттæ уыдтай. //Испытывал трудности, мучения. Фæлæ ды Уырысы уарзтай, 

//Но ты любил свою родину – Россию, Тохы разындтæ домбай. //И стойко выдержал все 

испытания. 

Знагæн уромын дæ зарæг //Враг не смог прервать твою песню Никуы баци, нæ, йæ бон. 

//И никогда бы не смог этого сделать. Зарыд адæмæн дæ фæндыр, //Твоя лира пела для 

народа, Хъуыстой дзыллæтæ бæстон. //Люди слушали твою песнь. 

Уазæгуаты нæм æрцыдтæ, //Ты пришел к нам в гости в Кабарду, 

Рхастай 'фсымæрон зæрдæ. //Открыл свое братское сердце.  Кæсæг дæу йæ хъæбул 

хоны, //Кабарда считает тебя своим сыном, Ды йæ ахсджиаг уыдтæ. //Кабарда тебя любит 

и ценит. 
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Ахуыргæнæг / Учитель: Друзья! Коста Хетагуров – мой любимый поэт. Мне очень близки 

его стихи. Я люблю язык Коста, его стиль. Именно поэтому, наверное, во мне родились 

следующие строки (учитель читает свое стихотворение о Коста): 

Къостайæн 

Нæ номарæн кадджын Къоста //Наш великий Коста 

Дæу тыххæй Фадеев фыста, // О тебе писал Фадеев, 

Кæй уыдтæ мæгуыр лæгыл тыхст – // Что ты заботился о бедняках - 

Гъе ууыл кæй уыдис дæ фыст //Об этом ты и писал 

Нæ хъуысы дæ кæуын хъæлæс //Не слышен больше твой глас 

Ды бафыстай адæмы хæс //Ты заплатил свой долг сполна 

Æнкъардæй дæр мауал ныззар- //Пусть песнь твоя не будет грустной - 

Ыссæрибар раджы бындар //Твой народ получил свободу 

Кæй кодтай сæрибарыл тох //Из-за того, что бился за свободу Гъе уымæн нæ фæдæ ды 

рох //Ты никогда не будешь забыт Дæ фæндыры диссаджы зæлтæ //Чудесные звуки твоей 

лиры 

Нæ ферох кæндзысты фæлтæртæ.  //Не забудут будущие поколения. 

 

Ахуыргæнæг: / Учитель: Да, действительно, все народы Кавказа считают Коста 

Хетагурова своим сыном. Говорят, что на его похоронах каждый оплакивал его на своем 

языке, на разных языках народов Кавказа звучали стихи, посвященные ему. 

Коста соединял в себе все чаяния и нужды народов Кавказа. Он был их общим сыном. 

Поэтому мы сегодня можем сказать, что такие великие люди, как Коста, их творчество 

объединяют народы. Сегодня мы будем говорить еще об одном произведении – легенде 

Максима Цагараева «Башня Кудины», которая также учит нас добрососедству, 

уважительному отношению к традициям и культуре других народов. (Учащиеся-осетины 

расска- зывают сюжет легенды «Башня Кудины» на осетинском языке, а учащиеся из 

Кабарды следят за его синхронным переводом на русский язык на экране). 
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Багъаусса была очень добрая 

пожилая женщина. Дети ее любили 

беззаветно, и она отвечала им тем же. 

Рассказывать легенды ей не было 

равных. И мы, детвора, затаив дыхание, 

слушали ее. Она рассказала про 

отважную девушку Кудину и гордого 

парня Цара. 

 

 

Кудина и Цара встретились у ручья, 

где поговорили по душам. 

 

(На фоне демонстрации третьего слайда происходит инсценировка отрывка произведения). 

 

 

 

Как-то на свадьбе друзей Кудина верхом на коне, 

на полном скаку подхватила шелковый платок, 

оброненный нарочно одной из кабардинских 

гостей, потому то осетины – джигиты не смогли 

этого сделать. Кабардинский гость Амурхан в знак 

восхищения ее мужеством попросил Кудину стать 

его названной сестрой и подорил золотую монету. 

Буду- щая свекровь одобрила  это и сказала:  

«Соглашай- 

ся. Братство солнцу подобно». 

 

Инсценировкæ (Амырхан æмæ Хъуыдинæ, кæсгон лæппу æмæ ирон чызг) // 

инсценировка: беседуют Амурхан (учащийся-кабардинец) и Кудина (ученица-осетинка), 

каждый на своем языке: 

Амырхан: Æз кæсгон уазæг дæн, мæ ном Амырхан. Баксаны кæйдæриддæр бафæрс 

мæнæй. Æз дын ацы адæмы раз арфæ кæнын дæ сæрæндзинады тыххæй, æмæ дын 

æфсымæр зæгъын, кæд разы дæ, уæд. 

Зæронд ус: Райс, мæ хур, æфсымæрдзинад хурæмдых у. 

Хъуыдинæ: Мæн уырны, мæ ног æфсымæр мæ фыд æмæ мæ мады хæдзармæ йе 

мбæлттимæ кæй саккаг кæндзæн. Абонæй фæстæмæ мæ ныййарджытæ - дæу 

ныййарджытæ. 

Амурхан: Я гость из Кабарды, зовут меня Амурхан. В Баксане знают меня все. Я 

преклоняюсь перед твоей отвагой и хочу назвать тебя званой сестрой. Если ты только 

согласна (подает Кудине золотую монету в знак своего расположения). 

Старая женщина-осетинка: Соглашайся, дочка, братство солнцу подобно. 



 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

26  

Кудина: Я верю, что мой брат со своими друзьями будут почетными гостями в доме 

моих родителей. 

 

 

Вскоре Амурхан пригласил Кудину и ее родню 

к себе в Кабарду на свою свадьбу. После этой 

свадьбы в Кабарде остались осетинские 

мелодии и танцы, а в Осетии стали играть 

кабардинские мелодии и танцевать 

кабардинские танцы. А потом Кудина вышла 

замуж за Цара. 

Амурхан с родственниками там были почетными гостями. После их отъезда в 

Кабарде и Осетии появились новые браться и сестра, которые помогали друг другу в беде, 

сражались вместе с общим врагом. 

 

 

 

 

Дарддæр цæуы сюжет. Цыппæрæм слайд 

лæууы йæ бынаты. Скъоладзау кæсы 

чиныджы 295 фарсыл «Хорз æгъдау, хорз кад 

скодтой кæсæг сæ уазджытæн...» 

«Хорз æгьдау, хорз кад скодтой Кæсæг сæ 

уазджытæн. Уазджытæ фæстæмæ сæ хъæумæ 

куы 'рбаздæхтысты, уæд хъæуы æндæр кой 

нал уыди. Сæ хорз æгъдау, сæ хæлардзинад, 

сæ уазæгуарзондзинад, сæ рæсугьддзинады 

кой дзыхæй-дзыхмæ цыд, сыхæй-сыхмæ 

згъордта æмæ ахызт сыхаг хъæутæм дæр. 

Хæххон хъæуы фæзынд ног, зæрдæ чи 

агайдта, ахæм цæгъдтытæ. Кæсгон 

цæгъдтытæ! 

Амырханы хъæуы  та  баззадысты 

Хъуыдинæйы рæсугьд ирон цæгъдтытæ, 

изæрæй фæлладæй хъæумæ цæугæйæ  

цардыл чи æууæндын кæны,  ирон хæххон 

хъæуы  дæр, 

кæсгон фыдуаг доны былтыл дæр æмхуызон 

рæсугъд чи фидауы, уыцы цæгъдтытæ!..» 

Далее идет сюжет. Слайд №4 

высвечивается на экране. Ученик 

зачитывает из учебника отрывок 

произведения (стр. 295) 

«Хорошо встретила Кабарда гостей из 

Осетии. Когда гости вернулись домой, то 

долго еще шли разговоры про кабардинское 

гостеприимство, обычаи, братство. 

Молва прошлась по всей Осетии и вскоре со 

всех сторон зазвучали мелодии, которые 

трогали  до глубины души. Это были 

кабардинские танцевальные мелодии,  а  в 

селе Амурхана остались чарующие звуки 

осетинской гармоники Кудины. Вскоре эти 

жизнеутверждающие звуки так прижились 

в Кабарде, что разносились там даже 

чаще, чем в Осетии». 
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Аккомпанировали танцующим: ученица (осетинские мелодии), ученик (кабардинские 

мелодии). 

Æхсæзæм слайд æрлæууыд (кæсгон зард, ирон зард) / На экране – слайд №6. 

 

 

И в Кабарде, и в Осетии обе семьи жили 

счастливо. У Кудины с Цара родилось 

семеро сыновей и одна дочь. А у Амурхана 

один сын. 

 

Учитель: В жизни горе и радость нередко идут рука об руку. Продолжение сюжета – 

тому подтверждение… (7 слайды скъоладзау дзуры дарддæр сюжет. / Ученик рассказывает 

сюжет в соответствии со слайдом №7.) 

 

 

Все было хорошо, но в один день Цара 

погиб под лавиной. Горе семьи было 

неописуемо. В этом горе Кудину 

неизменно поддерживал Амурхан, 

протянув руку братской помощи. 

Мудрая женщина воспитала детей в труде 

и в уважении к старшим. 

Опять горе – Амурхан умер от непонятной 

болезни, за ним – сын и сноха. 

 

Остались лишь жена и внук. Кудина с сыновьями поехала на похороны в Кабарду. 

Теперь настала очередь Кудины помогать этой семье. Ее постоянная помощь, поддержка 

вернули Сафьят, жену Амурхана, к жизни. Она стала жить ради внука. 
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В знак огромной любви к матери ее семеро 

сыновей и дочь построили для неѐ башню. Но 

там Кудина не смогла жить, потому что видела 

вокруг много бедных людей. Эта башня 

осталась у трех дорог как символ великой 

любви детей к матери. А Кудина прожила 

остаток дней в родном селе, поддерживая во 

всем кабардинскую семью своего названного 

брата Амурхана. 

 

9  слайдмæ  гæсгæ куы фæуа  скъоладзау дзырд,  уæд  ахуыргæнæг  зæгьдзæн //по 

окончании пересказа учеником содержимого слайда №9, учитель продолжает: 

Я башню не могу построить, но сочинила в честь матери стихотворение на осетинском 

языке (æмдзæвгæ дзуры Хуыбылты Зæлинæ // стихотворение учителя читает ученица): 

Мæ уарзон ныййарæг 

 

Мæ уарзон ныййарæг,  

Мæ разы та дæ, 

Дæ цытæн æз кадæг  

Ныффыссин, бæргæ! 

 

Æниу цы у кадæг?  

Æниу цы у зард? 

Мæ мадæн мæхæдæг  

Ыскæндзынæн кад. 

 

Æрдавон уæларвæй  

Ыстъалыты баст. 

Гыцци сæм рæдауæй  

Ыскæна йæ каст. 

 

Æркæна йæ риуыл  

Зæринхуызы хал  

Цæмæй йын дунейыл  
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Ма уа æмбал! 

 

Налхъуытæй, налмасæй  

Ысфæлынд дæхи,  

Сæрыстыр дæ цотæй  

Хуыздæр ма цы и? 

 

Мæ уарзон ныййарæг –  

Мæ зæрдæйы уарзт,  

Дæн туджы дадзинтæй  

Дæ хъысмæтыл баст! 

 

// В стихотворении говорится о любви к матери, о неразрывных узах, которые 

связывают мать и ребенка. 

Учитель: Учитывая мультилингвальность урока, традиционную схему разбора 

произведения проводить довольно проблематично. Но мы сделаем выводы по содержанию, 

проведя своеобразный диспут. 

(По ходу диспута на экран проецируются слайды, отражающие эпизоды легенды). 

1. Есть ли среди ваших знакомых побратимы? 

2. Кто из вас хотел бы иметь названного брата или сестру из представителей другой 

национальности? 

3. К чему обязывает такое родство? 

4. В ваших селах есть такие же старшие, как Багьагусса? Как они помогают младшим 

решать жизненные проблемы? А как вы помогаете старшим? 

5. Какие русские, осетинские и кабардинские пословицы и поговорки о дружбе вы 

знаете? 

6. Сыновья Кудины в знак большой любви и уважения построили для своей матери 

башню. А что бы вы сделали для своих матерей в знак благодарности к ним? 

7. Чему вас научило это произведение? Чем  вам поможет эта легенда в жизни? 

8. Максим Цагараев назвал свое произведение легендой. Как вы думаете, почему? 

Какие признаки этого жанра вы можете отметить? 

По окончании диспута учитель, обращаясь ко всем участникам урока: Если 

каждый из нас действительно любит свою Родину, родимый край, то, несомненно, должен 

знать его историю. 
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Дорогие друзья, проверьте свои знания о родном крае при помощи тестовых заданий. 

Подберите к вопросам варианты правильных ответов. В конце тестирования компьютер 

сам выставит вам оценки. 

Тест «Знание истории» 

 

1. Год присоединения 

Осетии к России - … 

1) 1700 

2) 1721 

3) 1774 

4) 1786 

 6. Год присоединения 

Кабарды к России - … 

1) 1557 

2) 1575 

3) 1621 

4) 1768 
2. Количество осетин – 

Героев Советского 

Союза - … 

1) 30 

2) 60 

3) 75 

4) 34 

7. Количество 

кабардинцев – Героев 

Советского Союза - … 

1) 5 

2) 19 

3) 20 

4) 26 
3. Количество  городов в 

Северной Осетии - … 

1) 5 

2) 8 

3) 6 

4) 4 

8. Количество городов 

в Кабардино-Балкарии 

- … 

1) 5 

2) 8 

3) 9 

4) 12 
4. Год рождения 

К.Л.Хетагурова - … 

1) 1839 

2) 1841 

3) 1856 

4) 1859 

9. Год рождения Али 

Шогенцукова - … 

1) 1800 

2) 1900 

3) 1812 

4) 1912 

5. Год основания 

г. Владикавказ - … 

1) 1784 

2) 1892 

3) 1706 

4) 1775 

 10. Год основания г. 

Нальчик - … 

1) 1881 

2) 1740 

3) 1822 

4) 1885 
 

Учитель подводит итог: 

- Вот и подошел к концу наш необычный урок – форум о дружбе, добрососедстве. Если в 

ваших сердцах прибавилось добра, милосердия, уважения друг к другу, к старшим, считаю, 

что цель урока достигнута. Братство – солнцу подобно! Без него иссякнет жизнь на земле. 

В завершении урока слово предоставляется гостям – представителям общественных 

организаций, министерства образования, педагогам школ. 
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Фотография на память. В центре – Белла Николаевна Дзарасова, учитель осетинского 

языка и литературы Эльхотовской средней школы №2 РСО-Алания. 

Урок закончился песней о дружбе 
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ГРАН-ПРИ 2008 ГОДА 

 

 

ДЖАНГУРАЗОВА 

Лиза Хадисовна 

 

учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора по 

учебно-методической работе 

МБОУ «Ахкинчу-Барзоевская средняя школа» 

Чеченской республики, 

кандидат филологических наук, 

заслуженный учитель  

Кабардино-Балкарской Республики, 

почетный работник общего образования РФ, 

член союза журналистов КБР и РФ, 

член союза писателей РФ 

 

Моё педагогическое кредо (эссе) 

...Любить, понимать, 

принимать, сострадать, самое главное – помогать! 

 

Я – преподаватель балкарского языка и литературы, русского языка и литературы, 

поэт, пишущий на родном и русском языках. Родившись в те годы, когда мой народ после 

многолетних унижений в ссылке наконец-то заново обрел потерянную Родину и вместе с 

ней радость говорить на родном языке, я особо остро чувствовала, с каким благоговением 

относились наши старшие к слову. Этот трепет до сих пор остался в моей крови, в моем 

отношении к языку и через него к многовековой культуре как своего народа, так и других 

этнических групп, населяющих мою республику, мою Россию. 

В детстве с упоением сначала слушала, а затем читала сама балкарские народные 

сказки, будоражащие мое детское воображение. В мои сны приходили нарты-богатыри: 

Сосруко, Карашауай, Ёрюзмек, красавица и мудрая Сатанай. Мои родители, да и все 

балкарцы, находясь в изгнании, обогатили свое народное творчество сказками народов 

Казахстана и Киргизии. Все это впоследствии сослужило хорошую службу – каждый  из нас 

на уроках словесности мог похвастаться знанием захватывающих душу историй, сказок, 
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былин, легенд. Этот интерес позднее был развит моими учителями, которые не жалея ни 

времени, ни сил, учили нас добру, справедливости и толерантности через слово. 

Я благодарна им – Мокаеву Халиму Кароховичу, учителю балкарского языка и 

литературы, и Золотухиной Елене Викторовне, приехавшей из Петербурга обучать 

балкарских и кабардинских ребят русскому языку и литературе. Это им я обязана выбором 

своей профессии, они привили любовь как к родному, так и русскому языку – живому и 

древнему свидетелю истории развития народа, его культуры, быта, традиции. Это они 

внушили нам, что именно родной язык позволяет глубже вникнуть в духовный мир и 

систему взглядов любого народа, что именно через него познается менталитет любого 

этнического сообщества. Помню слова Елены Викторовны, которая цитировала П. 

Флоренского: «Человек живѐт в мире звуков и на всѐ живое влияет вибрация звуков». Как 

много раз впоследствии я убеждалась в правоте этого изречения! Ведь многие из животных, 

даже растения общаются между собой посредством звуков, что доказано наукой. А какие 

интересные случаи из жизни и истории балкарского народа рассказывал нам Халим 

Карохович! Он любил поэзию. Мог часами цитировать основоположника балкарской поэзии 

Кязима Мечиева, лучших поэтов XX века, наших соотечественников: Кайсына Кулиева, 

Танзилю Зумакулову и др., восхищался их творчеством. Это передавалось и нам, его 

ученикам. Мы вместе удивлялись тому, как умело поэты могли передавать в стихах и 

радость, и боль своего народа, как они дорожили словом: 

Речь горцев не цветиста, а сурова,  

Их разговор бесхитростен и прост 

Настолько, что боюсь я вставить слово,  

Как конь боится выскочить на мост. 

Здесь говорят, не повышая голос,  

Но слово совершенно, словно колос, 

Неприхотлив крестьянский разговор,  

Бесхитростен, как каменный забор. (К. Кулиев, перевод Н. Гребнева) 

Они, Мокаев Халим Карохович и Золотухина Елена Викторовна, – учителя словесности 

чѐтко осознавали, что в каждом классе может и должен оказаться будущий мастер родного 

слова – писатель, поэт, журналист, учѐный, преподаватель высшей и средней школы, артист, 

диктор радио и телевидения. Они знали, что сам по себе литературный язык не живѐт, он 

живѐт и развивается в результате системной, целенаправленной деятельности коллектива 

активных его носителей, чему впоследствии стала свидетелем и я сама. 

Они, наши учителя, приносили на урок вырезки из газет, журналов и любили 
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просвещать нас. Помню, как Халим Карохович с восхищением читал отрывок из статьи 

«Балкары на Кавказе» Н.А. Караулова: «Балкарцы видный, красивый и рослый народ. 

Телосложение плотное. Люди отличаются крепким и выносливым здоровьем. Работа на 

горном воздухе, охота, хождение по горам – это всѐ закалило народ и выработало в нем 

значительную физическую силу. ...Изолированность этого народа, благодаря замкнутости со 

всех сторон горами, сохранила во всей полноте и чистоте их язык, нравы и тип...» 

Или отрывок из трудов русского ученого Е. Баранова о вековых традициях балкарского  

народа:  «Своего гостя  балкарец  встречает  приветливо,  угощает его «чем Бог послал», 

услуживает ему, но без тени раболепия, хотя и был бы он знатным гостем, но с полным 

сознанием, что он поступает согласно требованиям обычая, своего гостя он не позволит 

оскорбить... особа гостя – неприкосновенна... Чувство дружбы, товарищества у горцев очень 

прочно; хороший, верный товарищ тот же брат родной... У товарищей считается святой 

обязанностью выручать из беды, защищать друг друга, хотя бы для этого потребовалось 

пожертвовать собственной жизнью. Выдать товарища, разгласить его тайну считается 

величайшим позором, и к неверному товарищу горцы относятся с презрением. Очень редко 

случается, чтобы товарищи предавали друг друга». 

Чтение это было частью урока, ведь учитель словесности является не только 

преподавателем языка и литературы, он на примере положительных героев исторических и 

литературных произведений, научных трудов, связывая временное пространство, 

воспитывает человека, строит его как личность, формирует его душу! 

Я с детства знала, что каждый язык – это живой мир, полный красоты и мудрости. 

Когда говорят на русском, балкарском, кабардинском языках, в словах разве не сияют 

звезды, освещающие твой дом, твою улицу, яблоню, что растет в твоем саду, поля и дороги, 

ведущие в большой мир?! Когда мы говорим о них на родном языке, разве не багровеет 

кизил в горах, не алеют розы в долине?! Родной язык для каждого из нас – голос любимой 

матери, голос родного очага, голос горного аула, где мы познали красоту звучания 

колыбельной песни. Он бесконечно дорог нам, это наша история и реальность, наша сила и 

восхищение, песня и сказка, отчий дом. Его прекрасными словами мы выражаем наши 

мысли, наши чувства – радость,  страдания, любовь и надежду. К языку надо относиться с 

такой же любовью, как мы смот- рим на наши горы и час заката и в час восхода. 

Родной язык, ничем не заменимый, 

- Он дорог всем. Все отразилось в нем:  

Земля и небо, осени и зимы. 

Понятен вздох на языке родном. (Т. Зумакулова) 
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Колорит нашего языка соткан из мелодичных звуков горного родника, 

величественности мудрых гор и твердости камня. 

На языке родимом ропщут ели,  

Журчит река и шелестит листва.  

Как я внимала песне в колыбели 

– Так мне внимают камни и трава. (Т. Зумакулова) 

Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка 

заключается в том, что он хранит культуру и передаѐт еѐ из поколения в поколение. Именно 

поэтому язык играет столь значительную, чтобы не сказать решающую, роль в 

формировании личности, национального характера, этнической общности, народа, нации. О 

нерасторжимом единстве языка и культуры свидетельствуют высказывания виднейших 

деятелей науки и культуры, ставшие народными изречениями: «Народ выражает себя в 

языке своѐм», «Язык народа – клад неисчерпаемый», «Язык – скрепа семей и поколений» и т. 

д. 

Вот эта любовь к родному языку, привитая мне моими учителями, и сыграла 

определяющую роль в выборе мной профессии учителя словесности – преподавателя языка 

и литературы. 

Следуя примеру моих учителей, в своей работе считаю главным раскрыть 

индивидуальность ребенка через создание творческой среды. И в этом я вижу цель своей 

педагогической работы. Но самое главное – это увидеть личность в каждом из моих 

учеников, не позволить ежедневным заботам и трудностям заслонить человека с его 

характером, желаниями и способностями. 

Сегодня основной задачей школы является приобщение детей к родному языку, истории, 

этнокультуре, духовным ценностям, воспитание культуры межнационального общения. 

Большую ответственность в решении этих проблем несем мы – учителя- словесники. Учащимся 

важно показать, что язык – не только средство общения, его изучение  предполагает знакомство 

с культурой, психологией, традициями, обрядами разных народов. Только знания, 

приобретѐнные, в первую очередь, через родной язык, остановят падение человека, огрубение 

его души. Язык, как форма культуры – необходимое средство человеческого мышления, 

познания и общения, должен усваиваться вместе с ней. Вот почему любой урок языка и 

литературы, в определѐнном смысле, превращается в изучение культуры данного народа. 

Великий Я.А. Коменский, «отец педагогики», считал главным мерилом любви к родине 

и главным требованием к учителям - привитие ребѐнку родного языка, ознакомление его с 

устным народным творчеством. Он советовал «содержать в чистоте  и блеске язык отцов». 
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М.В. Ломоносов, создавший русскую грамматику, показавшую великую миссию русского 

языка в духовной жизни народа, обобщил свои выводы в следующем высказывании: «Нет на 

свете языка красивее, милее, чем свой родной». 

К.Д. Ушинский писал: «Пока жив язык народный в устах его носителей, до тех пор жив и 

народ, вымер язык в устах народа – вымер и народ». 

Д.С. Лихачѐв в своей книге «Заветное» писал: «Самая большая ценность народа – его 

язык, язык, на котором он говорит, пишет, думает. Думает! Это надо понять досконально, 

во всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся 

сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык...» Русский язык, связующий 

культуру многих народов на территории России, мне дорог не менее. 

... Но русский есть язык.  

И он навеки Мне близок и понятен, как родной. 

Звучат, текут, становятся одной.  

Две речи в моѐм сердце, будто реки,  

Забыв родной язык, – я онемею,  

Утратив русский, – стану я глухой! (Т. Зумакулова) 

На этом языке снились мне вещие сны, на нем я писала свои первые стихи, которые 

были мне дороги, потому что их еще тогда, когда я училась на первом курсе, печатали в 

газете КБГУ «Университетская жизнь». Не удивительно ли, что я на русском языке, как и на 

родном, могла свободно выражать свои мысли и чувства?! 

Всего лишь час смотрела я  

В глаза, где яркость света... 

Наивные строки – первые поэтические искания, но они мне дороги, потому что я их 

писала на русском языке. На языке Елены Викторовны, которая широко  раскрыла двери в 

мир поэзии и заразила меня своей «болезнью» – любовью к выбранной профессии. 

Знания и любовь к языкам я несу в течение 25 лет педагогической деятельности, 

обучая балкарских, кабардинских и русских ребят. Пѐстрая палитра национального состава 

учащихся обязывает меня пристально изучать традиции и обычаи каждого народа, к 

которому они относятся. Поразительно, как много общего в воспитательных традициях 

разных этнических групп, населяющих нашу маленькую республику! При реализации 

формулы: от познания культуры собственного народа через родной язык - к культуре 

соседних народов, затем к пониманию мировой культуры, я особое внимание уделяю 

использованию педагогических функции языка по трем на- правлениям: 
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Язык – основа народного воспитания; Язык – средство диалога культур; Язык – средство 

развития личности. 

Объектом изучения становятся: пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы, 

крылатые слова и изречения, аналогичные тем, которые встречаются в фольклоре русского 

и других народов России. Пословицы и поговорки можно рассматривать в логическом, 

грамматическом, культурологическом аспектах, их можно использовать на уроках родного 

языка практически в любом классе. Например: «Анангдан – тилинг, атангдан – тининг» – «От 

матери – язык (речь), от отца – дух»; «Тил – жю- рекни тилманчыды» – «Язык – переводчик 

сердца». Именно их осмысление формирует национально-культурный фон, необходимый 

для восприятия культуры. Интересно, когда урок имеет элементы игры. Это могут быть 

кроссворды, фонетические зарядки, поэтические пятиминутки. Наиболее удачными 

формами привития интереса к родной культуре считаю звучание национальной 

классической музыки, разучивание элементов народного танца, народных песен. Песни – 

полезный вид языковой практики. Их можно записать и слушать дома, с ними можно 

работать в классе. С песни можно начать урок, ею можно завершить урок, еѐ можно 

включить как паузу. 

Меня всегда волнует, как нам, учителям, разбудить неподдельный интерес у детей к 

литературному языку? Прихожу к выводу, что этого можно достичь, используя 

нетрадиционные формы уроков: уроки-соревнования, уроки-конкурсы, турниры, эстафеты, 

деловые игры, брейн-ринг, «базар головоломок», уроки, основанные на нетрадиционных 

формах организации учебного материала; уроки мудрости, уроки- откровения, уроки в 

киностудии, уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, устный 

журнал, аукцион, телепередача, телемост, живая газета, встреча за круглым столом. Эти 

виды и формы работы способны пробудить неподдельный интерес и любовь к предмету, 

сделать ученика соавтором урока или открытия. 

Под творчеством учителя понимаю научно обоснованный выбор лучшего из всего 

возможного. И хочется выразить это словами: 

Зная свою роль в этом 

Царстве школьном, 

Пять глаголов в сердце свое я вплела. 

Это: любить, понимать, принимать, сострадать,  

А самое главное – помогать! 

Хороший учитель должен думать о девяти правилах: видеть ясно, слышать четко, быть 

приветливым, вести себя уважительно, говорить искренне, действовать осторожно, помнить 
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о последствиях своего гнева, помнить о справедливости, стараться извлекать из любой 

ситуации пользу для ученика. Дающий знание и добро богат вдвойне. Говорящие глаза, 

пытливые умы, покоряющие вершины знаний, – вот главная плата за труд, вот главный 

источник энергии для учителя. Кто как не учитель словом и примером способен взрастить 

свободную и уважающую себя личность гражданина, работника и семьянина. Девиз 

современного педагога – будь воспитан сам, воспитай себя. Нельзя воспитать у другого того, 

чего не имеешь сам. 

Каждый ребенок – это целый мир, и воспринимать его надо таким, какой он есть. Наши 

воспитанники нуждаются в нашей помощи. Они идут к любимым учителям со своими радостями 

и огорчениями. А каждый настоящий педагог мечтает быть любимым. 

 

К нам дети приходят  

С невинной душою, 

И наша задача –  

Добро им внушать.  

И в детских сердцах 

С бесконечной любовью,  

Частицы тепла 

Мы должны оставлять.  

И нет для нас ценнее НАГРАДЫ, 

Чем видеть сиянье и блеск 

Детских глаз. 

 
На церемонии награждения в Москве (2008 г.) 

Счастлив учитель, любящий дело, которому служит, зажигающий юные сердца, 

дающий толчок к поиску истины. Всѐ, что им сделано, остаѐтся жить в нем самом, в его 

учениках, передаѐтся из поколения в поколение, как незримое человеческое и духовное 

богатство. И с этой точки зрения считаю, что я счастливый человек, потому что моя 

профессия стала моим призванием. 
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Интегрированный урок русского языка и литературы с применением ИКТ «Форма 

и содержание текста, или Соловей и Роза» в 10 классе 

 

Комментарий: Интегрирование русского языка и литературы с применением ИКТ 

позволяет развивать творческие и исследовательские способности школьников, учитывать 

точку зрения читателя-школьника, воздействовать на формирование духовных и 

нравственных ценностей через приобщение его к художественному слову. Учащиеся, 

исследуя текст, ищут ответы на проблемные вопросы, готовятся к экзамену по русскому 

языку комплексно, повторяя не только языковые особенности текста, но и такие разделы, 

как «Лексика», «Орфография», «Пунктуация», «Стилистика», «Текст». 

Технология: развивающее обучение 

Цели: 

Закрепление ЗУНов комплексного анализа художественного текста как средства 

подготовки к ЕГЭ. 

Повторение стилистических, лексических, синтаксических, морфологических законов 

построения текста. 

Развитие творческого и познавательно-поискового интереса учащихся с 

использованием современных компьютерных технологий; развитие речевого слуха, 

мыслительной деятельности, творческих способностей. 

Воспитание устойчивого интереса и желания применять средства информационных 

технологий для реализации учебных целей и саморазвития; формирование нравственных 

ориентиров на распознавание истинных и ложных ценностей в жизни. 

Тип урока: интегрированный (русский язык+литература) с применением ИКТ. 

Форма урока: урок-защита проектов; закрепление знаний, умений и навыков. 

Методы:  репродуктивный, частично-поисковый, творческий, исследовательский, 

иллюстративный, алгоритмический. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная беседа, комплексный 

анализ текста, самостоятельная работа, речеведческая деятельность, микроисследование 

возможностей языковых средств, словарная работа. 

Оборудование, техническое оснащение: карточки с текстом для каждого ученика, 

карточки-информаторы, карточки для самостоятельной работы, ПК и м/м проектор, флэш-

карта. 

Урок сопровождается презентацией на всех этапах проведения занятия. 

Этапы занятия 
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1. Введение. 

2. Целеполагание. 

3. Мотивация деятельности. 

4. Комплексный анализ текста:  

4.1.Лексический уровень. 

4.2.Морфологический уровень. 

4.3.Орфографический уровень. 

4.4.Синтаксический уровень. 

5. Выводы. 

6. Рефлексия. 

7. Домашнее задание. 

Ход урока 

Учитель: Ребята, здравствуйте. Я надеюсь, что сегодня у нас будет содержательный 

урок. Мы к ней готовились, шли к этому уроку целенаправленно и вместе порадуемся 

результату. Итак, у нас урок-защита проектов. Работала группа учащихся-исследователей, 

есть одна индивидуальная работа, и все они исследовали фрагменты из рассказа Оскара 

Уайльда «Соловей и роза». Исследования проводились по различным уровням языка: 

лексическому, морфологическому, орфографическому и синтаксическому. Я предоставляю 

слово руководителю проекта … 

Руководитель проекта: Свой учебный проект мы назвали «Соловей и роза, или 

Содержание и форма текста». 

Задания распределили следующим образом: 

1. Информационная группа: 

Лексический уровень исследует … Морфологический уровень исследует … 

Орфографический уровень - … Синтаксический уровень - … 

2. Техническую работу выполняла … 

3. Текст читаю я, руководитель проекта, … Мы также проецируем его на экран, чтобы 

слушателям было удобнее. (Текст на экране, ученик читает) 

«Соловей и роза, или Содержание и форма текста». 

Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз, – воскликнул 

молодой Студент, – но в моем саду нет ни одной красной розы! 

Его услышал Соловей, сидевший в своем гнезде на Дубе, и, удивленный, выглянул из 

листвы. 

- Ни единой красной розы во всем моем саду!.. – продолжал сетовать Студент, и его 
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прекрасные глаза наполнились слезами. – Ах, от каких пустяков зависит порою счастье! Я 

прочел все, что написали мудрые люди, я постиг все тайны философии, – а жизнь моя 

разбита из-за того только, что у меня нет красной розы! Мое сердце разорвется от горя. 

- Вот он наконец-то, настоящий влюбленный! – сказал себе Соловей. – Ночь за ночью я 

пел о нем, хотя и не знал его. Ночь за ночью я рассказывал о нем звездам, и, наконец, я 

увидел его! Его волосы темны, как темный гиацинт, губы красны, как та роза, которую он 

ищет; но страсть сделала его лицо бледным, будто слоновая кость, и скорбь наложила пе- 

чать на его чело. 

– Это настоящий влюбленный, – сказал Соловей. – То, о чем я лишь пел, он переживает 

на самом деле; что для меня радость, то для него страдание. Воистину любовь... – это чудо.  Она 

драгоценнее изумруда и дороже прекраснейшего из опалов. Ее нельзя купить ни за жемчуг, ни 

за гранаты, она не выставляется на продажу. Ее не выменяешь на золото и не приобретешь в 

мелочной лавке. 

Руководитель проекта: Слово предоставляю …. 

Ученик: Я исследовал лексический уровень этого фрагмента. Хочу сначала определить 

стиль и тип речи. (Говорит и показывает по компьютеру): 

Слайд 1. Стиль – художественный. Тип речи - повествование с элементами описания. 

Лексический уровень 

Слайд 2. Единство текста: танцевать со мной, красных роз, ни одной красной розы, 

услышал Соловей, настоящий влюблѐнный, пел о нѐм, для меня, для него. 
 

Единство текста обеспечивается следующими тематическими группами слов: 

танцевать со мной, красных роз, ни одной красной розы, услышал Соловей, настоящий 

влюблѐнный, пел о нѐм, для меня, для него. 

В приведенном фрагменте использованы следующие тропы и стилистические фигуры: 

Слайд 3. Сравнение: как темный гиацинт; будто слоновая кость; драгоценнее изум- руда и 

дороже прекраснейшего из опалов. 

Они помогают создать образ влюбленного молодого человека. 

Слайд 4. Возрастающая градация: воскликнул – продолжал сетовать - наполнились слезами 

 

Слайд 5. Анафора: Ночь за ночью я пел … Ночь за ночью я рассказывал … Ее нельзя купить 

… Ее не выменяешь … 

Слайд 6. Антитеза: счастье – жизнь разбита; что для меня радость, то для него страдание. 
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Слайд 7. Олицетворение: услышал Соловей; удивленный, выглянул; сказал себе Соловей. 

Слайд 8. Риторические восклицания: Ни единой красной розы во всем моем саду!.. Ах, 

от каких пустяков зависит порою счастье!… жизнь моя разбита из-за того только, что у 

меня нет красной розы! 

Они подчеркивают эмоциональное состояние молодого человека, его отчаяние. 

Слайд 9. Повторяющиеся слова: ни одной красной розы, ни единой красной розы; настоящий 

влюбленный. 

Повторяющиеся слова «ни одной красной розы», «ни единой красной розы» 

выражают глубокое страдание влюблѐнного студента, а повторяющееся два раза выражение 

«настоящий влюблѐнный» выражает восхищение Соловья молодым человеком, искренне 

страдающим, как показалось Соловью. 

Руководитель проекта: Своѐ исследование защищает … 

Ученик: Я исследовал морфологический уровень фрагмента и пришѐл к следующим 

результатам: поскольку перед нами художественное повествование, то в тексте наряду с 

прилагательными и существительными художественно-изобразительную функцию 

выполняют глаголы. Глаголы употреблены в разных видо-временных формах. 

Слайд 10. 
Морфологический уровень 

Глаголы совершенного и несовершенного вида прошедшего времени: воскликнул, услышал, 

выглянул, наполнились, прочел, сказал, пел. 

Глаголы несовершенного вида настоящего времени: переживает, не выставляется. 

Глаголы несов. вида настоящего времени: переживает. 

Глаголы совершенного вида будущего  времени: не выменяешь, не приобретешь. 

Причастия и прилагательные: удивленный, молодой, красной, прекрасные, настоя- щий 

влюбленный, драгоценнее, прекраснейшего 

 В тексте есть глаголы совершенного и несовершенного вида прошедшего времени: 

воскликнул, услышал, выглянул, наполнились, прочел, сказал, пел. Несовершенного вида 

настоящего времени: переживает, не выставляется. Будущего времени совершенного и 

несовершенного вида: переживает, не выменяешь, не приобретешь. 

Причастия и прилагательные удивленный, молодой, красной, прекрасные, настоящий 

влюбленный, драгоценнее, прекраснейшего вносят в текст эмоциональность, передают 

чувства и молодого человека сопереживание Соловья. 

Руководитель проекта: Слово предоставляю …. и … 

Ученик: Орфографический уровень мы исследовали с … Я проанализировала 

приставочные образования. 
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На экране: 

Орфографический уровень 

Слайд 11. 

милый - пре+милый = премилый - «очень милый» мудрый - пре+мудрй = премудрый - «очень 

мудрый» старый - пре+старый = престарый - «очень старый» 

Схема СТ (словообразовательного типа): 

- от качественного имени прилагательного 

- при помощи приставки пре- 

- образуем новое слово со значением «обладающий тем, что названо производящим словом, в 

большой степени». 

В тексте есть орфограммы, которые необходимо объяснить, чтобы грамотно 

выполнить работу по нему. 

Первая орфограмма – «Правописание приставок». 

Слово «прекрасный» в современном языке непроизводное, но при этимологическом 

анализе становится ясно, что приставка ПРЕ- имеет значение «очень» - очень красивый, 

поэтому в надо писать ПРЕ- с Е. Можно подтвердить примерами. На слайде модели с 

приставкой ПРЕ-. 

Четвѐртая операция показывает, что приставка ПРЕ- во все производные слова вносит 

значение «очень». 

Следующая приставка, правописание которого надо знать, чтобы не ошибиться в 

написании, находится в слове воскликнул. На эту же орфограмму слово рассказывал. 

Рассмотрим модели с приставками на З, С. 

Слайд 12. 

кликнуть - вос+кликнуть = воскликнуть дать - воз+дать = воздать 

сказать - рас+сказать = рассказать дать - раз+дать = раздать 

 

мучиться - из+мучиться = измучиться 

портиться - ис+портиться = испортиться 

 

радостный - без+радостный = безрадостный  

сердечный - бес+сердечный = бессердечный 

 

- Приставки на З,С встречаются и в других частях речи. Например, в 

прилагательных безрадостный, бессердечный. 

Во всех этих примерах наблюдается одна закономерность: если корень начинается с 
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глухого согласного, то пишется приставка на глухой С, если корень начинается со звонкого 

согласного, то пишется приставка на звонкий З. 

Если корень начинается с гласного, то пишется то, что слышится. 

 

Слайд 13. 

безотчетный, разъединение, возыметь 

То есть приставки на З, С пишутся по произношению. 

2-й ученик: Я выделил в тексте несколько орфограмм. Первая из них - 

«Непроизносимые согласные в корне слова». 

Такая орфограмма есть в слове сердце. При стечении трех согласных мы не в состоянии 

произнести средний согласный звук. Но убедиться в правильности написания можно, если 

подобрать однокоренное слово. Рассмотрим с другими примерами. 

Слайд 14. «Непроизносимые согласные в корне слова» 

 еч 

сердц(е) - сердеч+н(ый) = сердечный 

т 

радость( ) - радост+н(ый) = радостный 

т 

страсть( ) - страст+н(ый) = страстный 

Схема СТ 

- от недушевлѐнных нарицательных существительных 

- при помощи суффикса -н- 

- образуем качественное прилагательное 

- со значением «проникнутый тем (или полный того), что названо производящим словом» 
 

 В  первом  примере проверочным  для непроизносимого  согласного является 

производное слово, т. е. III операция, в двух других проверочное слово в I операции. В  

производящих основах происходит  чередование  звуков: ноль звука//е,   ц//ч; 

мягкий ТЬ //твѐрдый Т. 

 

Слайд 15. 
0/ 

танец( ) - танц+ева(ть) = танцевать 

ночь( ) - ноч+ева(ть) = ночевать  

вписА(ть) - впис+ывать = вписывать  

откусИ(ть) - откус+ыва(ть) = откусывать  

дочитЫ(ть) - дочит+ывать = дочитывать 

В слове танцевать имеется орфограмма «Правописание гласных послешипящих и ц». 

Суффикс -ева(ть) после непарного твердого ц произносится как -ыва(ть). Можно объяснить через 
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модели, ориентируясь по производящему слову. 

Суффикс глагола -ова- и его вариант -ева- обычно присоединяется к основе 

существительного, а -ыва-/-ива- к основе глагола, как показано на слайде. 

Следующая орфограмма, которая встречается в тексте – это «Суффиксы причастий». 

Слайд 16. 
вл 

удивИ(ть) - удивл+енн(ый) = удивленный 

бл 

влюбИ(ть)СЯ - влюбл+енн(ый) = влюбленный 

мл 

устремИ(ть)СЯ-устремл+енн(ый)=устремленный 

Схема СТ 

от глаголов неопределѐнной формы совершенного вида 

- при помощи формообразующего суффикса -енн- 

- образуем страдательное причастие совершенного вида прошедшего времени 

- со значением «испытавший на себе действие, названное производящим глаголом» 
 

 В слове удивленный суффикс -енн-, в котором пишутся две буквы «эн». Рассмотрим 

примеры на слайде. 

Во всех этих примерах общим для производящих слов является то, что у них есть 

приставки. Это виднее, если построить словообразовательную цепь, как на следующем 

слайде. 

Слайд 17. 
 
СЦ: див(о) - див+и(ть) - у+дивИ(ть) - удив+ленн(ый)  

СЦ: любить - в+любить - влюбить+ся - влюбл+енн(ый) 

СЦ: стремитьСЯ - у+стремить - устремить+ся устремл+енн(ый) 

 

 В  причастиях,  образованных  от  приставочного  глагола  совершенного вида, следует писать 

две буквы Н. 

Есть в тексте также орфограмма «н и нн в прилагательных». 

Слайд 18. Н и НН в прилагательных. 
0/ 

дорог(ой), цен(а) - драг+о+цен+н(ый) = драгоценный  

стен(а) - на+стен+н(ый) = настенный 

длин(а) - длин+н(ый) = длинный 

 

Это тоже легко можно объяснить через модели. 

Эти слова относятся к разным типам и способы образования разные. В первом примере 

основосложение с суффиксацией. Во втором приставочно-суффиксальный способ 

образования. В третьем суффиксальный. Я их объединила по одному признаку – у них основа 
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на Н плюс суффикс -н-. Таким образом в слове рядом оказываются две буквы Н. 

Руководитель проекта: Слово предоставляю …. 

Ученик: Я исследовал синтаксический уровень фрагмента из рассказа Оскара Уайльда. 

Важнейшим синтаксическим средством в данном фрагменте являются предложения с 

однородными членами, которые позволяют передать конкретное чувство: 

Слайд 19. Однородные члены предложения: 

драгоценнее  … и дороже …; 

ни за жемчуг, … ни за гранаты …; 

не выменяешь … и не приобретешь … 

 

 Разные по структуре сложные предложения в сочетании с другими видами предложений 

создают целостную картину переживаний Студента и Соловья. 

Слайд 20. 
Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз, — воскликнул 

молодой Студент, — но в моем саду нет ни одной красной розы! 

Подчинительная связь: 

что? 

[Она сказала], (что будет танцевать со мной), 

при каком условии? 

(если я принесу ей красных роз) … 

[Она сказала], (но в моем саду нет ни одной красной розы!) 

Это сложноподчинѐнное предложение с сочинительной связью. 

Здесь два придаточных предложения (изъяснительная часть и придаточное условия), 

которые присоединяются к главному последовательно. Сочинительной связью связывается 

с главным простое предложение но в моем саду нет ни одной красной розы! 

[Она сказала], (но в моем саду нет ни одной красной розы!) 

Одно только это предложение рисует трагическую любовь, историю одного человека: 

счастье возможно, если есть красная роза. Но этого счастья не будет, потому что у молодого 

человека нет ни одной розы. На мой взгляд, он и не хочет быть счастливым, потому что не 

ищет розу, а только сокрушается, что ее нет. 

Очень интересно по структуре следующее предложение: 

Слайд 21. 
что именно? 

[Я прочел все], что написали мудрые люди), [я постиг все тайны философии], — 

[а жизнь моя разбита из-за того 

из-за чего? почему? 

только, (что у меня нет красной розы!) 
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Виды связи: 

Бессоюзная: Я прочел все, я постиг все тайны философии. 

Две подчинительные связи: Я прочел все, что написали мудрые люди (придаточное изъяснит.) 

… жизнь моя разбита из-за того только, что у меня нет красной розы! (придаточное причины) 

Сочинительная связь: Я прочел все, я постиг все тайны философии, — а жизнь моя разбита из-

за того только … 

Простое предложение а жизнь моя разбита из-за того только … является общим для двух 

предыдущих и главным для придаточного что у меня нет красной розы! 

 

Здесь тоже разные виды синтаксической связи: 

Бессоюзная: Я прочел все, я постиг все тайны философии. 

Две подчинительные связи: Я прочел все, что написали мудрые люди (придаточное 

изъяснит.) 

… жизнь моя разбита из-за того только, что у меня нет красной розы! (придаточное 

причины) 

Сочинительная связь: Я прочел все, я постиг все тайны философии, — а жизнь моя 

разбита из-за того только … 

Простое предложение а жизнь моя разбита из-за того только… является общим для 

двух предыдущих и главным для придаточного что у меня нет красной розы! 

В этом предложении создаѐтся образ безвольного человека, склонного к панике. 

Зато в следующем предложении автор показал восприятие Соловья, который верит в 

любовь. 

Слайд 22. 

– Его волосы темны, как темный гиацинт, губы красны, как та роза, которую он ищет; но 

страсть сделала его лицо бледным, будто слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело. 

Виды связи: 

Бессоюзная: Его волосы темны, … губы красны, … 

Подчинительная связь: … губы красны, как та роза, которую он ищет; 

Сочинительная связь: Его волосы темны, … губы красны, …но страсть сделала его лицо 

бледным, и скорбь наложила печать на его чело. 

 

 Соловей видит в этом человеке только красивое. 

Автор достигает этого при помощи сравнений, которые введены в предложение и на 

письме выделяются запятыми. Есть все виды связи. 

Бессоюзная: Его волосы темны, … губы красны, … 

Подчинительная связь: … губы красны, как та роза, которую он ищет; 
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Сочинительная связь: Его волосы темны, … губы красны, …но страсть сделала его лицо 

бледным, и скорбь наложила печать на его чело. 

Руководитель проекта: Считаю, что проект «Соловей и роза, или Содержание и форма 

текста» выполнен полно и содержательно. Проблема комплексного анализа текста для нас 

актуальна, так как нас ожидает ЕГЭ, поэтому участники проекта уделили достаточно 

внимания вопросам лексики, морфологии, орфографии, синтаксиса в той мере, в какой текст 

позволял это сделать. Участники проекта работали в согласии, распределили задания так, 

чтобы каждый был в состоянии его выполнить. Я считаю, что все были достаточно активны 

и показали, что приобрели знания по различным разделам русского зыка и применяют их в 

устной и письменной речи. 

Учитель: … неплохо справилась с ролью руководителя проекта. Мне приходилось 

только иногда направлять … по некоторым вопросам. Например, проконсультировала, по 

каким критериям следует оценивать участников проекта как исследователей. Если и есть 

кое-какие недочѐты, мы учимся, есть возможность их учесть. Спасибо, … 

Следующий проект индивидуальный, выполнен … 

Его руководителем была я, и сейчас он будет защищать продукт своей деятельности. 

Ученик: Свою проектную деятельность я начал с составления плана работы. 

 

Слайд 1. 

План работы: 

1. Чтение произведения. 

2. Выбор фрагмента для исследования. 

3. Определение уровней, на которых будет осуществляться исследование. 

4. Сбор материала. 

5. Выбор формы и способа представления информации. 

6. Презентация результатов. 

 

 Продолжительность: краткосрочный (две недели) 

Проблема моего проекта: комплексный анализ текста. 

Цель проекта: исследовать текст на таких уровнях языка, как лексический, 

орфографический и синтаксический. 

Задачи проекта: показать богатство и выразительные возможности языка; показать связь 

содержания с его языковым выражением (формой); продемонстрировать собственное умение 

выявлять в художественном тексте различные языковые уровни. 

Слайд 2. Использованные материалы: 
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1. Оскар Уайльд «Соловей и роза». 

2. «Русский язык. 9 класс». 

3. Ожегов, С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.,1999. 

4. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2003. 

5. Шекихачева М. Ш. Модели и схемы словообразовательной системы русского языка. 

6. Потиха З. А. Как разобрать и собрать слово. Л., «Просвещение», 1974. 
 

Мой проект называется «Любовь дороже жизни, или орфография, синтасис и 

пунктуация». 

Для исследования я выбрал фрагмент из предложенного учителем рассказа Оскара 

Уайльда «Соловей и роза». (На экране текст с заголовком.) 

Любовь дороже жизни. 

Один только Соловей понимал страдания Студента, он тихо сидел на Дубе и думал о таинстве 

любви. 

Но вот он расправил свои темные крылышки и взвился в воздух. Он пролетел над рощей, как 

тень, и, как тень, пронесся над садом. 

Посреди зеленой лужайки стоял пышный Розовый Куст. 

– Дай мне красную розу, – воскликнул он, – и я спою тебе свою лучшую песню! Но Розовый Куст 

покачал головой. 

– Мои розы красные, – ответил он, – они красны, как лапки голубя, они краснее кораллов, что 

колышутся, как веер, в пещерах на дне океана. Но кровь в моих жилах застыла от зимней стужи, 

мороз побил мои почки, буря поломала мои ветки, и в этом году у меня совсем не будет роз. 

– Одну только красную розу... – вот все, чего я прошу, – воскликнул Соловей. – Одну- 

единственную красную розу! Знаешь ты способ получить ее? 

– Знаю, – ответил Розовый Куст, – но он так страшен, что у меня не хватает духу открыть его 

тебе. 

– Открой мне его, – попросил Соловей, – я не боюсь. 

– Если ты хочешь получить красную розу, – молвил Розовый Куст, – ты должен сам создать ее 

из звуков песни при лунном сиянии и обагрить ее кровью своего сердца. Ты должен петь мне всю 

ночь, прижавшись грудью к моему шипу. Шип пронзит твое сердце, и живая кровь перельется в мои 

жилы и станет моей кровью. 

– Жизнь мила каждому! – воскликнул Соловей. – Как хорошо, сидя в лесу, любоваться 

солнцем в золотой колеснице и луной в колеснице из жемчуга! Сладко благоухание боярышника, 

прелестны синие колокольчики в долине и вереск, цветущий на холмах! Но Любовь дороже Жизни, и 

сердце какой-то пташки – ничто в сравнении с человеческим сердцем! 

 

Проект выполнялся по мере прохождения раздела «Синтаксис». 

- Каждому россиянину необходимо знать русский язык, который является языком 

межнационального общения разных народов, населяющих нашу страну. Для этого надо не 

только учить правила, но и много читать, читать художественную литературу и понимать еѐ. 

Надо уметь разговаривать на этом языке и писать грамотно. А это требует постоянного 
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внимания к языку. 

Передо мной текст из художественного произведения. Читаю его и чувствую, как он 

воздействует на меня: я сопереживаю, волнуюсь, восхищаюсь и  расстраиваюсь. 

Как же автор добивается этого? 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо исследовать этот текст как по содержанию, так и 

по форме. Свои исследования я ограничила тремя уровнями языка: орфографическим, 

синтаксическим и пунктуационным. 

Слайд 3. Орфографический уровень 

бить –  по+бить = побить ломать – по+ломать = поломать просить – по+просить = 

попросить 

Модели показывают, что нет варианта написания приставки па-. 

Глагол понимать можно дополнить другими примерами, чтобы стала наглядной, по- 

чему -им-, а не -ем- в слове. 

Слайд 4. 

им 

понять - поним+а(ть) = понимать 

им 

обнять - обним+а(ть) = обнимать 

им 

снять - сним+а(ть) = снимать 

Видно, что я всегда чередуется с им, и это закономерность. 

 

Слайд 5. 
лететь - про+лететь = пролететь - «летя, миновать что-нибудь» 

носиться - про+носиться = проноситься - «быстро проехать мимо чего-нибудь» 

нести - про+нести = пронести - «неся что-нибудь, пройти мимо чего-нибудь» 

Схема СТ 

- от глагола несовершенного вида неопределѐнной формы 

- при помощи приставки про- 

- образуем глагол совершенного вида 

со значением «совершить действие, названное производящим словом, мимо кого- чего-

нибудь» 

Слайд 6. 

ткнуть - про+ткнуть = проткнуть - «ткнув, проделать отверстие» 

течь - про+течь = протечь - «просачиваясь, проникнуть, пролиться куда-нибудь» шить - 

про+шить = прошить - «сшить сквозным швом» 
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Схема СТ 

- от глагола несовершенного вида неопределѐнной формы 

- при помощи приставки про- образуем глагол совершенного вида 

- со значением «совершить действие, названное производящим словом, сквозь, через 

что-либо» 

 

Эти два словообразовательных типа показывают, что в глаголах значение «сквозь, 

через» и «мимо, над» выражается при помощи приставки про-. 

Очень важная орфограмма - «Правописание гласных корня, проверяемых ударением», 

потому что много ошибок допускается по ней в письменных работах. 

 

Слайд 7.  

спою - спой 

покачал - покачивает  

головой - головка, голову  

в моих - мой 

поломала - поломка  

прошу - просит  

попросил – попросит 

 боюсь - бойся  

хорошо - хороший 

золотой - золото, позолоченный 

благоухание - благо 

прелестны - прелесть  

колокольчики - колокол  

в долине - долы  

цветущий - цвет 

на холмах - холм  

дороже - дорого 

 

Как показывают эти примеры из текста, для проверки безударных гласных в корне 

слова, следует или менять форму слова, или подобрать однокоренное слово, чтобы 

сомнительный гласный оказался в сильной позиции. 

В тексте широко используется как средство выразительности, конструкции со 

сравнительными оборотами. 

Слайд 8. 

Сравнительные обороты: пролетел над рощей, как тень; как тень, пронесся над садом; красны, 

как лапки голубя; колышутся, как веер. 

- Сравнительные обороты присоединяются при помощи союза как и выделяют- ся 

запятыми. Повторяющиеся воскликнул Соловей позволяет передать возвышенно- 

эмоциональное состояние пташки. Некий трагизм создают следующие сочетания: 

Слайд 9. 
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Экспрессивные словосочетания: создать из звуков песни при лунном сиянии; обагрить ее кровью 

своего сердца; пронзит твое сердце; живая кровь перельется в мои жилы. 

Диалог между Розовым Кустом и Соловьем создают у читателя  взволнованное и 

эмоциональное состояние. Он чувствует, как обостряется смысл текста, чему спо- собствует 

олицетворение – Соловей готов на все, чтобы добыть красную розу. 

Восклицательные конструкции повышают экспрессивность текста, заставляют 

восхищаться внутренней силой малой пташки. Последний абзац – это как бы Песнь Любви, 

созданный прекрасным поэтом. 

Слайд 10. 
– Дай мне красную розу, – воскликнул он, и я спою тебе свою лучшую песню! 

Одну только красную розу... – вот все, чего я прошу, – воскликнул Соловей. – Одну- 

единственную красную розу! 

- Жизнь мила каждому! – воскликнул Соловей. - Как хорошо, сидя в лесу, любоваться солнцем в 

золотой колеснице и луной в колеснице из жемчуга! 

Сладко благоухание боярышника, прелестны синие колокольчики в долине и вереск, цветущий 

на холмах! Но Любовь дороже Жизни, и сердце какой-то пташки – ничто в сравнении с человеческим 

сердцем! 

 

Но не могу согласиться с тем, что «сердце какой-то пташки – ничто в  сравнении с 

человеческим сердцем». Соловей готов жертвовать собой, но благородный человек не 

должен принимать такую жертву. Слишком дорога цена этой любви – жизнь. Я считаю, что 

настоящее чувство не требует жертвы ни в виде красной розы, ни в виде сердца пташки. 

Всѐ живое должно жить и любить – так я понимаю мысль автора, которую он 

постарался передать через образ Соловья. 

Наряду с экспрессивным синтаксисом автор использует различные сложные 

предложения. 

Слайд 10. 
Бессоюзная и сочинителная связи: 

– (Но кровь в моих жилах застыла от зимней стужи), (мороз побил мои почки), (буря поломала 

мои ветки), (и в этом году у меня совсем не будет роз). 

Сложносочинѐнная связь с подчинением: 

как? насколько? 

– [Знаю], [но он так страшен], (что у меня не хватает духу открыть его тебе). 
для чего? 

– (Если ты хочешь получить красную розу), [ты должен сам создать ее из звуков песни при 

лунном сиянии и обагрить ее кровью своего сердца]. 

(Шип пронзит твое сердце), и (живая кровь перельется в мои жилы и станет моей   кро- 
вью). 

Бессоюзная связь: 
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(Сладко благоухание боярышника), (прелестны синие колокольчики в долине и вереск, 

цветущий на холмах!) 

Сложносочинѐнное предложение: 

(Но Любовь дороже Жизни), и (сердце какой-то пташки – ничто в сравнении с челове- ческим 

сердцем!) 

 

  Между  простыми  предложениями  в  составе  сложного ставятся  запятые. В предпоследнем 

предложении на слайде вторая часть осложнена обособленным распространѐнным определением, 

выраженным причастным оборотом. 

В последнем предложении на слайде во втором простом предложении тире стоит 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительным и местоимением в 

именительном падеже. 

Итоговым продуктом моей проектной деятельности являются выбранные из 

произведения Уайльда отрывки и слайды к ним, которые представлены как учебное 

пособие-презентация. Содержание слайдов сможет объяснить каждый ученик 9-11 классов 

без комментариев со стороны по графическим обозначениям. 

Выводы: 

1. В работе исследовано 5 орфограмм. 

2. Выделены средства выразительности: сравнительные обороты и экспрессивные 

словосочетания. 

3. Рассмотрены различные синтаксические конструкции, благодаря которым автору 

удалось усилить эмоциональное восприятие текста читателем. 

4. Попыталась привлечь внимание читателей моего пособия к пунктуации 

рассмотренных синтаксических конструкций при помощи графических обозначений. 

Учитель: Я была руководителем данного проекта и хочу отметить, что ученик- 

исследователь ответственно подошѐл к проблеме. Сформулировал цели и задачи, составил 

план и четко следовал ему. Подготовил презентацию результатов своей деятельности. Я как 

руководитель ориентировала его в поле необходимой информации и консультировала по 

презентации результатов, но хочу подчеркнуть его самостоятельность и активность. Защиту 

проекта я считаю удачной и заслуживающей высокую оценку. 

– Ребята, дальше я хочу предложить вам интересную домашнюю работу творческого  

характера. Я прочитаю вам ещѐ один отрывок из рассказа Оскара Уайльда 

«Соловей и роза». Я очень люблю это произведение. И никогда не могу читать без 

волнения именно тот отрывок, который сейчас услышите. Мое волнение связано с тем, что 

этот Соловей для меня - символ всего прекрасного, что может быть в человеке: чистота и 
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щедрость души, искренность в отношениях, дар сопереживания, готовность к 

самопожертвованию, открытость для всего красивого. И моѐ волнение связано с моим 

страхом перед возможным равнодушием, непониманием, предательством. Перечитайте это 

произведение несколько раз, чтобы понять, что в этой жизни настоящее, а что мелкое, 

ненужное. 

Итак, вы послушаете отрывок из рассказа Уайльда и дома напишете изложение, 

близкое к тексту. И уже текст своего изложения вы проанализируете по двум уровням: 

синтаксическому и орфографическому. Очень важно, чтобы вы сохранили в своей работе 

предложения разных видов и конструкций и правильно расставили знаки препинания. А 

орфограммы объясните через моделирование. 

В помощь вам отрывок проецируется на экран. 

Когда на небе засияла луна, Соловей прилетел к Розовому Кусту, сел на ветку и прижался к его 

шипу. Всю ночь он пел, а шип вонзался в сердце все глубже и глубже, и из нее по капле сочилась 

теплая кровь. 

Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острие коснулось наконец его сердца. Все тело его 

вдруг пронзила сильная боль. Она становилась все мучительнее и мучительнее, но все громче и 

громче раздавалось пенье Соловья, ибо он пел о Любви, которая обретает совершенство в Смерти, о 

той Любви, которая не умирает никогда. 

И стала алой великолепная роза — подобно утренней заре, занимающейся на востоке. 

Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце. 

А голос Соловья все слабел и слабел. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает 

его горло. 

Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее и, забыв о рассвете, 

застыла на небе. Красная роза услышала ее и, затрепетав, раскрыла свои лепестки навстречу 

прохладному дуновению утра. Эхо понесло эту трель к своей багряной пещере в горах и разбудило 

спавших там пастухов. Трель прокатилась по речным камышам и унеслась к далекому морю. 

– Смотри! – воскликнул Куст. – Роза стала красной! 

Но Соловей ничего не ответил Он лежал мертвый в высокой траве, и в сердце у него был 

острый шип. 

 

1. Как можно озаглавить отрывок? (Цена любви. Жизнь Соловья. Любовь и Соловей. 

Соловей и роза. Мучительная смерть. Жизнь, ставшая розой.) 

2. Выразите основную мысль отрывка. 

(– За любовь надо платить.) 

– Каждый должен стремиться к счастью и любви. 

– Если кто-то тебе дорог, надо чем-то жертвовать ради него. 

– Соловей жил бы, если б этот студент сам поискал и нашѐл розу. Свое чувство 

каждый должен защищать сам. 

– Соловья очень жалко. Он верил в любовь и поверил, что Студент страдает искренне. 
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Если б любил, не жаловался бы, а нашѐл розу. Соловей не должен был платить за это жизнью. 

Мне кажется, смысл отрывка в том, чтобы любить, не делая никого несчастным ради 

этого. 

– Смысл отрывка в том, чтобы любить во что бы то ни стало.) 

Учитель: Можно согласиться с каждым из прозвучавших мнений. Я слушала вас и 

обращала внимание не только на содержанию ваших ответов, но также и на то, какие 

предложения вы строите. Оказалось, что вы в своей речи пользуетесь разными 

синтаксическими конструкциями, и это радует. Это показывает, что мы плодотворно 

работали всѐ то время, что изучаем тему «Сложные предложения». И как доказательство 

тому, назовите мне сложные предложения из этого отрывка. 

(Вычитывают и называют виды связи.) 

3. Какие орфограммы вы успели отметить? 

(– Приставка при-/пре-: прилетел, прижался, … 

– Безударные гласные корня, проверяемые ударением: соловей – соловушка, сочилась - 

сок, слабел - слабый, затрепетав - трепет, … 

– Чередующиеся гласные корня: коснулось, умирает, заре, замирала.) 

4. Найдите в тексте прилагательные в сравнительной степени. (Глубже, мучительнее) 

5. Найдите деепричастие в предпоследнем абзаце и объясните пунктуацию. 

(затрепетав – деепр., выделяется с обеих сторон.) 

- Думаю, что вы справитесь с домашним заданием. Следующий урок у нас …, и если 

вдруг возникнут вопросы по домашнему заданию, можете обратиться ко мне или же в 

учебный сектор класса. 

Я благодарю всех за работу. До свидания. 
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Сценарий литературной игры 

«Знатоки творчества Антона Павловича Чехова» 

 

Литературные игры помогают в занимательной форме закреплять знания уча щихся по 

ранее прочитанным произведениям, расширять их литературный кругозор, развивать 

навыки анализа художественного произведении, вырабатывать внимание к форме 

произведения, способствуют развитию устной речи, формируют психологические 

предпосылки к художественно творческой деятельности. «...В игре человек испытывает 

такое же наслаждение от свободного обнаружения своих способностей, какое художник 

испытывает во время творчества», – утверждал Ф. Шиллер. 

В школе я часто провожу литературные игры, конкурсы такие, как   «Знатоки...», 

«На литературном Олимпе», «Урок-КВН» в целях закрепления и систематизации ранее 

изученного материала. 

В игре «Знатоки творчества Антона Павловича Чехова» участвуют две команды. Зал 

празднично украшен. 

1-й ведущий: 

– Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня на нашей сцене две команды учащихся 

десятого класса будут бороться за право называться «Лучшим знатоком творчества 

Антона Павловича Чехова»! 

2-й ведущий: 

– А судьями этого соревнования будут уважаемые члены жюри, которых мы просим 

пройти и сесть за судейский стол (ведущий представляет членов жюри). 

1-й ведущий: 

– На сцену приглашается команда умников… (название команды). Капитан команды... 

2-й ведущий: 

– На сцену поднимается не менее эрудированная команда знатоков… (название 

команды), во главе которой капитан... 

1-й ведущий: 

– Объявляется первый конкурс – «Разминка». Вам, уважаемые участники 

литературной игры, предлагается узнать чеховского персонажа по фрагменту текста. 

(Текст читают подготовленные учащиеся в костюмах.) 

2-й ведущий: 

– Вопрос первой команде: 

«Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, 
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изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если еѐ нет пока, то он должен 

предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней, он должен для этого видеть и  знать 

больше, чем видели и знали его дед и отец»? (Вершинин, «Три сестры».) 

1-й ведущий: 

– Вопрос второй команде: 

«Помилуйте... Что вы-с... Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы 

живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, 

лютеранка, некоторым образом...» (Порфирий, «Толстый и тонкий».) 

2-й ведущий: 

– Вопрос первой команде: 

«Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... Насчет дров с Митрий Митричем, – и вдруг 

эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек работающий... Работа у 

меня мелкая». (Золотых дел мастер Хрюкин, «Хамелеон».) 

1-й ведущий: 

– «Надо быть мужчиной, в наши годы надо помнить тех, кто любит. И надо самому 

любить… надо влюбляться! (Сердито.) Да, да! И у нас нет чистоты, а вы просто чистюлька, 

смешной чудак, урод...»? (Раневская Трифонову, «Вишнѐвый сад».) 

2-й ведущий: 

– Итак, уважаемые члены жюри, надеемся, что вы сумели по достоинству оценить 

знание чеховских текстов, продемонстрированное участниками команд. 

А сейчас переходим к очередному конкурсу – «Домашнее задание». (Команды заранее 

получили домашнее задание: найти предметы, по которым соперники смог ли бы 

определить название произведения.) Итак, внимание! 

Цифра «3» – «Три сестры»; вишня – «Вишнѐвый сад»; зонтик – Беликов «Человек в футляре»; 

бильярдный шар – Гаев, «Вишневый сад»; решето с крыжовником – городовой Елдырин, 

«Хамелеон»; крупные гайки – Денис Григорьев, «Злоумышленник» и др. 

1-й ведущий: 

– Спасибо, уважаемые участники! Переходим к следующему конкурсу: «Головоломка». 

Правильно найдя первую букву слова, с которой начинается фраза, и, определив порядок 

расстановки букв, прочитайте изречение А. П. Чехова. Начинайте читать с 1-ого столбца 

слева – снизу вверх и т. д. Побеждает та команда, которая первым отгадает. 
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(«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»). 

Или можно предложить головоломку, где нужно вписать в каждую клетку по од- ной 

букве так, чтобы в восьми вертикальных рядах получились названия восьми произведений 

А.П. Чехова. 

К а ш т а н к а 

о  н 

м к  ч ю 

и а г  т а т 

к з р в ж а й а 

 

а и и е й к 

 к ш н н н а 

 А т а а  

 

Жюри. (Подводит итоги «Разминки» и «Головоломки».) 

1-й ведущий: 

– На сцену приглашаются капитаны команд. Для проверки их эрудиции мы 

подготовили тестовые задания. Итак, внимание на экран. 

1. В пьесе А.П. Чехова еѐ нет: 

а) Ольга, б) Елена, в) Маша, г) Ирина 

2. Кто из героев Чехова обращался к шкафу с торжественной речью? 

а) Лопахин, б) Гаев, в) Елдырин, в) Раневская 

3. Кого в пьесе «Вишнѐвый сад» называют «двадцать два несчастья»? 

а) Лопахина, б) Гаева, в) Епиходова, в) Симеонова-Пищика 

4. В пьсе «Вишнѐвый сад» Варя влюблена в 

а) Лопахина, б) Петю Трофимова, в) Яшу, в) Симеонова-Пищика 

2-й ведущий: 

– Уважаемые знатоки! Следующий конкурс называется «Узнай произведение по его 
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началу». Команды отвечают поочерѐдно. 

«В больничном дворе стоит небольшой флигель, окружѐнный целым лесом репейника, 

крапивы и дикой конопли» («Палата №6»), 

«Молодая рыжая собака... очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по 

тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам» («Каштанка»), 

«Через базарную площадь идѐт полицейский надзиратель Очумелов» («Хамелеон»). 

«Пришел поезд, слава богу. Который час?» («Вишневый сад»). 

Пока жюри подводит итоги конкурса капитанов команд, я хочу задать вопрос 

болельщикам, которые могут подарить баллы для своих команд. 

1-й ведущий: 

Название какой книги Чехова состоит из антонимов? (Толстый и тонкий»). 

Что напевает Любовь Андреевна в третьем действии «Вишнѐвого сада»? (Лезгинка – 

танец одного из горских народов Кавказа.) 

Какую книгу читает в том же действии начальник станции?  («Грешницу»  

А. Толстого). 

Кто из героев драмы «Три сестры» напевает «У лукоморья дуб зелѐный»  А.С. Пушкина? 

(Маша.) 

Перечислите произведения А.П. Чехова, в названии которых присутствуют имена 

собственные. («Унтер Пришибеев», «Ванька», «Агафья», «Гусев», «Каштанка» и др.) 

Приведите высказывания А.П. Чехова, которые стали крылатыми словами и 

выражениями. («Счастье и радость жизни в правде», «В человеке должно быть все 

прекрасно:  и  лицо,  и  одежда,  и  душа,  и  мысли»,  «Краткость –  сестра таланта», 

«Правда и красота всегда составляли главное в человеческой жизни вообще на земле», 

«Мы ещѐ увидим небо в алмазах...» и т. д.) 

2-й ведущий: 

– Молодцы, дорогие болельщики, браво! 

Жюри: 

– Несомненным победителем конкурса капитанов стал... А в конкурсе «Узнай 

произведение по его началу» отличилась команда... Общий счет... 

1-й ведущий: 

«Литературная импровизация» – заключительный конкурс. Уважаемые знатоки! Сейчас 

вы получите карточки с именами двух и более персонажей одного из чеховских произведений. 

За семь минут команда должна подготовиться и представить этих персонажей в любой 

форме: пантомимы, монолога, диалога, а соперники должны узнать этих персонажей. 



 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

60  

2-й ведущий: 

- Пока команды готовят «Литературные импровизации», проведем с вами блиц-

конкурс: 

1. В каком году Чехов поступает в таганрогскую гимназию? (1868г.) 

2. Самое длинное путешествие Чехова? 

3. Под каким псевдонимом подписывает Чехов свою первую юмореску «Кому платить 

(снимок)» (Стрекоза)? (Юный старец»). 

4. Первая книга рассказов Чехова? (Сказки Мельпомены».) 

5. Какое учебное заведение и по какой специальности окончил Чехов? (Московский 

университет, мед. факультет, уездный врач). 

6. В каких произведениях Чехова отразилось его знание медицины? («Хирургия», 

«Врачебное дело в России» и др.). 

7. Где и в каком году Чехов знакомится с Л.Н. Толстым? (В Ясной Поляне, 1895г.) 

8. Над каким рассказом он начинает работать в Ницце в 1897 году? («Ионыч»), 

9. Назовите последнюю пьесу Чехова? 

10. В каком театре (1904г.) чествовали Чехова по случаю предстоящего 25-летия его 

литературной деятельности? (На сцене МХТ). 

1-й ведущий: 

– Уважаемое жюри, прошу ознакомить нас с результатами конкурса «Литературные 

импровизации». 

Жюри. (Подводит итоги конкурса.) 

2-й ведущий: 

– Вот и подошла к концу ваша литературная игра. Нам было бы интересно узнать 

мнение зрителей об участниках соревнования, об игре в целом. (Кто-то из зрителей делится 

своими впечатлениями) 

1-й ведущий: 

- Для окончательного подведения итогов нашей литературной игры я приглашаю на 

сцену председателя жюри! 

2-й ведущий: 

– Команда-победитель приглашается для вручения памятного приза! 

(Звучит музыка. Вручение призов. Все танцуют.) 



 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

61  

Сопоставительно-типологическое описание русского и родных языков в 

учебных целях 

 

Изучение русского и родного языка в школе в современных условиях требует от 

учителя определѐнных усилий. Учитель обязан научить детей говорить, читать, писать, 

развивать у учащихся орфографическую зоркость, словесно-логическое мышление, 

наблюдательность, память. Учить детей рассуждать, анализировать, строить 

умозаключения, формировать интерес к изучению родного и русского языков. Практика 

показывает, что учащиеся балкарских школ при обучении русскому произношению на 

первых порах, испытывают затруднения, потому что современный балкарский язык 

отличается от русского своим звуковым строем и законами произношения. Это говорит о 

необходимости преподавания русского и балкарского языков в сопоставлении. 

Сопоставительная лингвистика, которая оформилась в 60-е годы XX века, считается 

одной из самых молодых направлений в языкознании. Объектом сопоставительного анализа 

могут быть единицы любого уровня языка: фонемы, слова, грамматические явления. 

Важным средством выражения грамматического значения является  ударение [2, 11]. 

Следовательно, учитель создает условия для наблюдения за местом ударения в слове и его 

влияние на лексическое значение слова. 

Ударение в русском языке – это выделение того или иного слога усилием голоса, 

которое ведѐт за собой изменение фонетического состава всего слова, т.е. редукцию 

безударных гласных [1,96]. Русское ударение характеризуется разноместностью. Его место в 

слове не фиксировано, т. е. оно не закреплено за тем или иным по порядку слогом в слове 

или за определѐнной морфемой слова: корнем, префиксом, суффиксом, флексией [1, 98]. 

В балкарском языке ударение обычно падает на конечный слог слова:  дефте́ р 

(тетрадь), кита́ п (книга), ариу́ (красивый), келди́  (пришѐл), онунчу́  (десятый), мени 

(меня). Исключения составляют формы повелительного наклонения 2-го лица, в которых 

ударение падает на первый слог слова: (кел-ке́ лигиз, жаз-жа́ зыгъыз) Жашла, ке́́лигиз! 

Сабийле, терк ча́ быгъыз! Аффиксы сказуемого и отрицательного глагола -ма, -ме  ударение  на 

себя  не  принимают. Исключение  составляет  будущее времяизъявительного наклонения: бар! 

(иди!) - ба́ рма! (не ходи!), кет (уходи!) - ке́ тме (не уходи!). 

В процессе обучения нужно постоянно обращать внимание учащихся на место ударения 

и учить правильной его постановке. Трудность русского ударения для  балкарских детей не 

только в его разноместности, но и в подвижности. В балкарском языке ударение, как 

отмечалось выше, фиксированное, поэтому подвижность русского ударения представляет 
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определѐнную трудность при усвоении русского произношения. На первом этапе изучения 

слов русского языка наблюдают смыслоразличительную роль ударения, согласно принципу 

сочетания чувственного и рационального познания. Они узнают, что слово можно 

произносить правильно и неправильно, учатся его произносить, постигая чувственную 

основу явления ударения. 

Следующим этапом станет теоретическое осмысление ударения как сильной позиции 

одного из гласных звуков в слове, знакомство с понятиями ударный гласный и безударный 

гласный. Затем следует наблюдение звучания гласных в ударной и безударной позиции и 

соотнесѐнность звука и буквы. Дети знакомятся с понятиями сильная и сильная позиция 

гласного звука. Следующим этапом является наблюдение места ударения в слове по 

отношению к его корню. Ученики делят группу однокоренных слов на две части – с ударным 

и безударным гласным в корне, усваивая при этом понятие проверочное слово. В заключение, 

определяя, какую букву написать в корне данного слова, ученики воспроизводят всю 

цепочку действий и, по сути, формулируют правило проверки безударного гласного. 

Интересны и познавательны такие элементы уроков, когда ребята работают в группах,  

составляют  предложения  с  парами  слов:  хлопо́ к-хло́ пок,  замо́ к-за́ мок,  по́ лки-полки́ , кру́ жки-

кружки́ . 

И в балкарском языке имеется ряд слов, смысл которых различается местом 

ударения: кирди́  "он зашѐл" – ки́ рди "грязно, грязный", сю́  рме "не гоняй(ся)" –  сюрме́ 

"рубанок", а́ лма "не бери" – алма́  "яблоко" и др. 

При закреплении знаний о слоговом синтезе слов в начальных классах на уроках и 

русского, и родного языков можно предложить учащимся такие задания. 

1. Отгадайте шарады: Мы показываем время, Помогаем очень людям. Переменишь 

ударение – И в мишень стрелять мы будем. (Стре́́ лки – стрелки́ .) 

Если перый слог ударный, Мы – посуда для питья. 

Переставьте ударения –И  чертите нас, друзья. (Кру́́ жки – кружки́ ) 

(Учащиеся приводят идентичные примеры из родного языка). 

2. Прочитайте и составьте предложения из ударных слогов каждого слова: ДО- мики, 

коРОва, ноГА, поШЛА, МИна, МОлоко, ЛЕна, коСА. (Дорога шла мимо леса.) 

НАша, ЛИСтья, свисТОК, ЛИля, ЛИпа, Ива, СЕно, скаЛА, ЖАкет, БАбушка.  (На листок 

лилии села жаба). 

Запишите предложения и поставьте ударения в словах. Учащиеся переводят 

составленные предложения на родной язык. 

2. В каждой цепочке слов найдите одно "лишнее". Обоснуйте ответ. 
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Рябина, осина, тополь, берѐза, орешник. (Тополь – ударение падает на первый слог). Школа, 

пенал, доска, мел. (Мел – в слове один слог и ударение не ставиться.) Ёлка, дуб, бук. (Ёлка – на 

ё всегда падает ударение.) 

Вывод: 

В русском языке ударение может изменить смысл слова. Ударение может стоять на 

любом слоге. 

Если в слове один слог, то ударение не ставим. 

На ѐ всегда падает ударение. А как в балкарском языке? Дети приводят примеры. 

3. Поставь ударение в словах, которые пишутся одинаково. 

Солнце се́ ло за село́ . 

За́ мок был закрыт на замо́ к. 

Семена гвозди́ ки похожи на гво́ здики. Огородное пу́ гало всех пугало́ . 

Вывод: 

Слова отличаются местом ударения – значением. А как в балкарском? Учащиеся 

сравнивают. 

Итак, ударение в русском и балкарском языках – силовое или динамическое:  тот или 

иной слог слова выделяется напряжѐнностью артикуляции, большей в русском языке и 

меньшей в балкарском [1,97]. 

Обучение ударению в словах русского и балкарского языков в начальных классах 

требует особого внимания и дальнейшего изучения. 
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ГРАН-ПРИ 2009 ГОДА 

 

 

ТИКШАЕВА 

Зинаида Августовна 

 

 

преподаватель мордовского (эрзянского) 

языка и литературы МОУ «Гимназия № 19» 

г. Саранск Республики Мордовия 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Все мы родом из детства. Из того самого, где цветные сны, розовые мечты,  где «Его 

Величество Время», кажется застыло на месте, и мы торопим Его, бежим во взрослую жизнь, 

оставляя позади несбывшиеся сны, детские мечты. 

Моя судьба – это редкий случай, когда детские мечты становятся реальностью. Я 

учитель! Какое счастье – видеть глаза детей, заражать их любовью к прекрасному. 

Учитель – не просто звание,  

Но это ещѐ и призвание,  

Души беспокойной горение, 

Любовь, доброта и терпение. (Л.П. Зайцева) 

Я горда, что преподаю мой родной язык, имею возможность передать детям все свои 

знания, показать красоту эрзянского языка, пробудить интерес и желание изучать его. 

Растѐт мастерство учителя, если в его школе царит творчество, если есть возможность 

реализовать свой потенциал. Я работаю именно в такой школе! Я чувствую, что мой труд, 

моѐ творчество оценивается очень высоко. В гимназии созданы все условия для развития 

этнокультурного образования. 

Жить по-настоящему может лишь тогда человек, когда он помнит, откуда он родом. Я 

родом из мордовской семьи, которая всегда отличалась дружбой, крепкими родственными 

связями, искренней любовью, почитанием своих родителей, глубоким уважением к старшим 

и трепетным отношениям к младшим. Все члены семьи связаны общностью быта, взаимной 
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помощью и моральной ответственностью. Семья привила мне любовь к родному краю, к 

родной земле, людям. 

Родной язык – это сердце народа, душа его, его биография, самый ценный клад. Сердце 

народа доброе, красивое, щедрое, поэтому и язык его красив, богат и певуч. 

А какое счастье, увидеть сияющие радостью глаза детей, когда по утрам они 

нетерпеливо ждут моего появления в школе, едва увидев, приветствуют: «Шумбрачи, 

вечкевикс Зинаида Августовна! Кодат тевтне?» Какое ответное чувство благодарности к 

открытым детским сердцам появляется в душе! 

Вы поймѐте мою радость, если скажу, что обучаю не только тех, кто владеет языком, но 

в большинстве своем детей русскоязычных. 

Невозможно заставить человека любить что-то или кого-то, невозможно заставить 

гордиться своей Родиной, краем, можно привить эти благородные чувства. 

Улить ѐнкст, пек седе мазыйть,  

А эряви монень лия 

Вечкевикс мокшо – эрзянь мастор  

Тон ведь истя жо Россия! (М. Бебан) 

Прихожу на урок и обращаюсь к детям с такими словами: «сяткинем», «чивал- дынем», 

«седей пелькскем». Значения этих слов они уже знают, понимают, что я называю их 

«частичкой своей души». С этими словами мы познакомились уже на первых уроках. 

Успешное обучение любой дисциплине может быть только тогда, когда этот предмет 

интересен, когда в семье придается значимость этому предмету. Поэтому очень важно в 

русскоязычных классах провести работу с родителями. Но эта работа не должна быть 

формальной, она должна проходить в интересной форме. Например, в форме деловой игры. 

Предлагаю родителям выступить в роли учеников на первом уроке мордовского языка, где 

пытаюсь передать красоту и выразительность родного языка. После таких встреч родители 

становятся моими единомышленниками. 

Работе с родителями мы уделяем особое внимание. Активно привлекаю их к участию во 

всех школьных мероприятиях (праздничные вечера, встречи с известными деятелями 

искусств Мордовии, экскурсии, конференции, классные часы, мастер- классы и другие), 

посвященные национальной культуре, провожу дни открытых дверей. Родители убеждены в 

том, что изучение родного языка обогащает, развивает и воспитывает ребѐнка. Вот почему 

дети с огромным желанием идут на уроки родного языка. А уроки я стараюсь проводить так, 

чтобы один не был похож на другой, чтобы интерес у детей не угасал. На своих уроках 

общаюсь только на эрзянском языке, создаю ситуацию полного погружения в язык. Часто 
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использую нетрадиционные формы проведения урока: путешествие по родному краю, 

экскурсия по городу, лесу, урок – праздник, урок-сказка. 

Детям очень запомнился урок-праздник «Колядки». С какой радостью, желани- ем 

произносили ребята слова: 

Каляда! Каляда!  

Течи чизэ каляда,  

Каляда! Каляда! 

Ванды чизэ Роштува!  

Каляда! Каляда! 

Бабай макст прякине. 

Радость стала ещѐ больше, когда они наперебой спрашивали друг друга, что  же они 

наколядовали: 

«Тонь мезе?» 

«Монь машина» 

«А тонь мезе?» 

«Монь прякине» 

Таким образом, словарный запас детей пополняется и запоминание происходит легко и 

без принуждения. Такие уроки – праздник не только для детей, но и для их родителей, 

бабушек, дедушек, которые пекут пироги, приносят различные угощения. Делятся с детьми 

своими воспоминаниями о годах детства. 

 

Любовь к Родине начинается с любви к 

родному краю, где человек родился, 

вырос, живет и трудится. Чтобы ученики 

лучше узнали свой родной город, 

полюбили его, провожу экскурсии 

«Улицы родного города». Обращаю 

внимание на архитектуру зданий, 

зеленый наряд улиц, музеи, памятники.  

Так малыши узнают слова: «Ош, ульця, 

мазый, вадря, паро». 
На уроке эрзянского языка во 2 классе  

 

Дети не просто знакомятся с новой лексикой, они другими глазами смотрят на свой 

родной город, на все, что их окружает. 

Преподавание моего предмета благотворно сказывается на общем языковом и речевом 
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развитии учащихся, открываются новые возможности такого построения занятий, когда 

изучение одного из языков благотворно влияет на овладение другим. Известно, что у 

двуязычных детей значительно лучше развиваются познавательные способности, память, 

мыслительные процессы, виды речевой деятельности. Это достигается благодаря разного 

рода языковым сопоставлениям, а также активным подключением игровых ситуаций 

речевого порядка, аудиовизуальных средств, компьютера, специально подготовленных 

дидактических материалов и т.д. Я убеждена в том, что учитель преподающий язык, должен 

быть не только грамотным, но самое главное он должен быть талантливым, творческим, 

любить свое дело, гореть им, зажигать любовью юные сердца своих воспитанников. 

Прозвенел звонок, начинается урок. Первая моя задача – создать эмоциональный фон 

урока: музыка, мимика, жесты, интонация, манера общения- всѐ тщательно продумано. 

Эрзянь кель, эрзянь кель –  

Ашо килей, чуди лей,  

Чольдерцидя горнипов, 

Гайсэ морыця цѐков. (С. М. Люлякина) 

Прислушайтесь, и вы насладитесь переливами соловушки, хрустальными звуками 

журчащей воды, шелестом листвы белоствольной березоньки. Выстраивается 

ассоциативный ряд через чувства и переживания детей, что способствует легкому усвоению 

нового, закреплению изученного. Имея большой опыт работы, я жадно впитываю всѐ новое, 

прогрессивное, адаптирую к своим условиям, пополняя свою педагогическую копилку. 

Медленно опускаю «крышку своей копилки», я чувствую глубокое удовлетворение, 

понимая, как много сделано. Но как много ещѐ предстоит сделать. 

Я верю в свои силы и силы тех, чьи глаза каждый день с надеждой смотрят на тебя. В. А. 

Сухомлинский говорил: «Учитель готовится к хорошему уроку  всю  жизнь… И чтобы дать 

ученикам искорку знаний, учителю надо впитать целое море света». Каждый урок учителя – 

это маленький ноктюрн, когда затрагиваются тонкие струны детских душ, и если они 

звучат, как единая мелодия, значит, Учитель состоялся. И я верю, что лучший урок – впереди. 

И продолжать его будет сама жизнь. 
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Урок эрзянского языка во 2 классе «Телень покшчитне»  

(«Зимние праздники») 

 

Тип урока: формирование знаний, умений и опыта ценностных отношений. 

Форма и вид урока: классный урок. 

Задачи: 

обучения – познакомить со словами казне, максомс, прякине, кенярдомс; учить 

правильному произношению новых слов; 

развития – способствовать развитию словарного запаса, речи, памяти, фоне- тического 

слуха; 

воспитания – воспитывать дружелюбие, прививать чувство любви к обычаям и 

традициям мордовского народа. 

Оборудование: компьютерные средства, презентация материала по теме. 

Ход урока 

1. Вступительное слово учителя и актуализация знаний учащихся. 

- Шумбрачи, эйкакшт! Добрый день, дорогие ребята. Я рада встречи с вами. Мы 

сегодня проведем урок эрзянского языка. Я хочу с вами познакомиться. 

2. Повторение пройденного материала. 

- Как тебя зовут? / Кода тонь леметь? 

- Меня зовут Маша. / Монь лемем Маша. 

- А тебя как зовут? 

- Меня зовут Саша. 

- А кодамо ошсо тон эрят? / В каком городе ты живѐшь? 

- Я живу в городе Саранске. / Мон эрян Саранск ошсо. 

- Кодамо Республикасо эрят? / В какой Республике ты живешь? 

- Мон эрян Мордовиясо. / Я живу в Республике Мордовии. 

- Кодамо кельсэ тон кортат? / Какой твой родной язык? 

- Мон кортан эрзянь кельсэ. / Я говорю на эрзянском языке. 

 

Эрзянь кель, эрзянь кель –  

Ашо килей, чуди лей,  

Чольдердиця горнипов, 

Гайсэ морыця цѐков. (С.М. Люлякина) 

- Мы с вами произнесли слова омбоце, морыця, чольдердиця. Что вы заметили в 
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произношении этих слов? 

- Мы заметили, что звук [ц’] – он мягкий. 

- Да, если в русском языке звук [ц] бывает только твѐрдым, то в эрзянском языке звук 

[ц] чаще всего мягкий. 

Тренировка в произношении слов с мягким [ц’]. 

3. Речевая зарядка. 

Цеця, паця, кецямс, лецямс. Эти слова произнести сначала с повествовательной 

интонацией, затем с вопросительной и восклицательной интонацией. Молодцы! 

4. Подготовка к объяснению нового материала. 

- Сколько времен года? / Зяро иень шкатнеде? 

- Иень шкатнеде ниле. / Четыре времени года. 

- Давайте вспомним. 

- Сѐксь, теле, тундо, кизэ. / Осень, зима, весна, лето. 

- За осенью шагает какое время года? 

- Зима./ Теле. Молодцы! 

- А теперь посмотрите на эти слова: 

якшамо – холодно  

лов – снег 

Од ие – Новый год 

Роштува – Рождество  

теле – зима 

сѐксь - осень  

пиземе - дождь  

лопа - лист  

чипай - солнце  

лембе – тепло 

- Какую группу слов берем для дальнейшей работы? 

- Первую. 

- А почему? 

- Берем первую группу слов потому, что тема нашего урока звучит «Зимние 

праздники». 

- А какие зимние праздники вы знаете? 

- Новый год, Рождество. (Од ие, Роштува). 

- А перед Рождеством у мордовского народа был обычай – колядовать. К сожалению, 

эти обычаи, традиции и обряды мордовского народа забываются, но они воз- рождаются на 

уроках эрзянского языка. 

И вот сегодня мы с вами будем разучивать колядки, узнаем новые слова. 
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Каляда! Каляда! Течи чизэ каляда, 

Каляда! Каляда! 

Ванды чизэ Роштува! Каляда! Каляда! 

Бабай макст прякине. 

- Вы хотите узнать перевод? 

Коляда! Коляда! Сегодня день колядок. 

Коляда! Коляда! 

Завтра день Рождества. Коляда! Коляда! 

Бабушка, дай пирожок. 

 
Когда творчество в душе 

5. Физкультминутка (счет в пределах десяти): 

вейке 

кавто 

колмо 

ниле 

вете 

кото  

сисем  

кавксо  

вейксэ  

кемень  

6. Работа над новыми словами:  казне – подарок, максомс – дать, прякине – 

пирожок, кенярдомс – радоваться. 

7. Работа в группах (повторение колядок). 

8. Итог урока: 

- С какими новыми словами познакомились? 

- Как мордовский народ отмечает Рождество? 

- Что делают они перед Рождеством? 

- Что больше всего на уроке вам понравилось? Молодцы! Вастомазонок! 
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Урок эрзянского языка в 3 классе 

«Авань покшчи. Эйзюрговонь 8 – це чи. Поздоровт аванень»  

(«Мамин праздник») 

 

Тип урока: формирование знаний, умений и опыта ценностных отношений. 

Форма и вид урока: классный урок. 

Задачи: 

обучения: познакомить со словами пусмо, сырне, колсто, каземс; учить правильному 

произношению новых слов; 

развития – способствовать развитию словарного запаса, речи, памяти, фонетического 

слуха; 

воспитания – воспитывать дружелюбность, чувство любви и уважения к матери; 

показать красоту мордовского национального костюма. 

Оборудование: компьютерные средства, презентации материала по теме. 

Ход урока 

1. Вступительное слово учителя и актуализация знаний учащихся. 

- Шумбрачи, эйкакшт! Добрый день, дорогие ребята! Я рада встречи с вами. Мы сегодня 

с вами проведѐм урок эрзянского языка. 

2. Повторение пройденного материала. 

- Как тебя зовут? 

- Меня зовут Таня. 

- Сколько тебе лет? 

- Мне 9 лет. 

- А где ты Саша учишься? 

- Я учусь в 3 классе в гимназии №19. 

- В каком городе ты живѐшь? 

- Я живу в городе Саранске. 

- Ты любишь эрзянский язык? 

- Да, я очень люблю эрзянский язык. 

 

Эрзянь кель, эрзянь кель –  

Ашо килей, чуди лей,  

Чольдердиця горнипов, 

Гайсэ морыця цѐков. (С.М. Люлякина) 
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- Ты мальчик? (цѐрыне) 

- Да, я «цѐрыне». 

- Ребята, хотелось бы обратить внимание на произношение этого слова «цѐры- не». Если 

в русском языке звук [ц] бывает только твѐрдым, то в эрзянском языке звук [ц,] чаще всего 

мягкий. 

 

Тренировка в произношении слова с мягким [ц,]: цеця, паця, кецямс. 

3. Речевая зарядка. 

Цеця, паця, кецямс, лецямс. 

- Эти слова произнести сначала с повествовательной интонацией, затем с вопроси- 

тельной и с восклицательной интонацией. 

4. Подготовка к объяснению нового материала. 

Учитель: Я сегодня красиво одета. Давайте вспомним элементы костюма. Что сна- чала 

надевает эрзянская женщина? 

Ученики: Это, наверное, паля. 

- Что такое паля? 

- «Паля» – это рубаха. 

- После этого что надевает эрзянская красавица? 

- После рубахи надевает руцю. 

«Руцясь» – это верхняя женская длинная распашная одежда из белой холщовой ткани, с 

вышивкой снизу и вдоль полов, а также на концах рукавов. 

- Женщина надевала красивый пулай. 

- А что такое «пулай»? 

- «Пулай» – это «женский пояс с бахромой». 

- А на голове что у эрзянки? 

«Панго» – это национальный предмет одежды, который женщина надевала на голову. 

- А что такое икельбаця? 

- «Икельбаця» - это «передник, фартук». 

- А что такое сюлгамось? 

- «Сюлгамось» - это национальная нагрудная застѐжка женщины. 

- А в ушах что? 

- В ушах серѐжки («пилекст»). 

Эрзянская женщина одета в замечательный национальный костюм. 
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А теперь нам нужно прочитать стихотворение, которое называется «Эрзянь ава» 

(«Эрзянская женщина»). 

Эрзянь ава – боярава,  

Моли теке ѐвксонь пава.  

Чова рунго, чамине,  

Масторлангонь мазыйне.  

Моли ашо палясо, 

Паля ланга руцясо,  

Паля зоря пангосо,  

Викшнезь икельбацясо. 

Мештесь пешксе нарядто,  

Седей пешксе кенярксто,  

Карксазь пиже кушаксо,  

Калдор-кулдор пулакшсо. 

Васов гайги парозо,  

Васов уи морозо. 

Чова рунго, чамине, 

Масторлангонь мазыйне! (Т. Байгушкина) 

 

- Кто прочитает лучше всех это стихотворение? (Читает ученик). 

- А теперь найдите те слова из этого стихотворения, которые показывают эле- менты 

костюма: палясо, руцясо, пангосо, икельбацясо, кушаксо. 

5. Физкультминутка 

Минь те уроксонть сизинек,  

Сѐрмадынек ды ловнынек. 

Ней аламос оймсетяно.  

Упражненият тейтяно. (повторяем счёт до десяти) 

6. Объяснение нового материала и введение новых слов. 

а)- Сколько времѐн года? 

- Их всего четыре. 

- Назовите пожалуйста. 

- Теле, тундо, кизэ, сѐксь. 

- А какое время года самое любимое? 

- Мы любим весну потому, что в марте месяце мамин праздник. Мама – самый дорогой 

человек. 
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- Как твою маму зовут и где она работает? 

- Мою маму зовут Анастасия Ивановна и работает она в поликлинике. 

- И вот сегодня мы с вами познакомимся с новыми эрзянскими словами, чтобы 

поздравить своих мам с этим праздником. 

 

б) Новые слова: сырне – золото, пусмо – букет, колсто – быстро, умело, ка- земс – 

дарить. Эти слова произнесем три раза. 

в) А теперь подумайте, каждый из вас, что подарите своим мамам. 

- Оля, что ты подаришь маме? 

- Мон казян цеця 

- А ты что подаришь, Серѐжа? 

- Мон казян мазый паця 

- А ты,Настя? 

- Мон казян стихотворения.  

г). Творческая работа. 

- Приступим к работе в группах. Напишите поздравление мамам. 

Перед вами слова: уцяска, шумбрачи, пусмо, седей, ванькс менель, валдо чи. 

Подумайте и выберите из этих слов то слово, которое больше всех по душе. 

- А сейчас каждая группа должна предоставить результаты своей работы. Ребята, вы 

прекрасно справились с заданием, показали хорошие знания. 

А теперь я хочу узнать, в какой Республике вы живёте? 

- Мон эрян Саранск ошсо, республикасо Мордовия. 

Выходит девочка и читает стихотворение: 

Мордовия! 

Люблю твои бескрайние поля, Люблю твои леса и реки! 

Ты – родина любимая моя, Останешься такой навеки! Улить ёнкст, пек седе мазыйть, А 

эряви монень лия. 

Вечкевикс мокшэрзянь мастор, Тон ведь истя жо Россия! 

7. Итог урока: 

- Вам понравилось работать на уроке? 

Какой вид работы вам запомнился больше всего? С какими новыми словами мы 

познакомились? 

Наш урок подошѐл к концу. 

Вастомазонок! До свидания! Все работали отлично. 
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ГРАН-ПРИ 2010 ГОДА 

 

 

ХУРОВА 

Мадина Хазраиловна 

 

учитель кабардинского языка и литературы, 

русского языка и литературы, заместитель 

директора по воспитательной работе 

МОУ «Гимназия № 13» 

г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

 

Решение учебных задач с помощью театральной педагогики 

 

«Волшебным краем» называл театр А.С. Пушкин, а Н.В. Гоголь писал: «Театр – это такая 

кафедра, с которой много можно сказать добра». 

В современной школе возможности театральной педагогики трудно переоценить. Этот 

вид учебной деятельности широко и плодотворно использовался в школьной практике 

прошлых эпох. Театральная педагогика помогала решить целый ряд учебных задач, а именно: 

- обучение живой разговорной речи; 

- приобретение известной свободы в обращении; 

- приучение выступать перед обществом в качестве ораторов, проповедников. 

Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством погружения в другую 

эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике 

диалога нравственные и научные    истины, учит быть самим собой и 

«другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных 

коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность – 

путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

Трудно переоценить роль театральной педагогики в образовательном процессе. Уроки, 

организованные с помощью театральной педагогики, помогают надолго сохранить в памяти 

учащихся яркие и глубокие впечатления от изученного произведения, так как идет 

обращение не только к разуму ученика, но и к его чувствам. Использование элементов театра 

создает на моих уроках радостную и непринужденную атмосферу, материал усваивается 

легче и быстрее, дети до конца занятия бывают активными, сообразительными. 
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Театрализованные уроки открывают широкие возможности для индивидуальной 

работы учащихся, активизируют стремление ребят к контакту друг с другом, да- ют 

возможность робким, неуверенным в себе детям раскрепоститься, втянуться в действие и 

преодолеть барьер неуверенности. 

И на уроке и во внеурочное время «театр» используется как способ введения ребенка в 

мировую культуру, что помогает приобщить учащихся к новому социальному опыту, 

обобщить и закрепить изучаемый материал и сделать радостным процесс познания, 

оказывает положительное влияние на развитие юношеского интеллекта, его читательских 

пристрастий, на сферу чувств, на умение красиво и свободно держаться, на выработку 

правильной, ясной и богато интонированной речи, на формирование чувства 

ответственности. 

В процессе подготовки к театральной постановке дети испытывают потребность в 

дополнительной информации (сведения из области исторической этнографии, материальной 

культуры, религии, искусства) и сами ищут нужный материал, читают дополнительную 

литературу (справочную, научно-популярную, художественную и критическую). Все 

вышесказанное создает условия для формирования навыка самообразования. 

Наполнение сценария материалом и его реализация на сцене требуют от учащихся 

серьезных усилий в работе с первоисточником, учебником, научно-популярной литературой 

при изучении соответствующих исторических фактов, что, в конечном счете, вызывает у них 

интерес к учебному предмету. 

Именно благодаря интересу учащихся, как знания, так и процесс их приобретения могут 

стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания всесторонне 

развитой личности. Чтобы возник и развивался интерес к учению, необходимы определенные 

условия. Прежде всего, это такая организация обучения, при которой ученик вовлекается в 

образовательно-воспитательный процесс через разнообразный, увлекательный, 

захватывающий учебный труд, а яркость учебного материала, эмоциональная реакция и 

заинтересованность самого учителя с огромной силой воздействует на ученика, на его 

отношение к предмету. 

Чтобы возникал и развивался интерес к учебе, необходим современный артистичный 

педагог с высоким творческим потенциалом, проявляющий эмпатию, умеющий 

заинтересовать, найти творческие подходы к объяснению материала, увлечь учеников 

творчеством, процессом саморазвития. 

В нашей гимназии созданы две театральные студии – для учащихся и учителей, где 

каждый может совершенствовать свое актерское мастерство и знакомиться с театральной 

педагогикой. 
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Мы говорим: «Нужны творческие мыслящие люди». А как мы их получим, если 

творчество уйдет из школы? 

Для развития творческих способностей и воображения учащихся в своей практике я 

использую следующие типы уроков: 

Нестандартные: 

Урок – театр (по творчеству Утижева Б., Шортанова А., Шогенцукова А. и др.) Урок– 

«путешествие в биографию» 

Ток-шоу («Акулы пера») 

Школа искусств (конкурс ораторов) 

Литературная гостиная (бал литературных героев) Урок–композиция (по лирике разных 

поэтов) 

Урок – новелла (рассказ о нескольких эпизодах жизни героев). 

Интегрированные: 

Урок-брифинг (пресс-конференция) Литература, изобразительное искусство, музыка 

Урок-бенефис (сольный спектакль) 

Урок–проповедь Ролевые игры. 

 

От театрализованных уроков 

ребята получают не только 

эмоциональную разгрузку, но и учатся 

сопереживать героям, оказавшимся в 

сложном положении; учатся работать в 

команде, находить выход из 

затруднительных  ситуаций;  получают 

жизненный опыт.  

Заслуженная победа 

Эстетическая область – один из приоритетов в школе. Подготовка технических форм 

усовершенствования жизни идет от искусства. Если, например, человек пони мает музыку, он 

более тонко воспринимает мир. Искусство позволяет осваивать такие предметы, как 

литература, история, физика, математика и др. Зная это, я зачастую провожу 

интегрированные уроки, где звучит музыка, песня, соответствующие теме. Урок 

сопровождается демонстрацией картин, фотографий. Человека доброго, отзывчивого, 

толерантного, миролюбивого, чувствующего красоту, можно воспитать через интерес к 

эстетическим предметам. Искусство облегчает усвоение сложных тем и освоение сложных 

наук. Это игровые методики, а игровая деятельность для ребенка необходима… 
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На переменах дети любят разыгрывать сцены, сочиняя собственные сказки. Меняя 

голоса, они произносят целые диалоги, читают стихи, скороговорки, потешки, поют танцуют. 

Удивительно, равнодушных и стесняющихся нет. Я очень люблю эти необычайно 

трогательные минуты. Наблюдая за ними, радуюсь, потому что таким образом идет развитие 

родного языка, сохранение культуры народа, идет становление гражданина России. 

 

ГРАН-ПРИ 2011 ГОДА 
 

 

ЛАТЫПОВ 

Ренат Исламгаряевич 

 

учитель татарского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 17» 

г. Набережные Челны Республики Татарстан, 

кандидат филологических наук, 

зав.сектором Казанского международного  

лингвистического центра ИФМК  

Казанского федерального университета 

Анализ урока татарской литературы 

«Общие мотивы в творчестве А.С. Пушкина и Г. Тукая» 

 

При подготовке к уроку и составлении плана мною учтены и использованы основные 

нормативные документы, определяющие содержание и результаты учебной деятельности по 

предмету: государственный образовательный стандарт, конвенция о правах ребенка, базовые 

образовательные программы, содержание основных учебников по русскому и татарскому 

языку, допущенных министерством образования Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

В начале XXI века перед школой встали вопросы не столько образовательного характера, 

сколько воспитательного. Образование – основа духовности. Однако чтобы стать таковым, 

оно должно быть ориентировано на общечеловеческие ценности, мировую и национальную 

духовную культуру. 

Цели и задачи моей педагогической деятельности на уроке и моя миссия как учителя – 

одновременно учить детей разрешать самые разнообразные проблемы: от личных до 

глобальных. Всё это возможно при проблемном и культурологическом подходах к изучению 
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словесности. Основными ценностями в проблемном и культурологическом подходах к 

воспитанию и образованию выступают: «человек как предмет воспитания; культура как 

среда, растящая и питающая личность; творчество как способ развития человека в культуре». 

Как отмечается в докладе Государственного совета Российской Федерации «Об 

образовательной политике России на современном этапе», «развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к международному 

взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбы страны». Таким образом, 

в социальном заказе отчѐтливо представлен творческий, проблемно-ориентированный 

подход. А концепция современного литературного образования включает ряд проблем, среди 

которых одна из самых трудно разрешимых – диалог культур, в том числе национальных 

культур, включение изучения литературы в культурологический аспект. 

 

Проблемный      подход      данного 

урока – культурологическая 

направленность, личностно 

ориентированное обучение способны 

помочь процессам вхождения в жизнь 

общества, жизненного самоопределения, 

социально- психологической адаптации 

личности ребёнка. 

С коллегами из разных российских регионов  
 

При проблемном и культурологическом подходах на уроке словесности происходит 

диалог с культурой, интеграция знаний в целостную картину мира, культурная рефлексия, 

принятие решений в ситуации выбора, жизнетворчество, саморазвитие. 

По программе татарской литературы 10 класса отведено на изучение творчества 

Г. Тукая 5 часов. 

Данный урок – пятый, сравнительно-обобщающий. 

Вид урока - интегрированный, через который прослеживается взаимосвязанное 

изучение двух государственных языков: русского и татарского; и диалога культур. 

План урока разработан на основе технологии проблемного обучения и построен с 

использованием ИКТ. Учащиеся на уроке использовали материалы из разных источников: 

УМК по русской и татарской литературе, медиа-пособия, интернет-ресурс. 

Содержание урока разделено на этапы: 
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- Ориентировочно-мотивационный этап 

- Этап решения учебной задачи 

- Рефлексивно-оценочный этап 

- Домашнее задание 

Цели формулируются перед обучающимися и перед учителем. Цели, которые ставлю 

перед учащимися, содержат критерии, позволяющие оценить качество, полученных 

результатов. 

Цели и задачи, поставленные перед учителем, способствуют развитию познавательных 

способностей у учащихся, воспитанию таких социально значимых качеств личности, как 

толерантность. 

Для каждого этапа урока ставятся определенные цели. 

На ориентировочно-мотивационном этапе была поставлена цель, направ- ленная на 

создание условий для дальнейшей эффективной работы на уроке (при- влечение внимание 

учащихся к учебной деятельности, учебному  предмету и теме). 

Развивающие аспект урока реализуется через использование частично- поискового, 

творческого методов, через групповую, командную, индивидуальную способы организации 

познавательной деятельности. 

Организуя познавательные и практические действия учащихся, использовал 

нижеследующие методы и приемы: 

- на ориентировочно- мотивационном этапе – проблемную ситуацию (Пушкин и Тукай 

поднялись на уровень национальных поэтов. Почему?); 

- на этапе решения учебной задачи и актуализации опорных знаний учащихся 

использовал приемы: «мозговой штурм», «корзина идей» (в команде каждый член вносит 

свои идеи, предложения, точку зрения – и в дискуссии рождается истина); 

- на рефлексивно-оценочном этапе на сегодняшнем уроке демонстрировал прием 

самооценки и экспресс-опрос в режиме онлайн (тест). При оценивании учитываю не только 

правильность но и самостоятельность и оригинальность ответов. (Вначале на данном этапе 

каждый ребенок ставит себе оценку, а потом адекватность оценки перепроверяется в режиме 

онлайн через тест). 

Наиболее удачным на данном уроке считаю тот факт, что каждый ученик был включен в 

поиск решения учебной проблемы, а значит в активную познавательную деятельность. 

Изначально учащимся предоставляется возможность внести изменения в планировании 

работы на уроке. Задания предлагаются учащимся на выбор по содержанию, по форме 

(словесная, графическая, практическая, условно- символическая). Выбранные задания на 

уроке носят исследовательский и творческий характер, благодаря этому ученики 
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продолжают заниматься научно- исследовательской деятельностью. Это вы увидели по 

интервью Сахабиева Булата, который является победителем Пушкинских и Онегинских 

чтений) 

На уроке использовались 3 вида общения: учебное сотрудничество – общение детей 

между собой и в команде; учебное сотрудничество с педагогом и с самими собой. Все виды 

общения были продуктивными на данном уроке; 

При изучении темы использовался опыт учащихся; обобщая полученные знания о 

Пушкине, ученики использовали их в новых условиях, то есть в обобщении творчества Тукая. 

Этап подачи домашнего задания обсуждался с детьми, и было рекомендовано несколько 

видов заданий на выбор учащихся: мини-сочинение, критическая статья. Все 

запланированные задачи были реализованы за счет мотивации и целеполагания самих 

учеников на каждом этапе урока. 

В моей системе значительное место занимают интегрированные уроки литературы и 

МХК. В отличие от урока с использованием межпредметных связей, интегрированный урок 

представляет собой иное по содержанию и структуре занятие. Интеграция, в моем 

понимании, – явление более глубокое, нежели привлечение знаний смежных наук или видов 

искусства для разъяснения тех или иных теоретических положений или содержащихся в теме 

фактических сведений. 

 
Педагогическое содружество 
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ГРАН-ПРИ 2012 ГОДА 

 

 

ЧУВАШОВ 

Олег Анатольеви 

 

учитель удмуртского языка и литературы 

МБОУ «Пазяльская основная 

общеобразовательная школа» 

Можгинского района  

Удмуртской Республики 

 

Вводный урок удмуртского языка в 8 классе 

 

Тема: Удмурт кыл сярысь / Про удмуртский язык. 

Цели: 

1. Демонстрация учащимся возможностей родного удмуртского языка через сравнение 

с языками соседних народов: русских и татар 

2. Развитие коммуникативных умений учащихся; формирование умений выявлять 

причинно-следственные связи между современными языковыми и историческими 

процессами; 

3. Воспитание уважения к другим культурам через воспитание любви к своему родному 

языку 

Тип урока: урок изучения новой темы. 

Форма урока: урок  в саду. 

Оборудование: ноутбук, подключенный к интернету; музыкальный инструмент; книга 

«Выль сизен» («Новый завет» на удмуртском языке); каравай хлеба. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Сообщение темы урока. Постановка целей и задач 

- Сегодня на Земле насчитывается около 7 тысяч языков. Только в России от 150 до 

200 языков. В том числе наш родной удмуртский язык. Но по данным ЮНЕСКО 2009 г., язык, 

на котором разговаривали наши предки, на котором мы с  вами произнесли первые слова в 

своей жизни, включен в список исчезающих языков. На телеканале «Моя Удмуртия» идет 
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интернет-опрос «Считаете ли вы, что удмуртский язык исчезнет?». Давайте на нашем уроке 

мы подумаем над этим вопросом и дадим свой ответ: «Да», «Нет» или «Все зависит от тех, кто 

на нем разговаривает». 

Но прежде чем перейти к нашей теме, проведем разминку 

3. Подготовка к изучению новой темы 

«Разминка». Используется прием «Адзы – вера» («Посмотри – расскажи»). Ученикам 

предлагается «заметить окружающую обстановку» и своими словами, либо стихами, которые 

вспомнят, рассказать об увиденном, о своем настроении. 

4. Изучение новой темы 

- Для того чтобы наш урок прошел более интересно и продуктивно, мы с вами должны 

разделиться на три группы. Перед вами три куклы в национальных костюмах. 

- Определите, какие народы они нам представляют? (Русские, татары, удмурты) 

- Как вы узнали? Как называются элементы русского, татарского и удмуртского 

национальных костюмов? 

- Разделимся так: кому какая кукла больше нравится. Далее вы будете говорить от 

имени того народа, чью куклу выбрали. 

 Делятся на три группы 

- Перед вами стоит такая задача: по предмету, который вы сейчас получите, нужно от 

имени того народа, который вы представляете, выступить о жизнеспособности и 

конкурентоспособности удмуртского языка, а, соответственно, и удмуртского народа на 

«автобане цивилизации». 

Русская группа получает музыкальный инструмент – баян, татары – каравай хлеба, 

удмурты – книгу «Выль сизен» - «Новый завет» на удмуртском языке. 

 Работа в группах 

Представление результатов работы групп 

1. Русская группа: «Русские – народ поющий и танцующий. Песня нам и в горе, и в 

радости жить помогает. У русских есть композиторы, которые прославили этот народ на весь 

мир: Чайковский, Шостакович, Римский-Корсаков. Музыка помогла пережить даже 900-

дневную блокаду во время Великой Отечественной. Наши соседи удмурты также очень 

поющий народ. У них накоплен огромный музыкальный багаж. Не зря удмурты в 21 веке 

через свою музыкальную культуру становятся интересными всему миру, например, выиграли 

конкурс «Евровидение». Даже в песне удмурт говорит: «Если не хватит слов рассказать, 

пусть мои гусли расскажут». Музыка – это способ коммуникации. Таким образом, мы, 

русские, говорим о том, что удмуртский язык не потерял своей актуальности и в 3 

тысячелетии. 
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2. Группа, представляющая татар: «Хлеб. Хлеб – это символ величия 

материальной и духовной культуры всех народов на земле. Хлеб дает жизнь и богатство, как 

татарину, так и удмурту. Хлеб – это еще и знания. Именно с помощью своего языка древние 

знания удмуртов из уст в уста, из уха в ухо передались до современных потомков. Те, кто 

умеет печь хлеб, побеждая время, идут по историческому пути в будущее. Сегодня удмурт 

печет хлеб, с хлебом обращается к своему богу Инмару. И мы, татары, считаем, что язык 

удмуртов ошибочно включен в число исчезающих. 

3. Удмуртская группа: «Новый завет». Из истории мы знаем, что те народы, 

которые приобщились к великой христианской традиции, получили огромный импульс для 

дальнейшего развития. Появились города, стала развиваться письменность. То же самое 

произошло с русским народом после 10 века. На русский язык перевели Библию, в которой 

содержались знания человечества, накопленные многими тысячелетиями. Михаил Атаманов 

перевел Новый завет на удмуртский язык. И это нам демонстрирует то, что возможности 

удмуртского языка не ограничены только стенами кухни, а он может выходить на мировой 

уровень. И если удмуртский язык сегодня жив, то это значит, что он понятен и богам. Мы 

говорим, что удмуртский язык не исчезнет. 

 Интерактивное голосование 

 

5. Итог урока 

- Подводя итог урока, хочу 

прочитать слова В.Е. Владыкина – 

хранителя лесного народа. «Любой народ 

– это уникальное подарочное издание 

при- роды и культуры, он как звезда на 

небе. Когда одна погаснет, могут не 

заметить. Но, по большому счету, на небе 

становится темнее. И потому нужно 

относиться бережно к каждому.  Грустно,   

когда   уходит  человек. 

Когда уходит народ – это страшно». 

 

Выступление перед членами жюри и аудиторией 

 

6. Домашнее задание 

Написать эссе «Про удмуртский язык». 
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ГРАН-ПРИ 2013 ГОДА 

 

 

ИВАЩЕНКО 

Лариса Альфредовна 

 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Красноярская средняя общеобразовательная школа» 

Омского района Омской области, 

«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» (2011 г.) 

Мои методические находки (эссе) 

 

Помните у Антуана де Сент-Экзюпери: «Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно 

лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь»? Может быть, стоит чаще 

прислушиваться к своему сердцу? Слышите: тук-тук, тук-тук… Стучит. Что оно говорит нам? 

Слышим ли? Всѐ зависит от самого человека, от того пути, который он избрал. Л.Н.Толстой 

когда-то сравнил людей с реками. В самом деле, у одного «река жизни» спокойная, у 

другого, наоборот, бурлящая. Кто-то идёт прямым путём, а кто-то ищет, словно извилистая 

речонка, обходных дорог. Кто-то всю жизнь борется с порогами, а кто-то плывёт по 

течению. От чего это зависит? Быть может, от выбора ответов на вечные вопросы: куда 

идти? во что верить? Думаю, что истина заключена в трёх словах: Любовь, Добро, 

Сострадание. 

Согласитесь, что именно русская культура вознесла эти три слова на недосягаемую 

высоту. Именно русский язык впитал в себя все оттенки, всю силу человеческих чувств. 

Великим язык стал только благодаря богатству русского духа, русских традиций. Ещё 

К.Ушинский писал: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь 

распускающийся цвет всей его духовной жизни». 

Я – счастливый учитель, я ежедневно вхожу в класс и погружаюсь с детьми в наш 

неиссякаемый кладезь мудрости, любви, красоты и добра – наш русский язык, нашу 

русскую литературу. Литература пронизана человеком и она есть окно в бездну человека. 

СЛОВО приоткрыло нам это окно. 

Слово позволило заглянуть нам во Вселенную, через Слово мы постигали законы 
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жизни, учились различать добро и зло, любовь и ненависть, жестокость и сострадание. 

Главное – пробудить в детях через красоту Слова желание любить, сострадать и делать 

добро. 

Любовь. Добро. Сострадание. Вечные духовно-нравственные ценности, основа жизни. 

Но всегда ли современное общество это осознает? А отдельно взятая личность? Способны 

ли мы, как говорил Лев Толстой, к постоянной работе над своим внутренним миром, 

испытываем ли «вечное недовольство собой»? Нужно помочь каждому ребёнку разобраться 

в себе, пробудить в нѐм желание к самосовершенствованию. Известно, что духовно-

нравственные ценности формируются в процессе, и однажды начавшись, этот процесс 

будет продолжаться вечно, пока существует сама жизнь. В быстро меняющемся мире 

изменения коснулись, прежде всего, внутреннего мира человека, и, к сожалению, многие 

истинные ценности подменились ложными, нарушились те устои народной культуры, на 

которые веками опиралось воспитание детей. 

Духовно-нравственное воспитание личности – сложный и многогранный процесс. В 

этом направлении мне удалось создать методическую систему, направленную на 

формирование у обучающихся способности оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другому 

человеку, обществу, государству и миру. 

На уроках русского языка и лите-ратуры ученики вводятся в мир морально-этических 

ситуаций, встают перед выбором между добром и злом, честью и бесчестием, равнодушием 

и сопереживанием. Поэтому текст на уроках русского языка рассматривается как средство и 

цель обучения. Для анализа мы используем тексты омских авторов, народные сибирские 

песни и сказки. 

«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только 

не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что 

делать», – слова великого Я.А.Коменского сегодня особенно актуальны. Только  через  

деятельность происходит  познание. Системно-деятельностный подход – основа моей 

работы с детьми. Я неустанно ищу такие формы организации урока, чтобы каждый мой 

ученик был занят все 40 минут. 

Многим кажется, что уроки русского языка – это бесконечная рутина: орфограммы, 

падежи, части речи… Скучно. Но всѐ зависит от того, КАК об этом говорить. Почему бы не 

рассказать детям о древе индоевропейских языков, о родственных русскому славянских 

языках? Почему бы не провести лингвистический эксперимент: с помощью электронных 

словарей перевести слова с русского языка на другие славянские языки, найти сходства и 

различия, разобрать по составу, соотнести фонемы, сделать выводы? Поверьте, такая 
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работа не оставит ни одного вашего ребенка равнодушным. Настоящим открытием для 

детей становятся истории происхождения названий населенных пунктов, легенды о 

местных реках и озерах. А с каким интересом ученики изучают раздел «Лексика», если 

рассказать им об устаревших словах, диалектах, бытовавших в нашем селе, вот здесь на 

помощь приходят сказки сибирской сказочницы А.С.Кожемякиной – это источник мудрости, 

красивой народной речи, раскрашенной пословицами, поговорками, эпитетами, 

сравнениями. А ведь ещѐ можно выполнить исследовательские проекты по изучению 

современной лексики местных жителей, этимологии, фольклора села и т.п. И тогда уроки 

русского языка превратятся из скучной зубрежки правил в уроки живого русского языка, 

«живого, как жизнь» (К.И.Чуковский). 

У каждого человека где-то очень глубоко в сердце живет память предков. До его 

появления на свет тысячелетиями складывалась культура отцов и праотцев. Вот почему 

уроки русского языка и литературы есть переживание опыта всего человечества и своей 

нации. Слово помогает сберечь культурную традицию – память нашего сердца. 

Детям нужно помочь полюбить свой родной язык, свой народ с его великой культурой. 

Для меня очень важно: какими людьми становятся мои ученики – «Иванами, родства не 

помнящими» или же людьми, которые ценят и помнят свои корни, свои истоки. Потому мы 

и назвали один из исследовательских проектов «Наши истоки», ведь «исток» – это место, из 

которого «течет» жизнь. А наши истоки – это русская культура, в которой есть ответы на 

все вопросы, одни только народные сказки и пословицы чего стоят! Наши истоки – это и 

семья, и память о предках. Наши истоки – это земля, на которой мы живем, сначала родной 

дом, улица, село, а потом вся страна. Я стремлюсь научить детей сохранить свои корни. Мы 

знакомимся с происхождением фамилий и имен детей, 

их родственников, составляем генеалогические древа, 

родословные, фамильные гербы. Ценность такой 

работы в том, что в нее активно вовлечены родители, 

бабушки и дедушки детей. Для меня очень дороги 

горящие глаза моих детей, взволнованная речь, когда 

они рассказывают о своих семьях, когда у ребенка из 

неблагополучной семьи получается такой семейный 

герб, что веришь: в его будущей семье будет всѐ 

именно так, как он мечтает. Мне дорог тот трепет, с 

каким дети приносят в школу медали своих прадедов, письма с фронта, которые сохранили 

прабабушки. Я радуюсь, что работа над родословными объединяет несколько поколений в 

семье.  
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Радуюсь каждой встрече с детьми 

на занятиях фольклорного кружка 

«Ладушки». Смысл этих встреч не в 

копировании старинных народных 

обрядов, а в том, чтобы приобщиться к 

народной культуре, прочувствовать еѐ. 

Мне хочется всколыхнуть в детских 

душах ту любовь ко всему родному, 

которая в них заложена их  предками. 
 

Фольклорный кружок 

Частые наши гости на занятиях – ветераны, бабушки и дедушки детей. Такие встречи 

нужны всем: и большим, и маленьким – они сближают поколения, лучше любых слов 

воспитывают в детях уважение к людям труда, защитникам Отечества. Дети проводят 

экскурсии в школьном краеведческом музее и по культурно-историческим местам села, они 

самостоятельно сняли фильм о родном селе, его истории и замечательных людях. Мы 

проводим календарные праздники для детей, ветеранов и гостей школы, участвуем в 

сельских праздниках. Так мои ученики не только узнают что-то новое о своем селе, крае, но 

и делают его лучше, дарят людям добро. 

Я всегда боюсь потерять своѐ «зоркое сердце», боюсь разучиться любить мир  и людей. 

Пока моего сердца хватает на всех. И вы знаете, что я поняла? Чем больше я отдаю детям 

своего тепла, тем светлее у меня на душе становится, чище как- то. Сердце – оно ведь как 

колодец: чем больше черпаешь, тем чище, прозрачнее вода. Вот только не кончилась бы… 

Не высох бы мой колодец… 

В минуты сомнений я обращаюсь за помощью к природе: иду на берег Иртыша, 

смотрю в его зеркальную гладь и вспоминаю толстовское «люди как реки», понимаю, что  

вот так же, как этот седой великан, куда-то  течѐт  и моя маленькая жизнь.  Что ждет ее вон 

за той излучиной? Нет ответа. Да и нужен ли он? Почувствую себя неотъемлемой частью 

Вселенной – и услышу: наполнился мой колодец. Не иссяк ещѐ источник. Бьѐтся в нѐм 

живая вода. Тук-тук, тук-тук… Стучит. Хватит на всех Любви, Добра, Сострадания. Главное, 

чтобы сердце не разучилось видеть. 
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Урок русского языка «Экскурсия по селу – диалог времен» в 8 классе 

 

Программа: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. «Программы для общеобразовательных 

учреждений 5-9 кл». 

Учебник: «Русский язык 8 класс» под ред. Бархударова С.Г., Крючкова С.Е., Максимова 

Л.Ю. 

Общая тема: «Двусоставные предложения». 

Тема урока: «Экскурсия по селу – диалог времен». 

Урок русского языка отражает региональный компонент. Использована программа 

Ждан Н.А., Горбуновой Т.С.«Омское Прииртышье» (Язык и речь жителей Омского 

Прииртышья). 

Личностные цели: 

- формирование стремления к речевому самосовершенствованию; 

- развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью и 

речью своих одноклассников. 

Метапредметные цели: 

- развитие умения отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 

сохранять и передавать информацию в устной и письменной речи; 

- развитие умения выступать перед аудиторией  с небольшими сообщениями. 

Предметные цели: 

Формирование коммуникативной компетенции 

развитие способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Формирование языковой и лингвистической компетенции 

развитие умения владеть основными нормами русского литературного языка, 

соблюдать их в устных и письменных высказываниях. 

Формирование культуроведческой компетенции 

формирование умения использовать как один из аргументов в устном высказывании 

тексты об истории и культуре родного края. 

На уроке реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Развитие универсальных учебных действий: 

- коммуникативные универсальные учебные действия: точно, правильно, логично 

и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

- познавательные универсальные учебные действия: развивать творческое 



90 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

мышление через создание исследовательских проектов; 

- регулятивные универсальные учебные действия: ставить цель деятельности, 

планировать последовательность действий, формулировать выводы, осуществлять 

коррекцию текстов. 

= личностные универсальные учебные действия: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою малую Родину. 

Оборудование: задания для групп, макет села, проектные папки, рекламный буклет, 

книги «География с. Красноярка», «Очерки истории с. Красноярка», альманахи детских 

сочинений о селе, рисунки детей (дома, ставни, церковь), презентации от каждой группы, 

интерактивная доска. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Вступительное слово учителя (создание эмоционального настроя) 

Когда я иду по селу, то очень люблю всматриваться в знакомые с детства низенькие 

домики с резными ставенками. Мне представляется, как строились эти деревянные дома, 

как весной высаживались под их окнами яблоня и сирень, как зимой они были занесены 

снегом и из их окон, как и сейчас, струился желтоватый свет. В такие минуты хочется 

говорить стихами (одновременно с чтением стихотворения идет показ слайдов с 

живописными видами природы и улиц Красноярки). 

3. Целеполагание 

Учитель: Свои мысли, чувства я выразила с помощью слов. Давайте вспомним, как 

называется речь одного человека? 

Обучающиеся: Монолог. 

У: В том, что вы уже знаете о монологе, вам поможет разобраться таблица 

«Знаю. Узнал. Хочу знать». 

(Обучающимся предлагается 

заполнить столбцы 

таблицы «знаю» и «хочу 

знать», отметив нужное в 

тексте о монологе.)Знаю V 

Узнал + Хочу знать? 

   

У: Что нового мы узнаем о монологе сегодня на уроке? (предметные цели) О: (ответы) 

У: Какие из умений, которыми вы уже овладели, выполняя исследовательские 

проекты, вам могут пригодится на других уроках? (метапредметные цели) 

О: (ответы) 

У: Итак, ребята, вы теперь представили, как мы выстроим деятельность на нашем 

уроке, как на уроке русского языка, но давайте не забудем, что у каждого из вас есть своя 

цель. Для чего лично вам нужен сегодняшний разговор о нашей малой Родине? 

(личностные цели) 

О: (ответы) 
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У: Мы попытаемся осознать себя в истории, во времени, вступить в диалог с прошлым 

и будущим. Вспомним, что монолог – это часть диалога. 

 

4. Обсуждение темы урока и работа по «ленте времени» 

Именно поэтому тема нашего урока не просто «Экскурсия по селу», но еще 

«Диалог времен». Мы обратимся с вопросом к каждому времени. 

Лента времени: 

• Прошлое: Какое культурно-историческое наследие Красноярки сохранилось до наших 

дней? 

• Настоящее: Что бы мы рассказали своим предкам, основателям села, о современном 

облике Красноярки? 

• Будущее: Какую память о нашем селе мы оставим своим потомкам? 

 

5. Представление результатов работы над исследовательскими 

проектами. Обсуждение устных монологов экспертами 

У: Предлагаю выступить и поучиться друг у друга тому, как правильно произносить 

информативный монолог. 

Давайте обсудим, на что мы будем обращать внимание, когда будем слушать 

выступления. 

Группа Струк- 

тура 

монолога 

Словесное оформление Контакт 

с аудиторией 

(интонация, 

мимика, 

жесты) 

Нагляд- 

ность 

Содержа- 

ние  

работы 

Богат- 

ство 

словаря 

Точность Соответ- 

ствие 

речевым 

нормам 

Летописцы        

Фото-коррес- 

понденты 

       

Географы и 

биологи 

       

Экскурсоводы и 

дизайнеры 
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Напомним план исследовательской работы, которому следовали группы (ответы). 

 

У:  Я  приглашаю  представить  результаты  своих  исследовательских  работ.    

1 группа «Летописцы» (изучают исторические документы, книги, статьи, берут 

интервью у старожилов села, ветеранов, учителей истории, директора школьного 

краеведческого музея, готовят презентацию, изображают построение села в 1718 году на 

макете). 

Обсуждение выступления: что удалось выступающим, над чем надо поработать? 

2 группа «Фотокорреспонденты» (если бы не было фотографов, до нас не дошло бы 

изображение некоторых домов, церкви, делают фото современного села, сохранившихся 

памятников истории, старых домов, готовят презентацию совместно с учителем 

информатики. Современные фото станут историческими). 

Обсуждение выступления 

3 группа «Географы и биологи» (берут интервью у учителя географии, автора книги 

«География с. Красноярка», у учителя биологии, изучают литературу, делают фото, готовят 

презентацию). 

Обсуждение выступления 

4 группа «Экскурсоводы и дизайнеры» (составить для гостей маршрут экскурсии по 

селу с описанием всех достопримечательностей, составить рекламный буклет, фильм-

презентацию о селе). 

Обсуждение выступления. 

 

6. Рефлексия 

У: Вернемся к таблицам «Знаю. Узнал. Хочу знать». Отметьте в них, чему вы научились 

на уроке, над чем еще предстоит поработать, что бы вы хотели узнать. Выскажитесь, 

пожалуйста. 

О: (ответы) 

У: Какие умения, которые вы приобрели, выступая и оценивая друг друга, вам могут 

пригодиться на других уроках и в целом в учебной деятельности? 

О: (ответы) 

У: Каких личностных целей достиг каждый из вас? О: (ответы) 

7. Домашнее задание 

У: Наша малая Родина – это не только место, где мы родились и выросли, но еще и 

люди, которые нас окружают, речь, которую мы слышим, дом, в котором мы живем. Поэтому 

на следующем уроке мы поговорим об этом. Попытайтесь выполнить исследовательские 
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проекты в группах на темы: «Фольклор моего села», «Быт и промыслы моего села в 

прошлом и настоящем», «Стихи и песни о моем селе», 

«Судьбы, связанные с Краснояркой». Но вначале отредактируйте дома свои тексты, 

прислушавшись к замечаниям экспертов. Подумайте, какой маршрут экскурсии вам 

наиболее интересен. Именно этот маршрут виртуальной экскурсии станет реальным, эту 

экскурсию проведут авторы маршрута. 

 

8.  Итог урока 

У: Настанет время, и многие из вас покинут наше 

село, я хочу пожелать вам только счастливых дорог и 

никогда не забывать одну-единственную – к своему 

дому, к родному порогу. 

Наш урок я начала со стихотворения, закончить 

его я хочу тоже отрывком из стихотворения нашего 

поэта В.А. Платонова: 

 

Всех нас тянет на малую Родину, 

Где нас ждут неприметные, вроде бы,  

Бор сосновый, Иртыш и паром, 

Мама с папой и старенький дом. 

 
Награждение в Государственной Думе 
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ГРАН-ПРИ 2014 ГОДА 

 

 

САГАЛАКОВА 

Кира Евграфовна 

 

учитель хакасского языка и литературного 

чтения в начальных классах 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 

им. М.И. Чебодаева Аскизского района 

Республики Хакасия 

 

Урок хакасского языка во 2 классе 

«Собственные и нарицательные имена существительные» 

 

Цель изучения темы: 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности при 

написании текста о себе на основе: 

-представления о правописании собственных имѐн существительных; 

-понимания применения собственных  имен существительных в речи; 

-умения оформлять текст с собственными именами существительными. 

Планируемые результаты освоения темы 

Личностные: формирование положительного отношения к изучению хакасского 

языка; воспитание патриотизма и толерантности. 

Метапредметные: 

Регулятивные - организация учащимися своей учебной деятельности: целеполагание, 

планирование; контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. 

Познавательные – анализ, сопоставление, нахождение ответа на проблемный вопрос. 

Коммуникативные – развитие умений слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, работать в паре, группе, оказывать взаимопомощь. 

Предметные: знать, уметь различать и правильно писать имена собственные и 

нарицательные, использовать правило правописания собственных имен в практической 

деятельности. 

Термины и понятия по теме: собственные и нарицательные имена существительные 
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Тип урока: комбинированный 

Организация образовательного пространства Межпредметные связи: русский 

язык, окружающий мир. 

Ресурсы: 

1. Хакасский язык. Рабочая программа. Начальная школа: пособие для учите- лей 

начальных классов общеобразовательных учреждений Республики Хакасия (на хакасском 

языке) / Л.Н.Толмачѐва, - Абакан: Издательство ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО- иПК» «РОСА», 2014. - 

255 с. 

2. Учебник: Арчимаева М.С. Хакасский язык. 2 класс: учебник для общеобразо- 

вательных учреждений. - Абакан: Хакасское книжное изд-во, 2013. 

3. Интерактивная доска, слайды, раздаточный материал (карточки), ноутбуки. 

 

Формы работы школьников: работа фронтальная, индивидуальная, в парах, в малых 

группах. 

Технология освоения темы – технология развития информационно-

интеллектуальной компетентности (ТРИИК) 

Организационный момент 

Учитель приветствует ребят: 

- Изеннер, олғаннар! 

Саң сыңырапча, урок пасталча. 

- Здравствуйте, ребята! 

Начинаем урок с фонетической разминки. 
 

Ученики хором проговаривают скороговорку: 

Сапты, сапты,  

Санап сапты.  

Сапхан саанаң 

Сағыс салды.  

Алты, читi –  

Он ÿс. 

Улуғ саннар –  

Муң, чÿс. 
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Учебные задания 

I этап. Самоопределение в деятельности 

Ситуативное задание Слайд №1 Текст. 

Учитель 

- Миргенек  позынаңар пiди пасхан. 

Хығырыңар. 

- Миргенек о себе вот так написал. 

Прочитайте. 

Минiң адым мирген. Мин полтаков аалда 

чуртапчам. Пiстiң аалда музей пар. Мин 

iкiнӌi класста ӱгренчем. 

Ӱгретчiнiң ады марина михайловна. Минiң 

нанӌыларым пар: карим, серѐжа паза лѐва. 

Мин олардаң хада футбол ойнирға хынчам. 

Меня зовут мирген. Я живу в селе полтаков. 

У нас в селе есть музей под от- крытым 

небом. Я во втором классе учусь. 

Учительницу зовут марина михайловна. У 

меня есть друзья: карим, серёжа и лёва. Я с 

ними в футбол люблю играть. 

Ученики читают рассказ Миргенека о себе. 

Учитель 

- Ниме сизiндер? Миргенек ниме ит 

салтыр? 

- Что заметили? Что сделал Миргенек? 

Ученики 

- Миргенек улуғ буквалығ сjстернi саба 

пас салтыр. 

- Миргенек слова с большой буквы неправильно 

написал. 

Учитель 

- Хайдағ сöстер улуғ букванаң пазылча- 

лар? 

- Какие слова пишутся с большой буквы? 

Ученики 

- Кiзiнiң  ады, отчествозы, фамилиязы, 

мал-хустар солалары, город, аал, суғлар 

аттары улуғ букванаң пазылчалар. 

- Имена, отчества и фамилии людей, 

клички животных, названия городов, сёл, 

рек пишутся с большой буквы. 

Учитель 

- Пÿÿн урокта ниме идербiс? - Сегодня на уроке что будем делать? 
  

Ученики 

- Пÿÿн урокта улуғ букванаң пазылчат- 

хан сöстернi ӱгренербiс. 

- Сегодня на уроке мы будем вспоминать 

слова, которые пишутся  с большой буквы и 

конце урока исправим ошибки Миргенека. 
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II этап. Учебно-познавательная деятельность. 

Учебные задания  на «знание», на «понимание», на «умение» 

Задание 1. (знание) – коллективная работа 

Слайд №2 

орам (улица), Михаил, матыр (герой), ынархас (дружба), Чебодаев, Асхыс (Аскиз), 

Николай, учѐнай (учѐный), страна, Катанов, Ағбан (Абакан), аба (мед- ведь). 

Учитель 

- Сöстернi хығырыңар. Нименең тӧӧй 

сӧстер? 

- Прочитайте слова на интерактивной 

доске. Что общего в этих словах? 
Ученики 

- Пу прай адалыстар. - Это имена существительные. 
Учитель 

- Сöстернi iкi группаға чарыңар. - Разделите слова на две группы. 
 

Ученики выходят по одному к доске и распределяют слова в две группы. 

собственнай адалыстар нарицательнай адалыстар 

Михаил Чебодаев 

 Асхыс (Аскиз)  

Николай Катанов 

Ағбан (Абакан) 

орам (улица)  

матыр (герой)  

ынархас (дружба) 

 учёнай (учёный) страна 

аба (медведь) 

Учитель 

- Пастағы группада собственнай ада- 

лыстар, iкiнҷiде – нарицательнай. Хай- ди 

олар пазылчалар? 

- В первой группе собственные имена 

существительные, во второй группе на- 

рицательные имена существительные. 

- Чем отличаются собственные имена 

существительные от нарицательных при 

написании? 

? Ученики 

- Собственнай адалыстар улуғ 

букванаң пазылчалар, нарицательнай – кiчiг 

букванаң. 

- Собственные имена существительные 

пишутся с большой буквы, а нарицательные 

имена существительные – с маленькой. 
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Слайд №3 

Учитель 

Задание 2. (знание) – работа в группах 

 

- Сöстернi сурығлар хоостыра 

группаларға чарыңар. 

- Разделите слова в группы по вопросам. 

 

Ученики в 4 группах распределяют слова в группы самостоятельно. Проверка по 

слайду и обобщение по вопросам. 

Слайд №4 

В русском языке:  В хакасском языке: 

Кто? Что? Кем? Ниме? 

Михаил Чебодаев 

матыр (герой) 

Николай Катанов 

учёнай (учёный) 

аба (медведь) 

Асхыс (Аскиз) орам 

(улица) ынархас 

(дружба) страна 

Ағбан (Абакан) 

Михаил Чебодаев 

матыр (герой) 

Николай Катанов 

учёнай (учёный) 

Аскиз 

орам (улица) 

ынархас (дружба) 

страна 

Абакан 

аба (медведь) 

Учитель 

- Хайдағ адалыстар кем? сурыға нан- 

дырчалар, а хайдағ адалыстар ниме? 

сурыға нандырчалар орыс тiлiнде? 

- Какие существительные отвечают на 

вопрос кто?, а какие существительные 

отвечают на вопрос что? в русском языке? 

Ученики 

- Пастағы группада адалыстар кем? 

сурыға нандырчалар – тiрiг нимелер 

таныхтапчалар, iкiнҷi группада ниме? 

сурыға нандырчалар – тiрiг нимес ни- 

мелер таныхтапчала . 

- Имена существительные первой группы 

отвечают на вопрос кто?, потому что 

обозначают одушевлѐнные предметы, а 

второй группы отвечают на вопрос что?, 

потому что обозначают не одушевлённые 

предметы. Такое правило в русском языке. 
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Учитель 

- Хайдағ адалыстар кем? сурыға нан- 

дырчалар, а хайдағ адалыстар ниме? 

сурыға нандырчалар хакас тiлiнде? 

- Какие существительные отвечают на 

вопрос кто?, а какие существительные 

отвечают на вопрос что? в хакасском языке? 

Ученики 

- Пастағы группада адалыстар кем? 

сурыға нандырчалар - кiзiлер таных- 

тапчалар, iкiнҷi группада ниме? сурыға 

нандырчалар – пасха нимелер таных- 

тапчалар. 

- Имена существительные первой группы 

отвечают на вопрос кто?, потому что 

обозначают людей, а второй группы 

отвечают на вопрос что?, потому что 

обозначают остальные предметы. Такое 

правило в хакасском языке. 

Задание 3. (понимание) – работа в парах 

Слайд №5 Фото Н.Ф.Катанова и М.И.Чебодаева. 

Учитель 

- Кем? сурыuа нандырчатхан сöстерде 

ниме сизiндер? 

- Что заметили в словах, отвечающих 

на вопрос кто? в хакасском языке? 
 

Ученики 

НиколайФѐдорович Катанов 

Асхыстаuы школада ÿгренген. Ол 

пастағы хакас учѐнай. 

Николай Фёдорович Катанов в Аскизской 

школе учился. Он первый хакасский учёный. 

Михаил Иванович Чебодаев Асхыстаuы 

школада ÿгренген. Школа аның адын ал 

чöрче.  Ол  Совет  Союзының Матыры, 

Илбек Ада чаа аралысчызы. 

Михаил Иванович Чебодаев Чебодаев в Ас- 

кизской школе учился. Школа носит его имя.  

Он Герой  Советского  Союза, участник 

Великой Отечественной войны. 

 

Учитель 

- Тjjй чоохтағлар таап алыңар. - Найдите похожие предложения. 
 

Ученики 

Николай Фѐдорович Катанов 

Асхыстаuы школада ÿгренген. 

Николай Фѐдорович Катанов в Аскизской 

школе учился. 
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Михаил Иванович Чебодаев Асхыстаuы 

школада ÿгренген. 

Михаил Иванович Чебодаев в Аскизской 

школе учился. 

 

Слайд №6 Фото школы и мемориальной зоны. 

Учитель 

 

- Николай Фѐдорович Катанов паза Михаил 

Иванович Чебодаев пiстiң школаныy иy саблыu 

eгренxiлерi. Пiс оларuа поuдархапчабыс. 

Пeeл хайдағ пайрам пiстiң школада? 

- Николай Фѐдорович Катанов и Михаил 

Иванович Чебодаев самые лучшие ученики 

нашей школы. Мы ими гордимся. 

Какой праздник в нашей школе в этом 

году? 

Ученики 

- Пeeл пiстiң школаuа  пiр чӱс хырых пис 

час. 

- Нашей школе в этом году 145 лет. 

 

Учитель 

-  Хайдаu  пайрам  пiстiң  Россияда   кил- 

четкен чылда? 

- Какой великий праздник в России в будущем 

году? 
 

Ученики 

- Килчеткен чылда Россияда Илбек Ада 

чаа тоозылuанынаң читон чыл толча. 

- В будущем году весь народ России 

празднует 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Слайд №7 Фото Н.Ф.Катанова и М.И.Чебодаева. 

Учитель 

- Собственнай адалыстар сыuара 

пазыңар. 

- Выпишите собственные имена суще- 

ствительные. 
 

Ученики. 

Ребѐнок с ОВЗ подчѐркивает слова на карточке. 

 

Слайд №8 Фото Н.Ф.Катанова и М.И.Чебодаева (для проверки). 

Учитель 
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-  Ноға  пу  сjстер  собственнай адалы- 

стар? 

- Почему эти слова собственные имена 

существительные. 
 

Ученики 

- Олар кiзi аттары, отчестволары, фа- 

милиялары, школа аттары. Улуu букванаң 

пазылчалар. 

- Это имена, отчества и фамилии лю 

дей, названия школ. Пишутся с боль- шой 

буквы. 

 

Задание 4 (умение) – индивидуальная работа 

Слайды №9, 10, 11. Село Аскиз, карта Республики Хакасия, карта Российской 

Федерации. 

Учитель 

- Чоохтағларзар кирек сjстер пазыңар. - Вставьте в предложения пропущенные 

слова. 
Ученики работают на карточках: вставляют пропущенные слова в предложения. 

Карточка 

Минiy    адым  . 

  аалда чуртапчам. 

Пiстiy республика    

адалча.  Ӧjн городы  . Пiстiy   

страна   . 

Ӧӧн   городы  . 

Моѐ   имя  . 

В   селе  живу. 

Наша   республика  называется. 

Главный   город  . 

Наша   страна  . Столица 

  . 

 

Учитель на доске показывает село Аскиз. 

- Хайдағ аалда чуртапчазың? - В каком селе живѐшь? 
 

Ученики 

- Асхыс аалда чуртапчам. - В селе Аскиз живу. 
 

Учитель показывает на доске карту Хакасии. 

- Пiстiң республика хайди адалча? - Как называется наша республика? 
 

Ученики 

- Пiстiң республика Хакасия адалча. - Наша республика Хакасия называется. 
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Учитель 

- Хакасияның ööн городы хайдағ? - Назовите столицу Хакасии. 
 

Ученики 

- Хакасияның ööн городы Ағбан. - Столица Хакасии - Абакан. 
 

Учитель показывает на доске карту России. 

- Пiс хайдағ странада чуртапчабыс? - Мы в какой стране живём? 
 

Ученики 

- Пiс Россияда чуртапчабыс. - Мы в России живём. 
 

Учитель 

- Россияның ööн городы хайдағ? - Назовите столицу России. 
 

Ученики 

- Россияның ööн городы Москва. - Столица России - Москва. 
 

Учитель 

- Хайдағ собственнай адалыстар? - Перечислите собственные имена суще- 

ствительные. 
Ученики 

- Асхыс, Хакасия, Аuбан, Россия, Москва. - Аскиз, Хакасия, Абакан, Россия, Москва. 
 

Учитель 

- Пiстiy Россия улуғ паза аймах тiллiг 

чоннығ. Хайди пазылча собственнай 

адалыстар пасха тiллерде? 

- Наша Россия большая и в ней дружно 

живут народы с разными языками. Как 

пишутся собственные имена 

существительные в других языках? 

Ученики 

- Собственнай адалыстар прай 

тiллерде улуu букванаң пазычалар. 

- Собственные имена существительные 

во всех языках пишутся с большой буквы. 
 

Слайд №12 

Ученики заучивают рифмовку: 

Улуғ букванаң пасчабыс Собственнай адалыстар: Фамилия, аттарыбыс, Город, аал, 
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суuларыбыс. 

Игра «Узнай имя собственное» 

Учитель 

- Сöстернi адапчам: собственнай 

адалыс полза – атыхчазар, айа саап; 

нарицательнай  полза – одырчазар. 

- Буду называть различные слова: если называю 

собственное имя существительное 

подпрыгиваете и хлопаете, если называю 

нарицательное имя существительное - 

приседаете: школа, село, Аскиз, Абакан, улица, 

Москва, Катанов, Чебодаев, Миргенек, друг, 

страна. 

Слайд №13. Тест 

Диагностическое задание в программе MyTest. (индивидуальная работа в 

ноутбуках) 

Какое из данных слов относится к собственным именам существительным? 

КЕДР ЖАРОК АСКИЗ БАБОЧКА 

Какое из данных слов относится к нарицательным именам существительным? 

МОСКВА МАРАЛ МАРАТ МАРШАК 

Кто из перечисленных поэтов относится к хакасским поэтам? 

Александр Сергеевич 

Пушкин 

Самуил Яковлевич 

Маршак 

Корней Иванович 

Чуковский 

Михаил Еремеевич 

Кильчичаков 

Какой из данных городов столица Хакасии? 

Абаза Абакан Саяногорск Сорск 

Какой из данных городов столица России? 

Москва Казань Новосибирск Санкт-Петербург 

Индивидуальная помощь  ребѐнку с ОВЗ. 

Учитель 

- Кем тесттi прай ит салған? 

Холларыy кӧдiрiңер. 

- Кто с тестами полностью справился? 

Поднимите руку. 

III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность Слайд №14 

Учитель 

- Миргенекке чоохты орта пазарuа по- 

лыс пирербiс. 

- А теперь поможем Миргенеку пра- 

вильно написать о себе. 
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Ученики выбирают задания по уровню сложности и самостоятельно выполняют: 

Задание А (информативный 

уровень) 

Задание Б (импровизационный 

уровень) 

Задание В 

(эвристический 

уровень) 

Исправьте ошибки. Минiy 

адым мирген. Мин полтаков 

аалда чуртапчам. 

Впишите пропущенные сло- ва. 

Минiy   адым  . Мин 

Напишите по 

образцу о себе. 

Пiстiң аалда музей пар. Мин 

iкiнӌi класста ӱгренчем. 

Ӱгретчiнiң ады марина ми- 

хайловна. Минiң нанӌыларым 

пар: карим, се- рѐжа паза лѐва. 

Мин олардаң хада футбол 

ойнирға хынчам. 

  аалда чуртапчам. Пiстiң 

аалда музей пар. Мин iкiнӌi класста 

ӱгренчем. 

Ӱгретчiнiң   ады  . 

Минiң нанӌыларым пар: 

  . Мин олардаң 

хада      

ойнирға хынчам. 

 

 

IV этап. Рефлексивная деятельность 

Слайд №15 

Задание 1 (самоанализ). Закончите предложение: 

Мне (важно / не важно) научиться отличать собственные имена существитель- 

ные от нарицательных имен существительных,  потому что  . 

Задание 2 (самооценка). Закончите предложение: 

Я (очень/не очень) доволен (довольна) проведенным уроком,  потому что  . 

Учитель 

- Тетрадьтар паза карточкалар чыып 

салыңар. Мин оларны кӧрiп уроктыy ӱчӱн 

оценкалар турғызарым. Анымӌохтар. 

- Тетради и карточки соберите. После 

их проверки я скажу оценки за урок. До 

свидания. 
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Методический комментарий к уроку 

 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Аскизский 

лицей-интернат» им. М.И.Чебодаева является единственным сельским лицеем 

Республики Хакасия. Лицей входит в Программу «Гимназический союз России» 

(куратор «Фонд поддержки образования» г.Санкт-Петербург), стратегической задачей 

ко- торой является организация профессионального сетевого взаимодействия 

гимназий и лицеев России через ресурс видеоконференцсвязи. Лицей-муниципальный 

ресурсный центр по информационным технологиям. Лицей-республиканский 

ресурсный центр «Здоровьесберегающее образование. Здоровое питание». 

Технология развития информационно-интеллектуальной компетентности 

В нашем лицее во время сеанса видеоконференции с гимназией №11 

Василеостровского района Санкт-Петербурга услышала о  технологии развития  

информационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК) авторов Л.Г. 

Панфиловой, Т.Е. Матвеевой, С.А. Сапон. 

Особое внимание в стандарте уделяется умению школьников работать с 

информацией: находить и фиксировать, анализировать и систематизировать, 

интерпретировать и обобщать, представлять и передавать, преобразовывать и 

использовать информацию в практической деятельности. Формирование данных 

умений рассматривается как одна из важнейших задач учителя. 

Очевидно, что для реализации требований ФГОС НОО необходимы 

инновационные средства обучения, одним из которых является технология развития 

информационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК). Весь учебный 

процесс в данной технологии представлен в четырех этапах. 
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На первом этапе технологии 

«Самоопределение в деятельности» 

организуется стимулирование интереса 

учащихся к изучению конкретной темы 

посредством ситуативного задания, 

выявление отсутствующих знаний и умений 

для его выполнения в контексте изучаемой 

темы. Это текст Миргенека, написанный с 

ошибками. Результатом этого этапа 

является самоопределение школьника, 

основанное на желании осваивать учебный 

материал, чтобы помочь Миргенеку 

исправить ошибки. Визитная карточка – представление членам жюри 

На втором этапе «Учебно-познавательной деятельности» организуется 

освоение содержания учебной темы, необходимого для выполнения ситуативного 

задания. Это пошаговое выполнение учебных заданий по освоению конкретного 

содержания. 

1 шаг – организация деятельности учащихся по освоению учебной информации на 

уровне «знания», поэтому задания содержат работу с отдельными терминами, 

понятиями: собственные и нарицательные имена существительные, отвечающие на 

вопросы кто? и что? в русском и хакасском языках (обучение на основе знаний, 

полученных на уроках русского языка на основе диалога культур). шаг – освоение этой 

же учебной информации, но уже на уровне «понимания», поэтому задания 

предполагают объяснение знания: выписывают собственные имена существительные 

и объясняют их написание (воспитание патриотизма на основе формирования чувства 

гордости о выдающихся выпускниках школы: Н.Ф.Катанове, М.И.Чебодаеве). 

2 шаг - освоениие этой же учебной информации на уровне «умения», такое 

задание предполагает применение приобретенных знаний: умение самостоятельно 

написать собственные имена существительные в тексте – на карточках вписывают 

собственные имена существительные (формирование общероссийской гражданской 

идентичности). 

На данном этапе диагностическое задание по своему характеру соответствует 
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заданию на «умение», но его цель - установить степень освоения содержания учебной 

темы. 

ФГОС требует формирование ИКТ-компетентности младших школьников, 

поэтому, исходя из возможностей нашего лицея, младшие школьники со 2 класса 

осваивают компьютерную грамотность. Второклассники выполняют тест в программе 

MyTest по изученной теме (5 вопросов с четырьмя вариантами ответов с одиночным 

выбором правильного ответа). MyTest – это система программ (программа 

тестирования учащихся, редактор тестов и журнал результатов) для создания и 

проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления 

оценки по указанной в тесте шкале. 

Результатом этого этапа являются приобретенные знания и умения, 

необходимые для решения ситуативного задания, обозначенного на первом этапе. 

На третьем этапе интеллектуально-преобразовательной деятельности для 

выполнения ситуативного задания, учащиеся  выбирают уровень выполнения: 

1-й информативный - исправить ошибки в тексте Миргенека, 

2-й импровизационный – вставить пропущенные слова в текст Миргенека, 3-й 

эвристический – самостоятельно составить текст по тексту Миргенека. 

Результатом этого этапа является выполнение и представление ситуативного 

задания. 

На четвертом этапе рефлексивной деятельности соотносится полученный 

результат с поставленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной 

деятельности по освоению темы и выполнению ситуативного задания в рамках ее 

изучения. Результатом является умение анализировать и оценивать успешность своей 

деятельности. 
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ФОТОАЛЬБОМ ВСЕРОССИЙСКОГО МАСТЕР-КЛАССА 

УЧИТЕЛЕЙ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ 2007-2014 
 

2007 год 

 
 

2010 год 
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Раздел 3. ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО МАСТЕР-КЛАССА 

2015 ГОДА 
 

ГРАН-ПРИ 

 

 

НАМЖИЛОВА 

Елена Садоевна 

 

Учитель русского языка и литературы  

МОУ «Агинская СОШ № 1», 

городской округ пос. Агинское, 

Забайкальский край 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

20-я учительская весна… Что же найдено за такую долгую и в то же время 

молниеносно быструю учительскую жизнь? Говорят, что в жизни мы больше теряем, 

чем находим. Теряем молодость, красоту, здоровье. Находим опыт. Но учитель находит 

больше, чем теряет. Теряет излишнюю самоуверенность выпускника пединститута. 

Находит молодость, красоту и здоровье в общении с молодёжью. Находит умение 

признавать свою неправоту, каждый день открывать новое вместе с учениками. Что же 

найдено за годы работы в школе, чему научилась как учитель? Попробуем кратко 

отрефлексировать. 

На учителя русского языка и литературы возлагается большая ответственность. 

Во-первых, мы чаще заходим в класс, проводим больше уроков. Во-вторых, сам предмет 

преподавания является базовым, формирующим личность. Этим была вызвана 

потребность работать над проблемой формирования позитивной культурной 

идентичности. Основными положениями стали следующие:  

- знание культуры своего народа приводит к позитивному восприятию себя как 

части культуры, к толерантному отношению к другим культурам;  
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- изучение истории языка, истории народа воспитывает патриотизм и 

позитивную гражданскую идентичность.  

Итогом этой работы стала публикация ряда статей, участие ученика во 

Всероссийской научно-практической конференции «Шаг в будущее» (2007 г.).  

В настоящее время работаю над проблемой «Способы формирования 

метапредметных и личностных результатов в процессе преподавания русского языка и 

литературы». Сегодня на достижение метапредметных результатов должен быть 

направлен весь учебный процесс. В урочной и внеурочной деятельности мы должны 

использовать такие технологии, которые позволяют формировать и развивать 

метапредметные умения. За основу мы берем принципы проблемного обучения, так 

как существует логическая цепочка: нет проблемы – нет задачи, нет задачи – нет 

деятельности, нет деятельности – нет компетенции. Исходным является 

проблематизация. Таким образом, и рабочая программа, и урок или внеурочное 

занятие строятся по схеме: обнаружение и постановка проблемы – поиск способов и 

средств решения проблемы – решение проблемы – рефлексия способов решения 

проблемы. 

В современном информационно перенасыщенном образовательном пространстве 

информационная грамотность является основой для развития всех УУД, так как 

невозможно самостоятельно добывать знания, работать с информацией в различных 

знаковых системах, анализировать и синтезировать, обобщать и классифицировать без 

грамотного использования информационно-коммуникационных технологий. И хотя 

многие утверждают, что сегодняшнее поколение учащихся опережает в ИКТ-

грамотности своих учителей, нельзя не признать того факта, что IT-технологии для 

наших детей часто становятся не средством достижения образовательных результатов, 

а лабиринтом, заводящим в тупик зависимостей. Поэтому сегодня особенно актуально 

направить энергию информационного пространства в нужное русло для развития 

информационной, учебной, коммуникативной грамотности наших выпускников. Так 

возникла идея систематизировать работу по использованию средств ИКТ для 

формирования и развития метапредметных результатов. Выделим виды деятельности, 

в которых формируются и развиваются метапредметные результаты, при этом список 

видов деятельности может быть продолжен, мы же привели лишь то, что использовано 

нами в работе.  
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Поиск информации к уроку. Очень часто учитель занимается поиском 

информации к уроку единолично, тратит на это много времени, а в итоге урок 

получается неинтересным для детей. Почему? Да потому что дети не были субъектами 

деятельности. Поэтому на определённые темы бывает полезно дать задание детям 

найти интересную информацию. И тогда мы убиваем сразу нескольких зайцев: 

сэкономили своё время, заинтересовали детей (заинтересованность обязательно 

придёт в процессе поиска информации, особенно если запустить интригу, кто найдёт 

самый интересный материал), при этом развиваются УУД. Самое сложное для учителя 

в таком варианте подготовки к уроку – построить урок на найденном детьми 

материале. Учителю надо быть в курсе, что дети найдут, и организовать учебную 

деятельность в виде конкурса, презентаций и т.д. Высший пилотаж – дать учебную 

задачу на основе информации, найденной учениками. Например, дети находят 

информацию о правописании н/нн в суффиксах отглагольных прилагательных и 

причастий. Найденную информацию структурируют, то есть переводят в другую 

знаковую систему: схему, таблицу, алгоритм. В данном конкретном случае всегда 

выигрывает алгоритм, главное, правильно составить по законам информатики. 

Учебная задача на основе найденной информации: объясните правописание н/нн в 

словах изыска..о месторождение золота, его манеры изыска..ы.  

Использовать этот приём (поиск информации) можно и без привязки к 

конкретному уроку, можно использовать даже на каникулах. Например, ученица 6 

класса нашла на странице в ВК «ВСЕ ЗНАТЬ – TO KNOW EVERYTHING» шокирующие 

правила русского языка, которые не могут понять многие иностранцы. Одно из 

шокирующих правил: «Да что это вообще такое! Обилие исключений ставит в тупик 

даже опытных преподавателей, которые берутся за русский язык, уже зная несколько 

других. К примеру, слово «рот» — оно простое, и практически не сводит с ума. Но куда 

девается гласная из середины, когда ты пытаешься сказать «язык во рту»? Почему не 

«в роту»?». Тут же на странице беседы (в беседе участвует один класс) даём призыв: 

«Кто найдёт в Интернете самую интересную информацию о том, куда девается гласная 

из середины, и выложит сюда, тот молодец!». Что мы получим: во-первых, 

ненавязчивое повторение беглых гласных и истории редуцированных, во-вторых, 

учимся ориентироваться в информационном пространстве. 

Презентация ЭОР. Этот вид работы необходимо использовать в начале учебного 

года или в начале изучения большой темы. Здесь опять же большая доля 

http://vk.com/public91025805
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самостоятельности, учащиеся получают задание сделать обзор электронных 

образовательных ресурсов и презентовать классу наиболее подходящий, с точки 

зрения ученика, ресурс. Таким образом были найдены интересные сайты, полезные 

тренажёры для подготовки к олимпиадам, ЕГЭ, итоговому сочинению. Большой плюс 

такой работы в том, что ученик сделал СВОЙ выбор сайта или другого ЭОР по 

подготовке к занятиям или экзаменам, поэтому он будет максимально его 

использовать. Немаловажно и развитие коммуникативных УУД при презентации 

своего ЭОР: надо убедить, что это полезный ресурс, подобрать аргументы и т.д. 

Прохождение онлайн-тестирования по темам. Каждый учитель согласится, что 

львиную долю рабочего времени (да и личного тоже) мы тратим на проверку 

ученических работ. Да, бывают такие виды работ, которые надо проверить 

обязательно самому: это диктанты, изложения, сочинения, итоговые контрольные 

работы. Такого типа работы даже в ГИА и ЕГЭ проверяют учителя-эксперты. Но ведь 

части А и В проверяет компьютер. Почему бы и нам не передать часть своей работы 

компьютеру? Сегодня многие пишут об использовании пультового тестирования на 

уроках. Что делать тем, у кого такого оборудования нет? И тут могут помочь те сайты, 

которые нашли ученики в процессе работы над презентацией ЭОР. Два года назад 11-

классники показали, как работать на сайте reshuege.ru Дмитрия Гущина. Сейчас мы 

используем возможности сайта для тестирования по темам, текущего контроля и с 7-

классниками, и с выпускниками. Варианты, созданные учителем, решаются детьми, 

результаты отражаются в классном журнале; ведётся удобная статистика, где и 

учитель, и ученик видят проблемные точки и точки роста. 

Для самостоятельной контрольно-оценочной работы по русскому языку, 

литературе и английскому языку незаменим сайт neznaika.pro Дмитрия Харина. Для 

экспресс-контроля на уроках используются тесты на сайте saharina.ru Е. Захарьиной. 

Учителю остаётся лишь перенести оценки в журнал. После первого он-лайн-

тестирования на уроке учащиеся начали решать эти тесты дома как подготовку к 

урокам, что тоже приветствуется как развитие учебной самостоятельности, умения 

планировать, оценивать, обнаруживать ошибки и вносить коррективы.  

Участие в форумах и чатах. Эта сторона деятельности, возможно, связанной с 

учебной деятельностью лишь косвенно, развивает умение создавать письменные 

сообщения, использовать слепой десятипальцевый способ набора текста, 

коммуникативные умения – ведь общение идёт в режиме «здесь и сейчас». Очень 
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важно научить детей соблюдать правила этикета, негласные правила общения в том 

или ином сообществе. Из опыта работы: первые уроки русского языка в 5 классе были 

посвящены правилам этикета в общении по телефону, в приложениях Skype, Viber, а 

также в группах соцсетей. При отслеживании на протяжении 2 лет учащиеся взаимно 

вежливы, пресекают грубость, договариваются об использовании собственных 

аббревиатур и сокращений, понятных в группе. 

Общение в социальных сетях. Учителю, вечно занятому подготовкой к урокам, 

консультациям, заваленному тетрадями и контрольными, некогда сидеть в 

социальных сетях. Так было до тех пор, пока не грянул очередной карантин. Для моего 

класса карантин был длительным, так как болеть начали раньше. Надо было наладить 

дистанционное обучение. Звонить? Накладно, требуется много времени. Начала 

выкладывать учебные материалы и задания на блоге класса. И тут дети заставили 

зарегистрироваться в ВКонтакте, объяснили, что там все всё время сидят и общаются, а 

на блог некоторые и не зайдут. В этой социальной сети стало понятно, что, если нельзя 

предотвратить бардак, надо его организовать и возглавить (кажется, чьи-то слова 

перефразировала). ВК помог дистанционно проучиться месяц, помогает и до сих пор 

организовывать общую работу, рассылать видео- и аудио-материалы для домашних 

заданий, обмениваться презентациями, фотографиями. Дети научились делать скрин-

шоты, отправлять документы в разных форматах. Есть ученик, который испытывает 

трудности в общении, не может ответить на уроке – а после уроков в личных 

сообщениях может прислать фото своей работы, прочитать стихотворение по Skype. 

После месяца такого индивидуально-дистанционного общения стали видны 

результаты и в реальном общении в школе.  

Подводя итог нашей краткой рефлексии, приходим к выводу о том, что нет 

никаких моих методических находок, а есть находки коллег, адаптированные к моей 

деятельности, совместные находки, то, что найдено вместе с моими учениками. 

Спасибо моим коллегам, спасибо моим ученикам за возможность постоянно учиться! 
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Роль морфемики и лексикологии в раскрытии идеи 

художественного произведения 

(урок-практикум в 8 классе) 

 

Чтобы говорить с большим миром,  

надо обладать надэтническим мышлением» 

 Виктор Балдоржиев 

 

Цель урока – формирование позитивной культурной идентичности на уроках 

русского языка и литературы через лингвистическое исследование художественного 

текста национально-регионального компонента.  

Задачи:  

1. Выявление морфемного состава и лексического значения непонятных 

слов, соотнесение их с русскими словами. 

2. Формирование и отработка навыка контекстного толкования слов, 

сравнительно-сопоставительного анализа слов. 

3. Воспитание уважительного отношения к культуре разных народов, 

развитие интереса к изучению родного языка. 

Оборудование урока: компьютер, телевизор, видеозапись интервью с носителем 

языка, слайды с портретом писателя и его высказыванием (см. эпиграф). 

Тип урока: урок решения конкретно-практических задач. Способ морфемного 

анализа и контекстного толкования, полученный на уроках русского языка, 

используется для анализа художественного текста по литературе. 

Форма урока: урок-исследование. На основе самостоятельного наблюдения, 

сравнения, выдвижения гипотез учащиеся приходят к выводу о тесной культурной 

связи всех народов мира. 

Методические приёмы: проблематизация, выдвижение гипотезы, поиск 

дополнительной информации в интернете, контекстуальное толкование слов, 

интерпретация текста при помощи рисунка, использование интервью с носителем 

языка, проверка гипотезы, аргументация.  
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Этапы урока Задача 

этапа 

Деятельность учащихся 

Вводно-

мотивационный 

Мотивация 

на решение 

учебной 

задачи 

Учебная задача принята на предыдущих уроках: 

отработать навык морфемного анализа, 

толкования на основе выявления значения 

морфем. На этом уроке задача усложняется в связи 

с присутствием в художественном тексте 

украинских слов. Учащиеся читают текст и 

сталкиваются с незнакомыми словами. 

Операционно-

содержательный 

Применение 

известных и 

новых 

способов 

Решение известными способами. Применение 

способа контекстного толкования. 

Применение способа «Нарисуй описанное». 

Выявление противоречий в рисунке и тексте. В 

процессе данной работы даётся домашнее задание: 

сравнить украинское, русское и бурятское 

название астронима Млечный Путь – Чумацкий 

Шлях – Тэнгэриин Зуйдэл. 

Определение основной мысли рассказа на основе 

проведенного анализа. 

Рефлексивно-

оценочный 

Оценка 

применения 

способа 

Сравнение собственных выводов с чужими. 

Ответ на вопрос: можно ли при помощи методов 

морфемного анализа и контекстного толкования 

(способы из предмета «Русский язык») решать 

задачи литературные? 

 

Методический комментарий к уроку 

 

Актуальность. Забайкалье – трансграничный регион с особыми 

социокультурными условиями. Работа с текстами региональных писателей позволяет 

исследовать специфику межкультурных связей, развивать толерантность, 

способствовать формированию общероссийской гражданской идентичности. 

Особенности содержания. Литература как особый вид искусства является  

неиссякаемым источником нравственности. Региональная литература, созданная на 
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лучших традициях великой русской классической литературы,  обладает огромным 

потенциалом в духовно-нравственном воспитании молодого поколения. Особенно 

актуально голоса регионов звучат сегодня, в непростой момент исторической судьбы 

народа. Одним из таких произведений является рассказ «В лунном сиянии» 

забайкальского писателя Виктора Балдоржиева. на основе этого рассказа 

отрабатываются навыки морфемного анализа и контекстного толкования, в 

результате чего определяется основная идея произведения. 

Особенности содержания урока также во взаимодействии способов из разных 

учебных предметов: лингвистический анализ – рисование словесного образа 

средствами изобразительного искусства – анализ художественного произведения, 

выявление идеи. 

Интересным для учащихся стала проверка их предположений в сравнении  с 

образцом, то есть носителем языка (украинского). Видеозапись интервью 

заинтересовала тем, что в нашей школе учатся дети из Украины. Предположение лишь 

одной ученицы подтвердилось в сравнении с образцом. Билигма выдвинула гипотезу о 

том, что «працювать» переводится как «работать», так как в предложении употреблено 

с зависимым словом «в совхозе». После подтверждения её гипотезы учащиеся уже 

самостоятельно нашли родственные слова в русском языке: «практика», 

«практиковать» (повторили чередование к//ц//ч). 

Межкультурные связи отражены в образах Степана Рябошапко – украинца; 

раскосого солдата, указывавшего на восток; учителя Азаровского. Рождение Витьки 

стало символом глубинного нерушимого родства народов, которое показывается на 

языковых примерах.  

На уровень диалога культур вывел приём рисования: шлях – дорога, под дорогой 

хаты? Чумацкий Шлях – золотой, может – это звёзды? Из Интернета нашли этимологию 

астронима на украинском, сравнили с русским «Млечный Путь», а на бурятском языке 

никто из класса не знал – получили домашнее задание. 

Педагогические технологии. Урок проведен по системе развивающего обучения 

Эльконина-Давыдова, направлен на развитие основ теоретического мышления, 

формирование УУД.   

Форма урока: урок-исследование. На основе самостоятельного наблюдения, 

сравнения, выдвижения гипотез учащиеся приходят к выводу о тесной культурной 

связи всех народов мира. 
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Методические приёмы: проблематизация, выдвижение гипотезы, поиск 

дополнительной информации в интернете, контекстуальное толкование слов, 

интерпретация текста при помощи рисунка,  использование интервью с носителем 

языка, проверка гипотезы, аргументация.  

Новизна заключается в синтезе принципов межкультурной коммуникации, 

метапредметного и личностно-ориентированного обучения. 

 

I МЕСТО 
 

 

ПОЛИЩУК 

Любовь Анатольевна 

 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ№ 8, 

г. Елизово 

Камчатский край 

 

Региональный компонент в курсе русского языка  

общеобразовательной школы  

(тезисы) 

 

В последнее время серьезное внимание обращается на поиски эффективных 

путей обучения русскому языку. Традиционная основа курса – структурно-

семантическое описание языка, направленное, главным образом, на овладение его 

нормами, признается недостаточной. Предлагается углубить, расширить 

содержательную часть школьного курса за счет коммуникативного и культурно-

исторического аспектов.  

Усиленное внимание к культурно-исторической стороне изучаемых явлений 

языка предполагает целенаправленное наблюдение за особенностями использования 
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языковых средств в региональном аспекте, характеризующем языковые особенности 

той или иной местности. 

Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент образования в 

области русского языка, не обеспечивают региональный компонент в преподавании, в 

результате чего на уроках практически не используется языковой материал, отражающий 

специфику того или иного региона России. Камчатский край имеет ярко выраженные 

территориальные, природные, национальные, культурно-исторические и языковые 

особенности, поэтому нужно учитывать эти особенности при изучении русского языка. 

Такой подход в преподавании является одним из направлений в формировании у 

школьников знаний о родном крае и имеет воспитательное значение, так как 

способствует развитию уважения и любви к малой родине и оказывает влияние на 

формирование личности учащегося, а также развивает интерес к лингвистике вообще.  

Актуальность данной работы определяется необходимостью усилить обучающий 

и воспитательный эффект преподавания русского языка с учетом регионального 

компонента. Обращение к региональному компоненту в образовании считаю 

своевременным, так как он позволяет развернуть работу по духовному возрождению 

России.  

Целью работы является разработка содержания регионального компонента при 

изучении русского языка в школах Камчатского края.  

Новизна состоит в том, что впервые предпринята попытка изучения краеведения 

на лингвистическом материале. 

Формы реализации регионального компонента в преподавании русского языка 

могут быть разнообразными: от урочных (словарная работа, работа с малыми 

текстами и др.) до внеурочных (факультатив, кружок и др.). С учетом своих 

возможностей и местонахождения школы (город, село) учитель может взяться за 

разработку какого-либо одного направления, одной формы работы. 

Включение местного материала в уроки русского языка предполагает 

возможность интегрированных уроков, уроков-экскурсий, ролевых игр, творческих 

конкурсов, уроков-путешествий и т.д. Обращение к фактам истории и культуры 

родного края на уроках русского языка вызывает у школьников поначалу удивление, в 

процессе дальнейшей работы – радость открытия, а в конечном итоге – любовь к 

малой родине и гордость за свою страну.  
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Формы реализации регионального компонента в преподавании русского языка 

могут быть разнообразными. Но лучше идти от простого к сложному.  

1. Словарная работа. Для данного вида деятельности мною были подготовлены 

тематические словарики, которые содержат большое количество диалектных слов, 

раскрывающих различные стороны жизни камчадалов. Словарная статья 

тематического словаря состоит из заглавного слова, значения, отрезка речи, в котором 

оно встречается (контекст), названия населенных пунктов, в которых зафиксировано 

данное слово. Во время словарной работы вводятся от 1 до 3 слов. На первичном этапе 

использую репродуктивный метод: на уроке дети знакомятся со словом и его 

значением. Словарную работу можно усложнить, включив в нее элементы 

исследовательской деятельности. На таких уроках детям раздаются карточки, 

содержащие контексты. Дети, проанализировав отрезки речи, должны самостоятельно 

выяснить значение слова. В ходе словарной работы можно предлагать следующие 

задания:  

- узнай слово по его значению; 

- предположи значение слова по его внутренней форме; 

- подбери синоним, антоним; 

- распредели слова по тематическим группам.  

2. Работа с «малыми текстами». Под этим видом деятельности подразумевается 

выполнение упражнений и мини-диктантов под общим названием «Познай и полюби 

свой край». Эта серия заданий включает следующие рубрики: «Незабытые рецепты», 

«Из бабушкиного сундука», «Рыбак рыбака видит издалека», «Народные названия 

животных», «Народные названия растений», «Знаете ли вы…». Подбор текстов 

осуществляется не только с учетом их насыщенности орфограммами и 

пунктограммами, но и с позиции их значимости для формирования национального 

самосознания, чувства гордости за свою малую родину.  

3. Уроки развития речи. Немаловажная форма работы – продуцирование собственных 

текстов. Она включает в себя задания следующих типов: изложение с творческим 

заданием, сочинения различных жанров, реферат на краеведческую тему. 

4. Урок с элементом исследования. В последнее время общественные требования к 

образованию изменились. Это связано с так называемым информационным взрывом, 

основной признак которого – легкость получения, общедоступность информации. В новых 
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условиях для эффективной работы недостаточно уметь воспроизводить полученные 

знания – нужно уметь творчески их применить в практических целях.  

Так, например, в Федеральном компоненте государственного стандарта по 

русскому языку говорится, что на старшей ступени школы у школьника должны быть 

сформированы навыки исследовательской работы, а именно: выдвижение гипотезы, 

осуществление ее проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарного умения прогноза, формулирование полученных результатов.  

Исследовательская работа в школе может быть организована по-разному: как в 

урочное, так и внеурочное время. Но начинать, думаю, надо с элементов 

исследовательской работы на уроке.  

Достоинство такого урока состоит в том, что он развивает мышление, дает 

возможность самостоятельного поиска и радость открытия. Предмет исследования на 

таком уроке – диалектный языковой материал. Проблема, цель и задачи работы 

ставятся учителем, а сделать выводы ученики должны самостоятельно. Такая работа 

поможет ученику почувствовать вкус к исследованию, а учителю – обнаружить 

учеников, готовых к такой  работе. Подобные уроки рекомендую проводить как итог 

изучения большой темы или раздела.  

Внеурочная работа. Реализовать региональный компонент в преподавании 

русского языка можно и во внеурочное время. Для этого мною была составлена 

программа факультативного курса «Лингвистическое краеведение: русские говоры 

камчадалов». Первоначально программа была рассчитана на год обучения, но 

апробация показала, что исследование (анализ диалектного материала) занимает 

большое количество времени. Так, например, на выполнение проекта «Словарь русских 

говоров камчадалов. Названия одежды и обуви» нам понадобилось несколько месяцев, 

т.е. за год обучения (1 час в неделю) мы выполнили малую часть программы.  

Несмотря на трудности, считаю данный вид деятельности продуктивным, так как 

это не только живой и интересный труд, но и возможность сделать учащихся и учителя 

равноправными участниками, соавторами научного поиска и открытия.  

Обучение школьников с учетом своих региональных особенностей и 

местонахождения школы, необходимость использования местного языкового материала 

в обучении родному языку важно не только с образовательной, но и с воспитательной 

стороны. Региональный материал привносит в учебную работу весьма немалый 

воспитательный эффект и усиливает личностную ориентацию образования. Для 
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ребенка одинаково важно и научиться свободно владеть родным языком, и найти свое 

место в мире. Главное – вызвать интерес к родной земле, родному языку в различных 

формах его проявления, в его исторических и местных изменениях; научить видеть 

необычное в обычном, удивительное в неприметном; научить уважать себя, свою семью, 

свой язык, свой край, весь народ, владеющий таким богатым и разнообразным языком, 

почувствовать, в чем наш язык един с книжным, чем отличается от него.  

Перед преподавателем стоит сверхзадача – пробудить любовь к родному краю, 

ибо в ней коренится огромная созидательная сила человека. 

 

Имя прилагательное в говорах камчадалов  

(методический комментарий к уроку русского языка в 6 классе) 

 

Тема урока. Данный урок завершает изучение темы «Имя прилагательное» в 

разделе «Морфология».  

Тип урока: открытие нового знания.  

Цели урока: выявить особенности имен прилагательных, функционирующих в 

говорах камчадалов, продолжить знакомство обучающихся с диалектной лексикой, 

расширить их словарный запас, развивать умение определять лексическое значение 

слов.  

Задачи урока: 

- образовательная – выявление особенностей имен прилагательных в говорах 

камчадалов; 

- развивающая – развитие навыков исследовательской деятельности; 

- воспитательная – воспитание у школьников чувства бережного отношения к 

уникальному языку своего народа.  

Главный метод обучения, использованный на уроке, – исследовательский (по 

классификации Исаака Яковлевича Лернера и Михаила Николаевича Скаткина). 

Основной методический приём: анализ и синтез. 

Основной принципа: принцип развивающего обучения.  

Раздаточный материал: карточки с записями живой речи камчадалов.  

Планируемый результат: обучающие должны прийти к выводу о 

мотивированной структуре прилагательных в говорах камчадалов.  

Урок состоял из следующих этапов: 
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1. Этап мотивации к учебной деятельности. 

Дидактическая задача: подготовка учащихся к работе.  

2. Этап актуализации учебного действия. 

Дидактическая задача: выявление уровня знаний по темам прошлых уроков  

3. Этап самостоятельной исследовательской деятельности. 

Дидактическая задача: организация деятельности учащегося по применению 

знаний.  

4. Этап включения в систему знаний. 

Дидактическая задача: отчет о проделанной работе.  

5. Этап рефлексии учебной деятельности.  

Дидактическая задача: дать анализ успешности учебной деятельности.  

Данный урок демонстрирует одну из форм реализации регионального 

компонента в преподавании русского языка. Я ее называю «словарной работой».  

На первичном этапе использую репродуктивный метод: на уроке дети знакомятся 

со словом и его значением.  

На последующих – «словарную работу» можно усложнить, включив в нее 

элементы исследовательской деятельности. Данный урок демонстрирует именно эту 

форму «словарной работы». На таких уроках детям раздаются карточки, содержащие 

контексты. Проанализировав отрезки речи, учащиеся должны самостоятельно 

выяснить значение слова. Такой работой можно начинать почти каждый урок. 
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II МЕСТО 

 

 

МАЛИНИНА 

Светлана Васильевна 

 

учитель удмуртского языка и литературы 

МБОУ «Ляльшурская средняя  

общеобразовательная школа», 

Шарканский район 

Удмуртская Республика 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

У порога в школу в течение 23 лет встречает меня портрет Григория Егоровича 

Верещагина, удмуртского этнографа-писателя, просветителя, первого учителя 

Ляльшурской школы. 

Забыв ненадолго о школьной суете, остановлюсь и прошепчу ему: 

«Ӟечбуресь, здравствуйте, Григорий Егорович!» 

Ещѐ студенткой Удмуртского государственного университета, изучая Ваше 

литературное наследие, решила работать здесь, на ляльшурской земле. Именно здесь 

Вами было создано первое оригинальное художественное произведение на удмуртском 

языке – стихотворение «Чагыр, чагыр дыдыке…» («Сизый, сизый голубочек»). Тӧро – 

старейшиной удмуртской национальной культуры считают Вас по праву. 

Работать в школе, открытой Вами в далѐком 19 веке, – это гордость, а вместе с тем 

большая ответственность. Каждый раз, провожая с портрета глубоким мягким 

взглядом, Вы спрашиваете: «Чем живѐшь, учитель 21 века?» 

Для меня учитель – это творец, творец чувств своих учеников, их мыслей, 

раздумий и рассуждений. Через чувства, переживания, представления, идеи 

происходит познание. Научить ребенка ощущать мир большим и разным, вырастить в 

нем любознательную, многогранную личность – вот что главное в нашем учительском 



130 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

труде. 

Вы, Григорий Егорович, являетесь примером сельского учителя, готового нести 

свет и знания не только детям, но и взрослым. Говорят, чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что преподаѐшь, и любить тех, кому преподаѐшь. 

Сегодня с уверенностью могу Вам сказать: «Я люблю свой предмет и своих детей». 

Моя цель как учителя родного языка – помочь детям осознать ценность 

удмуртского языка. «Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он 

говорит, пишет, думает», – писал Д.С. Лихачѐв. Поразительный простор для мысли 

открывает это короткое высказывание. Хорошо знать родной язык – значит понимать 

его, любить его создателя – народ. Именно благодаря языку человек ощущает себя 

частью своего народа, и в единении с ним обретает силу духа и красоту души. Ваш опыт 

убеждает, что изучение родного языка в большей степени должно быть ориентировано 

на трансляцию родной культуры, литературы, национальных традиций во 

взаимосвязи с культурой других народов. 

Вы, Григорий Егорович, всей своей творческой сутью были Краеведом  с большой 

буквы. Обучение невозможно без воспитания. Ведь недаром говорят, что краеведение 

ведет к краелюбию. Использование краеведческого материала на уроках, 

краеведческое объединение «Истоки», школьный музей связаны одной неразрывной 

нитью, они дополняют друг друга. 

На уроках родного языка мы знакомимся с обычаями, обрядами, традициями, 

устным народным творчеством народов, проживающих в нашей республике. Работая 

над развитием речи учащихся, предлагаю темы сочинений краеведческой 

направленности: «В числе неперспективных…», 

«Русская печь – центр удмуртской избы », «Мои корни» и другие. Нередко работа 

над сочинением перерастает в исследовательскую работу. 

В своих трудах Вы раскрыли богатство педагогического потенциала 

этнокультуры удмуртского народа. Такая деятельность способствует не только 

возрождению языка и национальной культуры, но и формирует национальное 

самосознание, нравственную личность, истинно толерантного гражданина и патриота 

Родины. 

В программу по удмуртской литературе включаю уроки по эстонской, венгерской, 

коми литературе. Рассматриваем произведения родной литературы во взаимосвязи с 

русской литературой. Большие возможности для аналогий возникают при обращении 
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к творчеству русских писателей: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» – Кузебай Герд 

«Медведи» – Г.Е. Верещагин «Золотая рыбка»; М.Ю. Лермонтов «Незабудка» – М.П. 

Петров «Италмас»; Л. Леонов «Русский лес» – Г.Д. Красильников. 

«Начало года»; поэзия А. Ахматовой – Ашальчи Оки; поэзия Н. Рубцова – 

Ф. Васильева и другие. Я думаю, сопоставительный анализ произведений удмуртской и 

русской литератур углубляет познавательную деятельность учащихся, даѐт 

возможности более широко осмысливать родную литературу. 

Именно на уроке совершается таинство прикосновения к личности ученика, 

поэтому уделяю внимание каждому ученику. 

Мой оптимизм и желание творчески работать позволяют познавать новые 

технологии в образовании. На уроках использую технологию развития критического 

мышления, ИКТ технологии. При работе с текстами проблемного содержания 

предпочтение даю приему фишбоун. Работая в группах, учащиеся учатся вычленять 

проблемы из текста, анализировать, формулировать причины, следствия, делать 

выводы. На определенных  этапах урока использую такие методические приемы как 

кластер, таблицы, верные и неверные утверждения, перепутанные логические 

цепочки, методы активного чтения, синквейн. Учащиеся синтезируют знания в ходе 

поиска, интегрируют информацию смежных дисциплин: удмуртского языка и 

литературы, русской литературы, краеведения, истории. В моей практике хорошо 

прижились разные формы работы: групповая, индивидуальная, работа в парах. 

Считаю, что самообразование, ИКТ-компетентность каждого учителя сегодня 

крайне необходимы. С целью активизации познавательной деятельности учащихся, в 

своей работе использую уроки-игры, заочные путешествия, викторины, инсценировки, 

уроки-семинары с использованием ИКТ. Чудеса всё-таки творят не компьютеры, а 

педагоги. А настоящий учитель не только учит, он всю жизнь учится сам. 

Я убеждена в том, что в каждом ученике можно найти то рациональное зерно, 

которое необходимо для создания ситуации успеха, чтобы дети почувствовали свою 

значимость. Раскрытию творческого потенциала способствует исследовательская 

деятельность учащихся. 

Вы, Григорий Егорович, с таким энтузиазмом изучали фольклор и этнографию 

удмуртского и русского народов. Ваши труды являются путеводной нитью в нашей 

исследовательской деятельности. Юные исследователи приобщаются к миру науки 

через познание своего родного края, изучая историю и культуру своей малой родины. 
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Мои воспитанники выступают на Верещагинских чтениях, конкурсах, научно-

практических конференциях. Когда дети видят свои работы на страницах газет и 

журналов, их глаза горят радостью. Думаю, Вы согласитесь, что краеведческие 

исследования не только раскрывают творческие способности, но и приучают детей к 

самостоятельной поисковой и научно-исследовательской работе. Это им в дальнейшем 

поможет реализовать себя, успешно адаптироваться в жизни, быть 

конкурентноспособной личностью. Наши ученики – это будущее Семьи, Общества, 

Государства. 

Уважаемый Григорий Егорович, нашей школе нынче исполняется 128 лет. 

Ляльшурская школа носит Ваше имя – имя Г.Е. Верещагина. 12 октября всей школой 

соберѐмся на традиционную линейку у здания, где Вы работали, творили. Мы 

благодарны Вам и с гордостью говорим: «Наш первый Учитель». 

Меняется жизнь. Меняется политика в области образования, и вместе     с этим 

меняется роль учителя. Думаю, на первом месте сейчас такие  качества личности 

педагога, как информированность, мобильность, активность и толерантность. 

Вспоминаю слова мудреца: «Свеча ничего не потеряет, если от еѐ пламени зажечь 

другую свечу…». Вы со мной согласитесь, когда педагог  сам «горит», тогда 

«зажигаются» и его ученики. 

Дорогой Григорий Егорович, свеча вашей яркой жизни до сих пор горит. Она 

освещает наш путь и сегодня. 

 



133 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

 

Урок развития речи в 6 классе «Диво-рябинушка» 

(«Паймымон писпу») 

 

Форма урока: урок-исследование. 

Цель: развитие устной и письменной речи учащихся, исследовательского 

мышления, воспитание любви к родной природе, своему краю, уважения к другим 

культурам.   

Оборудование: компьютер, проектор, карточки с текстами, карточки для 

оценивания. 

Планируемые результаты: 

Личностные: осознают свою этническую принадлежность и российскую 

гражданскую идентичность, осваивают национальные ценности, традиции, культуру 

разных народов. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: ставят новые цели, планируют пути достижения целей,   

учатся самостоятельно контролировать своё время, осуществляют самооценку и 

взаимооценку. 

Познавательные УУД: осуществляют расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета, строят логическое рассуждение,  

учатся сравнивать, формулировать выводы.  

Коммуникативные УУД: учатся работать в группе, адекватно использовать 

языковые средства  для высказывания своих мыслей, чувств, мыслей;  учатся 

аргументированно высказывать мнение. 

Предметные: обогащают активный и потенциальный словарный запас, 

расширяют объём используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения, осваивают 

особенности научного рассуждения. 

Ход урока 

1. Мотивационно-целевой этап. 

Учитель (У): Здравствуйте, ребята! (Звучит мелодия удмуртского крезя) 

Удмуртский край славится удивительной природой. Она как звон удмуртского крезя.  
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Какие только деревья не растут в наших краях. С одним из них нам предстоит 

познакомиться поглубже. 

Выходит ученица в национальном костюме. Читает стихи: 

Обо мне песни поют, стихи рассказывают. 

В «Калевале» сеют  на святых местах.             

В Поволжье и на Урале издавна почитают.                                                               

У нас, в Удмуртии, не найдёте, пожалуй, двора,                  

Где ни росла бы я… 

За что мне такая честь? 

У: О каком дереве идёт речь? 

Правильно, это рябина. Растёт ли рябина в нашей деревне, на ваших участках? За 

что её садят? Что вам известно об этом дереве? (Учащиеся высказывают мнения.) 

Сегодня мы подготовимся к написанию сочинения-рассуждения на тему «Диво- 

рябинушка». Думаю, вы по-новому взглянете на неё.  

Ребята, обратите внимание на изображение герба столицы Удмуртской 

Республики Ижевска, а также строки из гимна Удмуртской Республики. 

Солнце горит в алых гроздьях рябин, 

Новый день встречает земля,  

Реет твой флаг над простором равнин,  

О, Удмуртия моя! 

 

Воссияй, Отчизна моя, 

Счастьем путь нам озаряй! 

Да хранит Господь тебя, 

Расцветай, любимый край! 

У: Какие вопросы, связанные с темой урока, у вас возникают? Сформулируйте  

вопросы с опорными словами:  

Почему? (Возможные ответы: Почему любят садить рябину? Почему на гербе 

города Ижевска изображена рябина?) 

Какой? (Возможные вопросы: Какую пользу даёт рябина? Какие традиции 

удмуртского и русского народов связаны с рябиной?) 

Как? (Возможные вопросы:  Как образ рябины раскрывает содержание гимна 

Удмуртии?) 
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У: Рябину в народе называют удивительным деревом. Как вы думаете, почему? 

(Учащиеся озвучивают свои предположения.) 

Таким образом, какую цель мы поставим перед собой  (Совместно ставим цели: 

найти ответы на поставленные вопросы, исследовать роль рябины в жизни народа.) 

2. Ориентировочный этап. 

У:  Каким образом мы найдём ответы на поставленные вопросы?  

(Ответы на вопросы помогут найти работы учёных, материалы сети Интернет, 

беседа с учителем, со старожилами, личные наблюдения.) 

Дома вам предстоит написать сочинение-рассуждение. Вспомните, из каких 

частей состоит рассуждение? (Тезис, доказательство, вывод.)  

Какие грамматические обороты характерны для рассуждения? (Ответы детей.) 

3. Поисково-исследовательский этап. 

У: Ребята, в начале урока прозвучал отрывок из стихотворения удмуртского поэта 

и учёного В. Владыкина. Таким образом, не только мы задаёмся вопросом: «Почему 

славят рябину?» 

Во-первых, мы исследуем, какую пользу дают цветы, плоды и древесина рябины.  

Работа в группах, составление кластера:  

1 группа – цветы рябины;  

2 группа – плоды;  

3 группа – древесина.   

Учащиеся используют материалы сети Интернет.  

(Группы выступают перед классом.) 

У: С рябиной связаны многие традиции и верования русского и удмуртского 

народов. Предлагаю  с ними познакомиться. Некоторые из них вам знакомы.   

Прочитайте текст, выполните пометки на полях: 

V «галочкой» отметьте то, что вам уже известно;  

- знаком «минус» отметьте то, что противоречит вашему представлению; 

+ знаком «плюс» отметьте то, что для вас является новым; 

? «вопросительных знаком» – если что-то неясно, возник вопрос. 

Работа в группах с текстом:  

1 группа: текст «Традиции и верования удмуртского народа» (приложение №1).  

2 группа: текст «Традиции и верования русского народа» (приложение № 2). 

3 группа: текст «Приметы, связанные с рябиной» (приложение № 3). 
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Информация из текстов обсуждается в группах, затем представители от каждой 

группы выступают перед классом. 

У: Ребята, что общего в удмуртских и русских традициях? В чём их различие? 

(Учащиеся высказывают мнение.) 

О чём говорят приметы? (Приметы отражают мировоззрение удмуртского и 

русского  народов, их тесную связь с природой.)  

Как вы думаете, есть такие традиции у других народов? С чем это связано? 

(Учащиеся высказывают своё мнение.) 

В карело-финском эпосе «Калевала» мы встречаем строки о рябине. Прослушайте 

отрывок из эпоса: 

Засевает он прилежно… 

Сеет он по рвам берёзы, 

Ольхи в почве разрыхлённой 

И черёмуху во влажной. 

На святых местах – рябину, 

На болотистых – ракиту, 

На песчаных – можжевельник 

И дубы у рек широких… 

У: Прочитав эти строчки, мы узнаём, что в древности рябину карелы и финны 

садили и в молельных рощах. Как вы думаете, почему? (Учащиеся высказывают свои 

предположения.) 

Разные народы верили в оберегающую и очищающую силу рябины. В верованиях 

славянских, финно-угорских народов много общего. Они дошли до нас из глубины 

веков. Сохранились ли традиции и верования, связанные с рябиной в наше время? 

Верите ли вы в них? (Учащиеся высказывают своё мнение.) 

4. Практический этап.  

У: Составьте текст, как используют рябину в наших краях.  

(Пример: В первой столице финно-угорского мира, деревне Быги Шарканского 

района Удмуртской Республики, посажены 26 саженцев рябины. Это количество 

финно-угорских народов. В деревне Ляльшур ветеранами  посажена рябиновая аллея. В 

нашем крае любят рябину за её красоту, полезные плоды.) 

5. Рефлексивно-оценочный этап.  
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У: Ребята,  вернёмся к поставленным в начале  урока вопросам. Достигли мы 

цели? На все ли вопросы нашли ответы? Какие вопросы у вас остались? Появились ли 

новые? Что для вас на уроке было открытием?  Появилось ли у вас желание посадить 

рябину? (Ответы детей) 

(Учащиеся высказывают мнения, делятся своими впечатлениями.) 

У: Можем ли мы рябину назвать удивительным деревом? 

Продолжите фразу: «Я был удивлён…» 

Как вы оцениваете выступления своих одноклассников?  Помогли ли они в вашей 

работе? (Взаимооценка) 

Оцените свою работу, подобрав цвет гроздьев рябины: красный – работали 

отлично, жёлто-оранжевый – хорошо, зелёный – надо ещё постараться. (Самооценка).  

Домашнее задание:  

1. Написать сочинение-рассуждение на тему «Диво-рябинушка». 

2. Задание повышенного уровня: подготовить мини-исследование для 

выступления на школьной конференции. 

Приложение № 1 

Традиции и верования удмуртского народа 

С давних времен в оберегающую силу рябины верил удмуртский народ. Известно, что в 

старину, прежде чем строить дом, хозяин втыкал на выбранное для строительства место 

рябиновую палку. Только после этого, помолившись Инмару и попробовав жертвенную кашу, 

удмурты начинали строительство нового дома. Почему именно рябиновую?  Люди верили, что 

это защитит дом от злых сил, дурного глаза или колдунов. Такие верования известны с 

древних времен у разных народов. Они имеют глубокие корни.  

Известен другой обычай, существующий и в настоящее время. Вечером перед Великим 

Четвергом на окна, двери, другие места вокруг своего жилища втыкают веточки рябины и 

можжевельника. Считается, что они оберегают жилище от нечисти, выходящей в эту ночь на 

землю. В некоторых удмуртских деревнях рябиновые ветки  клали в рукава детей, а также 

втыкали  в матицу в хлеву и около стойла. Рябину сажали перед домом, на участках между 

домами, вдоль заборов, чтобы она охраняла и дом, и жителей в нём. Считают, что она оберегает 

и от пожаров. 

В одном из удмуртских мифов говорится, что от Палэсмурта, лесного чудища, избавиться 

можно, только спрятавшись за рябиной. За ней он человека не видит.   

Христолюбова Л.С. Калык сямъёсты чакласа. (Перевод С.В. Малининой)  
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Приложение № 2  

Традиции и верования русского народа 

С рябиной связано много обычаев и обрядов русского народа. Рябина, согласно поверью, 

обладала способностью оберегать от колдовства. На Руси в средние века считали, что рябина 

превосходно защищает от оборотней, привидений и других злых духов.    

В народном календаре есть день, Петр-Павел Рябинник, приходящийся на конец 

сентября, время созревания плодов рябины. В этот день ветки рябины связывали в пучки и 

развешивали под крышами домов, сараев, различных хозяйственных построек. Ветки втыкали 

также на краю каждого поля. Этот обычай связан с представлениями о рябине как о дереве, 

способном защитить от всяких бед. 

А еще считалось, что «рябиновый дух» отгоняет все болезни, и поэтому на Руси издавна 

был распространен обычай выносить больного под рябиновое дерево. В ряде мест  перед 

свадьбой жениху в сапоги сыпали листья или корни рябины, чтобы никто не мог навести на 

него порчу. Невесту накануне свадьбы в бане охаживали рябиновым веником – с той же целью. 

Рязанские крестьяне, взяв в руки рябиновую веточку, отправлялись на церковную 

службу: считалось, что рябиновая ветка чудесным образом изменяет зрение и можно увидеть 

колдунов. 

Известно, что ижевчан в прошлом называли рябинниками, так как они её собирали и 

продавали на базаре. В столице Удмуртской Республики и в настоящее время по старой 

традиции сажают рябину.                                                              По материалам сети Интернет 

Приложение № 3 

Приметы   

Сильная рябина – к урожаю овса. 

Большой урожай рябины – к морозам зимою. 

В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая. 

Рябина зацветает – пора сеять лен. 

Хорошо рябина цветет – к урожаю льна. 

Поздний расцвет рябины – к долгой осени. 

Если уродится рябина – рожь будет хороша. 
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Методический комментарий  

к уроку развития речи «Диво-рябинушка» 

(«Паймымон писпу») 
 

Родной (удмуртский) язык в нашей школе изучается по программе «Удмурт кыл» 

(«Удмуртский язык») профессора Г.Н. Никольской. Учащиеся свободно владеют 

родным языком, общаются на нём в школе и дома. Поэтому задача учителя состоит в 

том, чтобы сохранить интерес и любовь к родному языку, а через язык – к обычаям и 

традициям удмуртского народа. В своей образовательной деятельности, в частности, 

на уроках удмуртского языка, особое внимание уделяю реализации 

культурологического подхода. Работая над развитием речи учащихся, предлагаю темы 

сочинений краеведческой направленности. Одна из таких тем – урок развития речи в 6 

классе «Паймымон писпу»  – «Диво-рябинушка». 

Тип предложенного Вашему вниманию урока – урок развития речи. 

Форма – урок-исследование.  

Цели урока – развитие устной и письменной речи учащихся, исследовательского 

мышления, воспитание любви к родной природе, своему краю, уважения к культуре 

разных народов.   

В содержании урока использованы  материалы о традициях русского и 

удмуртского народов о рябине, символике Удмуртской Республики, литературные 

произведения. 

Урок-исследование включает в себя 5 этапов. Предлагаю подробнее 

познакомиться с некоторыми из них. (Видеофрагменты урока. 5 мин.) 

Задачами мотивационно-целевого этапа является актуализация имеющихся 

знаний и опыта, формулирование проблемы, постановка цели учебно-познавательной 

деятельности. Для актуализации знаний учащихся использовано стихотворение о 

рябине, а также  информация о гимне Удмуртской Республики и гербе Ижевска, в 

которых выступает образ рябины.   Ситуация сомнения побуждает учащихся к 

постановке вопросов о неизвестном. Также используется приём прогнозирования.  

На ориентировочном этапе совместно с учащимися планируем деятельность, 

определяем источники-ресурсы, при помощи которых они могут получить 

необходимую информацию для решения выявленных вопросов. На данном этапе 

учащиеся определяют тип сочинения и основные части сочинения-рассуждения. 
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Поисково-исследовательский этап определяет следующие задачи: организовать и 

дидактически обеспечить самостоятельный поиск учащимися решения проблемы и 

построение нового знания. На данном этапе используются приёмы технологии 

развития критического мышления: составление кластера, ИНСЕРТ. Этот вид работы 

выполняется в группах, что способствует развитию коммуникативной компетентности 

учащихся.  Учащиеся  систематизируют новую информацию, полученную с помощью 

сети Интернет и личных наблюдений через составление кластера.  Перед классом 

проводят презентацию: чем полезны цветы, плоды, древесина рябины. Также на 

данном этапе учащиеся самостоятельно работают с научными текстами, используя 

приём ИНСЕРТ: 1 группа изучает традиции и верования удмуртского народа; 2 группа – 

традиции и верования русского народа; 3 группа – приметы, связанные с рябиной. 

Организуется  презентация результатов исследования. Обратившись к карело-

финскому эпосу «Калевала», некоторые руны  которой знакомы детям по уроку 

удмуртской литературы, приходим к выводу, что в оберегающую и очищающую силу 

рябины верили и другие финно-угорские народы. Так в ходе поиска дети интегрируют 

информацию разных дисциплин: удмуртского языка, удмуртской литературы, 

краеведения, биологии. 

На практическом этапе учащиеся составляют текст об использовании рябины в 

наши дни. Используя эти приёмы, учитель превращает обучение - продвижение от 

незнания к знанию – в совместный и интересный поиск. Получая новую информацию, 

учащиеся учатся рассматривать её с разных точек зрения, сравнивать, делать выводы 

относительно её ценности. Развивается умение анализировать и обобщать 

полученный материал.  

Рефлексивно-оценочный этап предполагает анализ учащимися собственных 

действий, направленных на достижение цели, выявление успехов и недочетов в работе. 

Используется приём «Продолжи  фразу»: «Я был удивлён…».  

Также было предложено психологическое задание на удовлетворенность своей 

деятельностью на уроке. Анализ показал, что 65% учащихся работали очень хорошо, 

35% работали хорошо, но могли ещё лучше. Успешная деятельность учащихся на уроке 

стимулирует их интерес к предмету, к родному  языку в целом.  

Домашнее задание организуется дифференцированно:  

1. Базовое задание: Написать сочинение «Диво-рябинушка». 
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2. Задание повышенного уровня: подготовить мини-исследование для 

выступления на школьной конференции. 

После проведённого урока у учащихся появилось желание посадить рябиновую 

аллею возле школы. Идея реализована. Также исследовательская деятельность по 

данной теме продолжена в рамках внеурочной деятельности. С работой  учащихся 

«Краса земли – рябинушка» вы можете познакомиться на выставке моих методических 

материалов.  
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III МЕСТО 

 

 

ТЯХМУСОВА 

Светлана Вячеславовна 

 

учитель чувашского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 43, 

г. Чебоксары, 

Чувашская Республика 

 

Мои педагогические находки (эссе) 

 

Дорога жизни привела меня в ШКОЛУ.   

ШКОЛА – удивительная страна! Здесь каждый день не похож на предыдущий, 

каждый миг – поиск нового и его достижение. Здесь нет времени скучать! И не нужно 

тратить время на пустое. Каждый ее ученик – строитель будущего, а значит, все жители 

страны с названием «Школа» в ответе за будущее.  

Это будущее не за горами! Поэтому надо торопиться жить. Спешить быть 

интересным для детей и оставаться таким всегда. Дарить им свою энергию, знания, 

умения. Поэтому в этой стране могут жить только самые стойкие, терпеливые, 

пытливые, мужественные, искренние, ответственные, добрые, интересные – 

удивительные люди. Называются они педагоги. «Самым важным явлением в школе, 

самым важным предметом в школе, самым живым примером для ученика является сам 

учитель», – считал немецкий педагог Фридрих Дистервег. 

Горжусь, что я тоже педагог.  

По-разному приходят в школу учителя, и по-разному складываются их судьбы. 

Помню, как в детстве играла «В школу». Со временем мои детские игры воплотились в 

жизнь. Сегодня я – учитель чувашского языка, одного из древнейших языков 

тюркского мира. Главная моя цель – это увлечь детей своим предметом, отправляя их в 
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далёкое путешествие – в страну знаний о родном языке, культуре, традициях. Ведь, 

известно, что лишь тот человек способен уважать язык и культуру другого народа, 

который хорошо знает и уважает свой язык, свою культуру и литературу. 

Формирование у обучающихся патриотических чувств и толерантности происходит 

через усвоение родного языка.  

 Ни дня не проходит без мысли как воспитать ребят добрыми, отзывчивыми, 

порядочными. Как научить их любить язык, культуру, традиции, обычаи своего 

народа? И нельзя забывать, что обучение без воспитания невозможно. Вот уже 

несколько лет я работаю над проблемой: «Мотивирование учащихся к изучению 

чувашского языка и литературы через национальную культуру». Стремлюсь 

превратить уроки чувашского языка в уроки познания, душевной радости, воспитания 

патриота и гражданина – в симфонию великой гордости за многонациональную 

Россию. Каждый урок – это нота в том могучем музыкальном произведении.  

Подобно композитору, педагог должен уметь пользоваться нетрадиционными 

формами обучения. Это те уроки, которое по своей форме и средствам выходят за 

рамки  установившихся традиций. Это занятия, обязательно заключающие в себе 

оригинальный, творческий, особо организованный, требующий напряжения 

эмоциональных и умственных сил подход. Считаю, что именно они помогают нам 

воспитывать учеников думающих, целеустремленных, способных принимать смелые 

решения, умеющих быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, способных к 

риску, самостоятельному выбору профессии.  

 Стремясь пробудить в учащихся языковое чутье, интерес к языку, я провожу 

уроки-путешествия, уроки-игры с использованием малых жанров фольклора. Для 

развития речи и творческих способностей учащихся на своих уроках использую 

загадки, пословицы, поговорки, сказки, песни. На этих уроках дети с интересом 

осваивают не только значение того или иного слова, но и приобщаются к культуре 

народа, его мудрости, сравнивают отношение к миру разных народов, находят общие 

черты их менталитета. Эту работу провожу не только на уроках, но и во внеурочных 

мероприятиях. На них учащиеся овладевают умениями применять полученные знания 

на практике.  

Еще одним источником в обучении языку является использование на уроках 

текстов художественных произведений. Литература расширяет кругозор учащихся, 

формирует их эмоциональную сферу, помогает в выборе будущей профессии. Я считаю, 
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что наша задача – через уроки чувашского языка приобщить детей не только к 

чувашской, но и общероссийской культуре. Для того, чтобы внести свою лепту в 

решение этой важной задачи, мною в школе создан музей национальной культуры «Из 

бабушкиного сундука». Приоритетным направлением деятельности музея является 

этническое, интеллектуальное, эстетическое воспитание, развитие поисково-

исследовательской деятельности учащихся. Данный проект ставит своей задачей 

пропаганду чувашского языка среди детей разных  народов, обучающихся в нашей 

школе, через знакомство с материальной и духовной культурой чувашского народа. 

Именно такой подход наиболее продуктивен и дает положительные результаты.  

На мои уроки приходят не только дети-чуваши, но и русские, армяне, татары и т.д. 

В нашей республике проживают представители более 120 народностей. Поэтому на 

уроках учащиеся изучают не только культуру чувашского народа, но знакомятся и с 

культурой других народов, населяющих нашу республику. Это дает большие 

возможности для формирования толерантной, духовно-нравственной личности. 

Создается такое пространство, в котором сливаются языки и культуры разных 

народов.  

В ФГОС второго поколения одной из важнейших компетентностей является 

компетентность общекультурная – формирование совокупности таких личностных 

качеств, которые обеспечивают владение языком, культурой речи, способами познания 

мира, способностью ориентироваться в пространстве. А это неизбежно выводит 

национальное самосознание человека на понимание и уважение языка и культуры 

других народов, формируя в подрастающей душе терпимость к человеку любой 

национальности, веры, культуры.  Деятельность музея решает эту глобальную задачу 

формирования человека и гражданина. В этом я вижу мою главную задачу учителя.  

Под моим руководством учащиеся занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, собирают фольклорные материалы в селах – частушки, загадки, 

пословицы, поговорки, легенды, песни, обряды.  Со слов старшего поколения собран 

богатый материал о традициях, обычаях, образе жизни, истории, культуре чувашского 

народа. Мы часто совершаем экскурсии, связанные с историей и культурой чувашского 

народа, посещаем исторические и памятные места.  

На уроках и внеклассных мероприятиях использую современные технологии, 

элементы исследовательского метода и метода научного познания, развивающего 

обучения. Они позволяют мне не только вооружать учащихся необходимыми 



145 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

знаниями, умениями и навыками, но и развивать интерес к науке, формировать 

навыки самостоятельного творческого поиска, а также дают мне возможность 

добиваться высоких результатов. Провожу межпредметные связи с литературой, 

музыкой, ИЗО через интегрированные уроки и мастер-классы. Инновационные 

подходы в учебно-воспитательном процессе стали неотъемлемой частью моей работы. 

У меня много планов на будущее. Учиться всю жизнь, не успокаиваться на 

достигнутом, сомневаться, искать новые ответы на вопрос достаточно ли моих знаний, 

чтобы не бояться возражений учеников, смело и убежденно вести диалог с ними? Эти 

вопросы постоянно тревожат и заставляют трудиться над собой и своей душой. В 

конечном счете, позиция преподавателя должна зиждиться на любви к детям, 

управляться «законом протянутой руки, души распахнутой».  

Я всегда помню: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Будут трудности, 

разочарования, но я должна идти вперед, искать, найти и не сдаваться. Было время 

поисков, раздумий, разочарований, колебаний, слез, открытий, которые перевернули 

всю мою жизнь. Сегодня, уверенно ступая на путь педагогического поиска, понимаю, 

что нужно сделать много. Нужно много знать в педагогике, осваивать новые 

программы, изучать новые технологии, заниматься самообразованием, постоянно 

быть в поиске. В разнообразии точек зрения, позиций, подходов уметь извлекать 

нужное для себя, отстаивать собственную позицию. И я учусь. Учусь всё время. Учусь 

всегда. И мне нравится учиться. Главными условиями для успешной работы считаю: не 

бояться ответственности, постоянно находиться в поиске, не опускать руки, если что-

нибудь не получается; стремиться больше знать, чтобы лучше разбираться, глубже 

понимать, находить решения, дающие наилучший результат. Я вижу в этом свой 

профессиональный долг. Наша жизнь тем и интересна, что не позволяет 

останавливаться на достигнутом, она заставляет нас быть в постоянном поиске, 

самосовершенствоваться.  Я уверена, что именно от учителя во многом зависит то, 

каким будет наше завтра. В моём понимании, учитель – это целый мир, мир, который 

оберегает, растит и воспитывает самое дорогое – душу человека.  

Конечно, главные жители школьного мира – это дети. Именно они заставляют нас 

быть такими, какие мы есть. И я благодарна им за это. Ведь они закалили меня и 

многому научили. Научили принимать их такими, какие они есть, быть терпимей к 

ошибкам других, но требовательней к самой себе. Моя дальнейшая цель – вооружить 
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знаниями детей, стать примером для них, учить учиться, сделать их любознательными, 

научить уважать прошлое, любить настоящее и с уверенностью смотреть в будущее.  

Выбрав когда-то профессию учителя, я нисколько не жалею об этом, потому что 

ощущаю важность своего труда, вижу его результаты, потому что рядом всегда 

надёжные друзья и коллеги, которые всегда поддержат меня, у которых я многому 

учусь и, конечно же, дети, от которых я получаю заряд энергии для дальнейшего 

профессионального роста. 

 

Урок-загадка в 3 классе «Чувашский костюм» (чувашский язык) 

 

Язык обучения: школа с русским языком обучения 

Тема Чувашский национальный костюм 

Учитель: Тяхмусова Светлана Вячеславовна, учитель чувашского языка и 

литературы высшей категории МБОУ «СОШ №43» г. Чебоксары Чувашской Республики. 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Вид урока: урок-сказка 

Цель:  

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т.д.). 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов. 

Задачи: предметные  

- повторить и закрепить знания о чувашском народном костюме; 

- научить применять полученные знания в конкретной игровой ситуации; развить 

способности к переносу знаний и опыта собственной деятельности из учебной 

ситуации в реальное время; 

- рефлексивные 

- научить работать самостоятельно; 

- активизировать мыслительную деятельность; 

коммуникативные 

- развивать устную и письменную речь; 

воспитательные  

- формировать культуру одевания национальной одежды. 
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Наглядность: мультимедийная презентация, карточки, памятки, шаблон 

татарской, чувашской, русской девушки.  

Оборудование: мультимедийная доска, предметы одежды – девичье платье, 

фартук, нагрудная повязка, мониста, тевет, тухья, сапог, музыкальная шкатулка, 

сундук, тканный половик. 

№ Этапы урока Дидактические задачи 

I Оргмомент Приветствие друг друга. 

 

II. Речевая 

разминка 

1. Авторский речитатив (учащиеся повторяют хором за 

учителем, стараясь копировать его артикуляцию и 

интонацию). На мультимедийной доске стихотворение на 

произношение гласных и согласных звуков, встречающихся 

в конце ключевых слов урока [фонетические особенности 

показаны в квадратных скобках]. 

III.  Постановка 

цели и  

задачи урока 

1. Просмотр инсценировки  чувашской народной сказки 

«Лиса-плясунья», включенной в сборник издательства 

«Бачик» Республики Саха (Якутия) «Любимые сказки 

народов России» (2015). 

2. Основываясь на просмотре инсценированной сказки, 

учащиеся самостоятельно определяют цели и задачи урока. 

IV. Целеполагание 

(актуализация) 

1. Учет разных мнений и корректировка (коллективное 

выполнение заданий при консультативной помощи 

учителя для создания игровой ситуации). 

2. Знакомство с чувашской девичьей одеждой, ее 

элементами и украшениями.  

V.  Первичное 

усвоение 

новых 

знаний 

1. Работа в парах: выбор задания из музыкальной 

шкатулки. 

2. Переход языкового материала в учебно-ролевую игру с 

использованием бутафории, названной в сказке (сундук). 

3. Фронтальная работа. Проговаривание учащимися слов по 

отдельности, исправление неточности произношения, 

объяснение правописания этих слов на чувашском языке.  

VI. Первичная 1. Социализация: формирование мысли (композиционные 



148 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

проверка 

знаний 

схемы рассуждения) на сопоставлении двух учениц (одна – 

с распущенными волосами, другая – с одной косой, на 

конце которой монисты). 

2. Перенос информации текста в тренировочное действие с 

участием главного персонажа сказки Лисы 

3. Закрепление новых слов и слов-действий сказочным 

персонажем Лисой 

4. Групповая работа. На карточке правильно соединять 

названия предметов одежды со словами-действиями, 

вспомнив последовательность действий Лисы при 

одевании нарядов. Проверка групповой работы (ИКТ). 

5. Имитационная физкультминутка с дыхательной 

гимнастикой вместе с Курочкой (любимый персонаж 

Лисы). Повторение движения  за курочкой. Лиса тоже 

показывает свои действия, потихонечку приближается к 

Курице, берет за руку и уводит с урока.  

VII. Первичное 

закрепление во 

внешней речи 

1. Смысловое чтение текста, акцентированное по теме: а) 

первичное чтение текста учителем; б) целевое чтение 

учащихся. 

2. Взаимопроверка и оценивание: самостоятельная работа с 

клоуз-тестом, обмен с карточками, коллективная проверка 

знаний и навыков на мультимедийной доске, взаимоценка.  

3. Коллективная проверка знаний и навыков на 

мультимедийной доске. 

VIII

. 

Закрепление 1. Построение матрицы монологического текста. 

2. Диалог культур. Интеграция (разделение предметов 

одежды трех национальностей, перечисление, сравнивание 

и сопоставление). 

3. Групповая работа на силуэтах-шаблонах: подбирать 

слова из таблицы, подписать названия элементов одежды 

на стикеры.  

4. Работа с таблицей «Сходства и различия в словах-

действиях: в русском языке используется слово надевать, в 
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чувашском языке – тăхăн, çак. Эти слова используются в 

соответствии с тем, что одевается (платье или украшение). 

IV. Рефлексия 1. Интеллектуальная. Групповая работа на девичьих 

силуэтах-шаблонах (подбирать слова (названия одежды 

чувашской, русской, татарской девушки) из таблицы и 

написать на стикеры). 

2. Сенсорная. Рефлексия самочувствия (на шаре нарисовать 

смайлики по настроению) 

X Проектировани

е 

дифференциро

ванного 

домашнего 

задания 

 

1. Выразительное чтение текста (стр. 144). 

2. Составление тройного дневника (к новым словам 

подбираются слова-действия, для чего пишутся названия 

частей тела, на которые одеваются предметы девичьей 

национальной одежды). 

3. Одеть Айби (нарисовать предметы девичей одежды, 

написать названия предметов одежды на чувашском 

языке). 

 

Тема нашего урока «Национальный костюм».  

Данный урок поможет учащимся выявить своеобразие чувашского девичьего 

национального костюма и особенностей ее надевания. В ходе урока предполагается 

выработка у обучающихся умения невербального средства общения, умения 

детализировать информацию при взаимодействии с объектами окружающего мира.  

По типу – урок открытия новых знаний, по типу - урок-сказка. Как вы заметили в 

видео, на нашем уроке присутствуют сказочные персонажи и атрибуты: Лиса, курица, 

музыкальная шкатулка, сундук с добром. 

Учитель должен иметь представление о всей системе уроков и методически 

грамотно распределить задачи на каждый урок. Если раньше перед учителем стояла 

задача реализации на уроке знаниевой парадигмы, то ФГОС начального общего 

образования конкретизирует и ставит комплексную задачу формирования как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов. Если раньше основная 

деятельность была нацелена на формирование 4 видов речевой деятельности, то 

теперь эту базу мы обогащаем содержанием, достигающим намеченных УУД.  
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Наш урок построен на культурологическом материале: представлена духовная 

культура – это музыка, сказка, текст в учебнике и материальная культура – 

национальная одежда, вышивка, обувь, утварь. Внесенный в урок культурологический 

материал нацелен на формирование этнокультурной и гражданской идентичности 

обучающегося. Это нами достигается через приобщение к аутентичному языковому 

материалу (названия предметов  одежды на чувашском, русском и татарском языках).  

В уроке нами представлены новые подходы к решению нетрадиционных задач: 

позитивный настрой на урок, инсценирование и интерпретация чувашской народной 

сказки «Лиса-плясунья!», использованы нестандартные виды письменных работ с 

заданиями: клоуз-тест, тест-задания на сопоставление, претендующие на 

оригинальность педагогические и методические приемы мотивации изучения языка: 

шкатулка с музыкальным сопровождением, парная работа с карточками, 

взаимопроверка, групповая работа на силуэтах-шаблонах, ИКТ для конструируемого 

ответа. Эти приемы направлены на развитие непроизвольной (любопытство) и 

произвольной мотиваций (организованность).  

В уроке представлена синергия учебного материала и внеклассных форм работы. 

Языковой материал вычленяется в ходе инсценировки сказки, которая переходит в 

учебно-ролевую игру. Игровая технология дает возможность ставить перед учащимися 

дидактическую цель. Учебная деятельность подчиняется правилам игры, которая 

используется на уроке для устранения однообразия дидактических упражнений. 

Домашние задания также имеют потенциал для формирования интереса 

учащихся: чтение, тройной дневник, одежда Айби. 

Я думаю, что педагогические и методические приемы нашего урока можно 

использовать не только для изучения чувашского языка, но и других родных языков.  

Приложение 

Лиса-плясунья 

Чувашская народная сказка 

Один старик принес из леса живую лису и говорит старухе : 

— Брось-ка в печь мою старую шапку, я тут кое-что на новую принес. 

Вот, посмотри,— и вытащил из мешка лисицу. 

Старуха как раз топила печку и, увидев лисицу, взяла старую шапку 

мужа и бросила в огонь. А старик тем временем говорит лисе: 

 — Прежде чем я пущу тебя на шапку, спляши, лисичка-

сестричка, повесели нас со старухой,— говорит. 

 Бедная лисичка глядит на старика со старухой и сидит ни жива 

ни мертва. Взглянула в окно, увидела дорогу в поле, а за полем — лес, 



151 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

только как убежишь в тот лес? 

 А старик ух какой сердитый! 

 — Пляши, лисичка, говорит. 

 — Я бы сплясала,— ответила лиса,— но у меня нет хорошего платья. А без платья — 

что это за пляска? 

 Старуха достала из сундука свое девичье платье, нарядила в него лисичку. А та 

посматривает на свой наряд, любуется, а плясать не торопится. 

 — Что же не пляшешь-то, сестрица?— спрашивает старик. 

 — Я бы сплясала,— отвечает лиса,— да у меня нет тухья* на голове. 

 Старик со старухой надели на голову лисы тухья. А она и теперь на украшения смотрит, 

однако же и плясать не пляшет. Тогда старик со старухой в один голос: 

 — Хватит любоваться-то, лисица, пляши, почему не пляшешь? 

 — А у меня — разве не видите?— на шее мониста нет,—отвечает лиса. 

 Повесила ей на шею старуха и свое монисто,— не пляшет лиса: 

 — Надо бы еще и фартук с поясом, да сапоги. 

 И когда только одели ей всю одежду — повеселела, вышла на середину избы, на задние 

лапы встала. 

 Старик достал гармонь, заиграл, лисица в пляс пустилась. Сначала тихо, медленно 

прошла по кругу, а потом все быстрей и быстрей. Только нарядное платье мелькает, да тухья 

с монистом позванивают. Старуха и про печку забыла, глядит на лисью пляску, в ладоши 

хлопает. 

 — А ну, ходи веселей, лисичка-сестричка!— подбадривает плясунью и старик, и чуть ли 

не сам готов вместе с ней в пляс пуститься. 

Что только не выделывала, какие веселые колена лисица ни выкидывала.  Глядят,  на пляску 

старик со старухой не наглядятся. 

 Жарко стало плясунье, она и говорит: 

 — Чтобы дверь была открыта, 

 И окно чтоб не закрыто. 

 Старуха тут же кинулась открывать дверь, а старик открыл окно: жалко, что ли: лишь 

бы лисичка-сестричка веселей плясала! 

 А лисичка еще немного попрыгала, поплясала, да — юрк! — в   открытую дверь. Только 

ее старик со старухой и видели. 

 И остался старик без шапки: старая в печке сгорела, а 

новая в лес ушла. 

 

Чувашская «Лиса-плясунья» попала в 

«Любимые сказки народов России» 

 

Национальное книжное издательство «Бичик» 

(Республики Саха (Якутия)) выпустило «Любимые сказки 

народов России» на русском языке. Сборник содержит образцы 

устного народного творчества 9 народностей, населяющих нашу страну. 

В компанию любимых сказок разных народов попала и чувашская народная сказка 

«Лиса-плясунья». Из нескольких присланных Чувашским книжным издательством народных 
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творений был сделан выбор в пользу именно этой сказки - наша Лисичка-сестричка, 

любительница поплясать в хушпу, монисто и браслетах, пришлась по душе составителям 

сборника.  

 

НОМИНАЦИЯ «СОЗДАТЕЛЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА» 

 
 

ДМИТРИЕВА 

Светлана Юрьевна 

 

учитель эрзянского языка и литературы 

МОУ «Лицей № 26», 

Г. Саранск, 

Республика Мордовия 

 

 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Если учитель имеет только любовь к делу, 

он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, 

как отец и мать, – он будет лучше того учителя, 

 который прочёл все книги, 

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 

он – совершенный учитель. 

Л.Н.Толстой 

 

Профессия – УЧИТЕЛЬ. С самого первого шага ребенка в школу учитель заменяет 

ему самого дорогого человека – маму. Каждый помнит своего первого учителя, 

учителей, которые давали ему свою любовь, свои знания от класса к классу. Однако 

легка ли учительская тропа? 

Я знаю ответ на этот вопрос с детства. Не легка! Мои мама и папа были учителями. 

Я с раннего детства видела, как мои родители готовятся к урокам, с какой любовью, 

старанием, усердием готовятся к внеклассным мероприятиям, проводимым в школе. 

Мои бабушка и дедушка тоже были учителями… Слова благодарности, уважения к ним, 
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слышу я, встречаясь с их повзрослевшими учениками. Мой брат пошел по стопам 

наших родителей и стал учителем истории. И я выбрала эту же стезю. Учитель 

начальных классов, учитель родного языка. Вот кем мне захотелось стать, когда я 

закончила школу. 

Годы учебы в Мордовском государственном педагогическом институте имени 

Макара Евсевьевича Евсевьева пролетели незаметно… Преподаватели опекали нас – 

студентов, как родители. Учили нас так же, с любовью, обращаться и со своими 

учениками. Эту любовь, которая прививалась мне родителями, учителями, 

преподавателями в институте, я испытывала к детям родной школы, в которую 

пришла работать по окончании педагогического института. В моей родной школе в те 

годы она называлась национальной, обучение всем предметам в начальной школе 

осуществлялось на родном (эрзянском) языке. На языке, на котором говорили дети с 

малых лет, на языке, который они впитали с молоком матери.  

Идет время, все меняется… меняется жизнь, жизненные ситуации… Я переехала в 

город, пришла работать в городскую школу. Я охотно приняла участие в разработке 

учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса по 

преподаванию мордовского (эрзянского) языка как государственного в школах со 

смешанным контингентом обучающихся. Работая в составе авторского коллектива, мы 

смогли подготовить учебно-методический комплекс, который включает в себя 

программы, учебники «Эрзянский язык» со 2 по 5 класс, дидактические материалы к 

учебникам «Рабочие тетради», поурочные разработки «Методические рекомендации к 

учебнику «Эрзянский язык» со 2 по 4 класс, а также электронный образовательный 

ресурс «Живи, родной язык! Эряк, тиринь келем! Эряк, шачема кялезе!» (на мордовском 

(мокшанском и эрзянском) языке). 

Сегодня, работая в школе, я использую в работе учебники, автором которых я 

являюсь, дидактические материалы, разработанные нашим авторским коллективом… 

Мне нравится увлекать детей разгадыванием загадок, кроссвордов, ребусов, вовлекать 

их в совместную поисковую деятельность. Работая в городской школе, меня удивляет 

интерес учащихся к эрзянскому языку. После первых уроков эрзянского языка 

(преподавание осуществляется со второго класса) дети приходя на уроки с 

воодушевлением сообщают, что оказывается у них бабушка – эрзянка, дедушка – 

писатель, член Союза писателей России и пишет, как выясняется на мордовском 

(мокшанском или эрзянском) языке. 
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Дети других национальностей, предки которых не являются мордвой (в 

республике проживают татары, а также представители других национальностей), 

также с интересом начинают интересоваться языком, национальной культурой, 

сравнивают свою культуру с изучаемой культурой. Таким образом, происходит диалог 

культур.  

Сегодня, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, целью образования является не предметный, а личностный результат. 

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Учебно-

методический комплекс «Эрзянский язык» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом перерабатывается и переиздается.  

ФГОС общего образования, вводимый с 2010 года направлен на обеспечение 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия народов 

Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения культурой своего народа. 

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования 

осуществляется духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей. ФГОС начального общего образования, наряду с 

требованиями осознания выпускником начальной школы своей этнической 

принадлежности, выдвигает требование сформированности у него уважительного 

отношения к ценностям многонационального российского общества, истории и 

культуре других народов.  

На мой взгляд, изучение мордовского (мокшанского или эрзянского) языка дает 

возможность формировать чувство сопричастности к культурному наследию, 

уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей, воспитание 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа и уважительного 

отношения к представителям других национальностей.  

Какой он, современный педагог? Какие подходы помогут учителю воплотить в 

жизнь требования Стандартов второго поколения? Современному педагогу для 

формирования личностного, регулятивного, познавательного и коммуникативного 

компонентов, учащихся необходимо применение новых видов организации 

образовательной деятельности учащихся, то есть применение современных 
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образовательных технологий. Информационно-коммуникационных, 

исследовательских, проектных, здоровьесберегающих, технологии критического 

мышления, организации коллективной деятельности (парной и групповой работы) а 

также нетрадиционных форм проведения уроков.  

Как показывает практика, проектная деятельность в полной мере реализует идеи 

учебного сотрудничества, в процессе которого организуется совместная деятельность. 

В ходе реализации проектной деятельности учащихся возникает потребность в 

общении друг с другом, с учителем, со взрослыми. Учебные проекты с детьми провожу 

разные: изучение национальной игрушки, конечно же, национальный костюм, 

национальная вышивка. Исследования в области языка, в области диалога культур. В 

частности, дети выяснили, что совместное проживание мордвы и татар отразилось в 

языковых особенностях. Оказалось, что некоторые слова татарского и мордовских 

(мокшанского, эрзянского) языков имеют не только одинаковое звучание, но и 

одинаковое значение. 

Результатом использования активных видов учебной деятельности является 

становление активной жизненной позиции школьников, проявляющейся в 

самостоятельной познавательной активности. Участие в исследовательской 

деятельности повышает у детей уверенность в себе и позволяет успешнее учиться. 

На уроках эрзянского языка практикую организацию групповой и парной работы 

на уроках. Такой вид работы предполагает: единую цель и общий результат всех 

членов команды, индивидуальную ответственность каждого члена команды, общее 

стремление действовать сообща, что стимулирует взаимопомощь и взаимоподдержку 

между членами команды. 

Таким образом, организация учебного сотрудничества на основе современных 

образовательных технологий способствует формированию творческой 

самостоятельности учащихся, пониманию ими смысла собственной деятельности, 

формированию культуры общения, осознанному усвоению предметного содержания, 

формированию личностных качеств. 

Активно реализовать этнокультурное образование во внеурочной деятельности 

учащихся. Наше образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
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исследования, общественно полезные практики и т.д. Школа практикует выезды в 

музеи, культурные центры, встречи со знаменитыми людьми. 

Конечно же, этнокультурное образование реализуется не только на уроках. В 

нашем лицее работают педагоги, отдающие работе все силы, душу в воспитание 

школьников. В лицее в текущем году открыт Центр мордовской культуры, кабинет 

мокшанского и эрзянского языка. Конечно же, большой вклад в открытие Центра и 

кабинета много сил вложил директор лицея – Митрифанов Юрий Петрович. Понимая 

значимость национальной культуры в воспитании и формировании личности 

школьника, всю душу, все силы вкладывает в эффективное функционирование Центра, 

директор Центра Зубарева Ирина Геннадьевна. Все коллеги вложили много сил при 

создании, открытии Центра, который будет работать на формирование личности 

школьников – лицеистов. Эта необъятная работа всего педагогического коллектива, 

использование современных образовательных технологий современных подходов в 

образовании, будет способствовать воспитанию у обучающихся, любящих свою малую 

Родину, знающих культуру своего народа, уважающих культуру других народов, 

которые будут и в дальнейшем стремиться к познанию, изучению культуры в течение 

всей жизни. 

Обращение к культурному наследию разных народов, веками проживающих в мире и 

согласии на территории нашей небольшой республики, будет способствовать 

формированию Гражданина Российской Федерации, носителя собственной культуры, 

знающего, уважительно относящемуся к культуре своего, так и культурам других народов.  

 

Комментарий к уроку эрзянского языка в 4 классе  

школы с русским языком обучения 

 

Представленный фрагмент урока проведен в классе русскоязычных детей, 

которые изучают эрзянский язык третий год по два часа в неделю. На уроке говорю на 

эрзянском языке, что позволяет осуществить языковое погружение. 

Организация образовательной деятельности направлена на формирование 

универсальных учебных действий, базовых ценностей школьников и на социализацию 

личности. В ходе урока осуществляется диалог культур, происходит освоение речевого 

материала. Применялись современные образовательные технологии: работа в группах, 

проектная деятельность учащихся с элементами исследования. 
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На уроке использована слайдовая презентация, интерактивная доска, экспонаты 

музея, фотографии, книги. 

Главной целью урока было знакомство с новыми словами – названиями блюд 

национальной кухни, со сложными словами (учащимся предстояло понять, как 

образуются эти слова), а также формирование здорового образа жизни. 

В начале урока класс был разделен на группы. Каждая из групп выбрала себе 

название на эрзянском языке: чипайне (солнышко), вайгельне (голосок). Этап 

актуализации прошел в занимательной форме – разгадали кроссворд, где ключевое 

слово послужило ключом к теме урока – национальная кухня, сложные слова. 

На этапе освоения новых знаний я познакомила учащихся с национальной кухней, 

рассказав, что у каждого народа есть свои национальные кушанья. Отметила важность 

здорового питания. 

Проверка домашнего задания, подготовленного в виде проекта, позволила 

познакомить учащихся с конкретными блюдами мордовской кухни. 

Групповая форма работы позволила мне с одним и тем же набором слов 

осуществить разные виды работы: одна группа нашла названия продуктов, 

приготовленных руками человека; вторая – подбирала слова – названия продуктов, 

которые растут в природе; третья – находила сложные слова; четвертая – подбирала 

названия блюд, которые можно приготовить к празднику. После проверки 

выполненной группами работы, проведена физкультминутка в виде национальной 

игры. Название игры – также сложное слово, о чем дети и сделали вывод. 

На этапе закрепления дети научились строить высказывания с использованием 

новых слов. Рассказывая о своих любимых блюдах, дети пришли к выводу, что самый 

ценный продукт – это хлеб. Подготовленный ученик прочитал стихотворение о хлебе. 

После чего мы обратились к пословицам о хлебе, раскрыли их смысл. 

Подводя итог урока, я отметила активность детей, в качестве домашнего задания 

был предложена творческая работа по изучению рецептов национальной кухни. 

Важным этапом урока является рефлексия. На данном уроке детям было 

предложено закрепить на яблоне желтые листочки, если материал не понят, зеленые – 

если понят, но не весь; красные яблоки – приобретены новые знания, проведена 

плодотворная работа. Меня порадовало то, что все дети закрепили на яблоне красные 

яблоки. 
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Я считаю, что цель урока достигнута, и довольна активностью детей на уроке. 

Учащиеся проявляют устойчивый положительный интерес к предмету. На мой взгляд, 

это свидетельствует, что достигнуто понимание значимости сохранения национальной 

культуры для будущих поколений. 

 

НОМИНАЦИЯ «УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ» 
 

 

 

БАБЕНКО 

Любовь Петровна 

 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Шевелёвская средняя  

общеобразовательная школа», 

д. Шевели, Крапивинский район,  

Кемеровская область 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Однажды В.О.Ключевский сказал: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 

любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». И он был прав. Считаю, 

что язык является одной из форм проявления национального и личностного 

самосознания, поэтому предмету «русский язык» должно быть отведено ведущее место 

в системе школьных дисциплин. 

Основой языкового образования является формирование коммуникативной 

культуры личности, так как от уровня владения языком зависит успех всего обучения, 

социальный статус и общественная активность человека. Сегодня особенно важно 

прививать любовь к русскому языку, знание которого должно способствовать 

формированию в юных душах национальной гордости, патриотизма, толерантного 

уважения к языку и культуре других народов. Это всегда было главным в моей жизни. 

Жизнь часто меняет свои условия. Практика показала, что мыслительная 

деятельность школьников является условием их успешности в социуме, но возникает 
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ряд противоречий. Я преподаю русский язык и литературу в классах, где есть 

подростки с разным уровнем мотивации к обучению, не все могут критически 

воспринимать современный информационный поток, у некоторых обучающихся 

снижен уровень мышления, отмечена низкая мотивация к изучению русского языка.  

В таких условиях необходимо организовать процесс обучения так, чтобы 

выпускники, выйдя за школьный порог, смогли реализовать свои способности и быть 

успешными в обществе. Школа должна обеспечить общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Мы должны оправдать доверие детей и их родителей. 

В связи с этим пришлось пересмотреть взгляды на преподавание предмета и 

иначе выстраивать свою педагогическую концепцию. Так, идея педагогов из 

Петербурга С.И.Заир-Бека и И.В.Муштавинской помогла найти свою методическую 

формулу: «Удивить, взволновать, заставить задуматься».  

Своей методической находкой считаю выработанный мною стиль преподавания 

русского языка и литературы. Интегрированные уроки с приёмами развития 

критического мышления превратились в уроки познания, мышления и творчества, 

появилась «изюминка». Моим ученикам нравится учиться, а мне нравится работать в 

этом направлении, потому что я иду к познанию истины вместе с ними. Ради этого 

совершаю свои педагогические открытия.  

Много душевных сил, доброты и профессиональной зоркости нужно, чтобы 

увлечь детей изучением русского языка, потому что он является средством мышления, 

познания и общения. Необходимо отметить, что предметы гуманитарного цикла 

обладают уникальными возможностями для развития критического мышления.  

Особенности моих методических находок обусловлены задачами современного 

российского образования, связанными с переходом к ФГОС. Организация учебного 

процесса строится  на творческом применении методических новинок  и идей, 

направленных на создание условий для формирования лингвистических, 

литературоведческих, коммуникативных и культурологических компетенций 

посредством применения приёмов развития критического мышления, 

способствующих повышению качества образования и раскрытию внутренних ресурсов 

обучающихся. 
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Основу методических находок составляет деятельностный подход к обучению, 

предусматривающий диалоговый, интерактивный режим занятий, совместный поиск 

решения проблем, а также «партнерские» отношения между педагогом и обучаемыми. 

Каждый подросток для меня – личность, поэтому продумываю свои уроки, чтобы 

каждый ученик был успешен, чтобы каждый урок стал шагом к познанию мира 

русского языка и литературы. Я создаю ситуацию, когда интересно учить и интересно 

учиться. 

Современный учитель сегодня должен  успеть за тем новым, что появляется 

ежедневно, постоянно самосовершенствоваться, уметь ориентироваться в 

информационных технологиях, открывать новые миры для детей, участвовать в 

совместной исследовательской и проектной деятельности... Сделать это очень трудно, 

но ведь нами движет любовь к детям и своему делу, вдохновение и творчество.  

Я считаю, что на уроке русского языка необходимо не только научить детей 

грамотно говорить и писать, но и помочь почувствовать красоту языка. Очень важно 

донести до детских душ то сокровенное, что таит в себе богатство русского слова. 

Люблю наблюдать, как старшеклассники слушают фрагменты лирических и 

прозаических произведений. А как размышляют! Кажется, простой текст упражнения, а 

разговор идет о жизненной правде. И все ребята становятся сразу по-взрослому 

серьёзными. Учу подростков не только грамотно писать, но и думать, идти дорогой 

познания, не ждать готовых решений, а находить их самим. 

Самыми результативными среди моих методических находок стали 

интегрированные уроки, направленные на осмысление текстов русской классики. 

Основу таких уроков составляет базовая модель: «вызов – осмысление содержания – 

размышление». При анализе и чтении текста выполняются пометки, составляется 

кластер на заданную тему, всегда оживление вызывает авторский приём «Свободный 

микрофон». 

Главным ориентиром на таких уроках является развитие языкового и 

творческого потенциала обучающихся, формирование умения ориентироваться в 

источниках информации, пользоваться разными приёмами чтения и письма. Уроки 

стали ориентированы на ученика. Ребята учатся размышлять, умеют аргументировать 

свои мысли. 

Стремлюсь создать условия для объединения ребят в творческое содружество. 

Авторская программа «Родники» стала источником дел, новых проектов. Результатом 
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работы становится продукт коллективного творчества: «Портфолио одного урока», 

«Дневник открытия нового…». Обучающиеся защищают свои работы, оценивают себя и 

ответы других, учитывают мнение учителя, всё фиксируется в «Оценочных картах».  

Приоритетным в моих находках является языковое, интеллектуальное, 

нравственное воспитание, развитие навыков поисково-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Результат моей работы – это слагаемые успеха ребят. Маленькие открытия 

способствуют развитию творческих способностей и позитивной динамике учебных 

достижений обучающихся. Повысилось качество знаний обучающихся на 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ОГЭ, отмечена 

позитивная динамика знаний от 54% до 65%. В 2013 году 30% ребят достигли 

результатов, соответствующих отметке «отлично». Сохраняется стабильность общей 

успеваемости – 100%. 

Среди учеников есть победители и призеры творческих и интеллектуальных 

конкурсов. Следует отметить активное участие в исследовательских проектах  и 

научно-практических конференциях.  

Становится очевидным, что применение приёмов РКМЧП даёт возможность 

совершенствовать потенциал обучающихся.  

Для меня открытие нового в методике состоялось! Это прекрасная возможность  

совершенствоваться и расти профессионально. Мы должны сделать занятия  

интересными, знания прочными, а умения нужными.  

Чтобы удивлять, надо уметь удивляться и творить. С особым удовольствием 

руковожу детским театром моды «БЛиК» по совместительству. Моделирую и создаю 

необычные наряды, в том числе национальные, учу этому своих воспитанниц. Они 

являются дипломантами международного конкурса «Сибирь зажигает звёзды», 

региональных конкурсов «Подиум» (г. Кемерово), «Юный модельер» (г. Новосибирск). 

Мой труд отмечен Благодарственными письмами Международного фонда поддержки и 

развития детского творчества «Планета Талантов» за плодотворную работу, большой 

личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и 

сохранение национальных культур.  

Я просто дарю детям свою любовь, свои надежды, творчество и верю в их 

будущее. Мне нравится растить детей и расти вместе с ними! Расти и учиться  любить 

свою землю, свой язык, свою деревню, любить жизнь. 
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Интегрированный урок русского языка 

 

Сегодня нам нужна опора и поддержка, средство укрепления единства народов 

нашего многонационального государства. Таковым был и должен оставаться русский 

язык! 

На территории Кемеровской области обучение основано на реализации языковой 

образовательной политики и  ведётся на русском языке: государственном и основном.  

Особенности моих уроков обусловлены задачами современного российского 

образования, связанными с переходом к ФГОС. Приоритетным является языковое, 

интеллектуальное, нравственное воспитание, развитие навыков поисково-

исследовательской деятельности. Приёмы развития критического мышления  

способствуют раскрытию внутренних ресурсов обучающихся 

Я приглашаю всех принять активное участие в беседе. Каждый участник выберет 

свою траекторию действий. Для обеспечения эмоциональной сопричастности к 

деятельности мы объединимся в группы. (Рукодельницы, лингвисты, статисты, 

эксперты и философы). 

Цель мастер-класса: определение роли русского языка в обществе, его  

лингвистической, духовной, культурной и нравственной ценности для  русского 

народа и народов других национальностей. 

Задача: раскрыть особенности применения технологии развития критического 

мышления при обучении русскому языку 

Интегрированный урок – исследование был построен на основе 

культурологической составляющей содержания обучения, направлен на осмысление 

текстов русской классики. Основу урока составила базовая модель: «вызов – 

осмысление содержания – размышление».  

При использовании технологии развития критического мышления на фазе 

вызова знаний применяется авторский метод «Открытый вопрос», который 

способствует созданию положительного эмоционального настроя. Важно подкрепить 

предположения участников беседы предметным или видеорядом, закрепить 

ассоциативное мышление, логику размышлений, коммуникативные навыки. Для 

учащихся на уроке был предложен видеоряд «Образ русского человека».  
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Вопрос залу: Как вы считаете, с чего начинается познание родного языка? 

(Участники отвечают: «С ласкового материнского слова, с первых уроков… ) 

Вы правы. С нежной колыбельной песни, со слов легких и мелодичных, журчащих, 

как вода, начинается познание родного языка. В орнаменте русского национального 

костюма это изображали волнообразной линией. (Рукодельницы на атласной белой 

ленте создают рисунок вышивки.) 

У каждого из нас свой путь открытий. Именно на открытие собственного знания и 

формирование личного опыта направлен фрагмент представленного урока. На стадии 

осмысления информации необходимо подготовить учащихся к восприятию 

текстовой информации, с этой целью я предлагаю обратиться к устному народному 

творчеству, художественным и публицистическим произведениям-образцам 

литературного языка.  

Культура народа нашла отражение в пословицах и поговорках о русском языке. 

Приведите примеры. (Язык мой – враг мой. Мудрое слово – делу основа. Без языка и 

колокол нем. Язык до Киева доведёт. Языком не торопись – делом не ленись. Что на уме, 

то и на языке. Язык проглотил. Язык без костей. Владеть языком – видеть свет, 

говорить – нести свет.) 

В русском орнаменте свет равен изображению круга, ромба, квадрата, крест в 

круге означал солнце. Говорить можно символами. (Рукодельницы рисуют на атласной 

белой ленте орнамент.) 

Скажите, пожалуйста, есть ли в творчестве вашего народа пословицы о языке? Что 

общего в названных пословицах с русскими изречениями? (Выявление общих черт.) 

При закреплении информационных навыков необходимо применить приём 

осмысленного чтения. При работе с текстом определяется основная мысль, идея, 

ключевые слова. На этапе осмысления содержания урока раскрылась готовность 

участников к сотрудничеству. Приём был направлен на формирование навыков 

создания высказывания на языковую тему, объяснять, аргументировать.  

На уроке проверялась орфографическая зоркость. Изучая русский язык, ученики 

вникали в суть грамматических правил, размышляли над значением слов; провели 

исследование и составили тексты, доказывающие, что необходимо сохранять родной 

язык, определили статус русского языка в мире. 
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Приём «Радуга». Задание: определите основную мысль текста, выделите 

ключевые словосочетания, примените как  аргумент при ответе на вопрос: почему 

язык – самая большая ценность?  

На этапе закрепления полученных знаний нам предстоит создать нерифмованное 

стихотворение-синквейн на тему «Родной язык».  

На подготовительной стадии предлагаю использовать авторский приём 

«Обратный синквейн». Определите, о чём пойдёт речь? «Он свободный, и прекрасный…»; 

«Он выразителен и певуч…»; «Он говорит, доказывает, служит…» (Речь идет о языке.) 

По образцу составьте синквейн. Используйте слова и фразы из текста.  

На этапе рефлексии всегда оживление вызывает авторский приём «Свободный 

микрофон». Участники выбирают карточки определённого цвета, чтобы выразить свою 

точку зрения по проблеме урока.  

Помните, что поколения русских людей, пользуясь языком, обогащали его, 

отразили не только в словах свою историю, но и в рисунке орнамента. «Берегите наш 

язык, наш прекрасный русский язык! Берегите чистоту языка!» – призывал 

И.С.Тургенев. 

В качестве поощрения за активное участие в работе мастер-класса участники 

получают «подарочный сертификат» (буклет) на приобретение опыта по применению 

технологии развития критического мышления. 

Каждый подросток для меня – личность, поэтому продумываю свои уроки, чтобы 

каждый ученик был успешен, чтобы каждый урок стал шагом к познанию русского 

языка и литературы и был направлен на мотивацию к познавательной деятельности. 

Представленный мастер-класс является моделью интегрированного урока, 

направленного на формирование ключевых компетенций, на готовность работать с 

информацией. 

Сегодня важно прививать любовь к русскому языку, знание которого должно 

способствовать формированию в юных душах национальной гордости, патриотизма, 

толерантного уважения к языку и культуре других народов. Это всегда было главным в 

моей жизни. 

Выбранные приёмы помогли найти свою методическую формулу: «Удивить, 

взволновать, заставить задуматься». Становится очевидным, что применение данной 

технологии помогает сделать уроки интересными, знания прочными, а умения 

нужными. Это прекрасная возможность совершенствоваться и расти профессионально. 
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Материал может быть адаптирован для изучения других тем. Приёмы 

универсальны и могут быть использованы в  педагогическом опыте при преподавании 

родных языков.  

 

НОМИНАЦИЯ «УЧИТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
 

 

 

НЕКАЕВА 

Елена Михайловна 

 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Ичалковская СОШ», 

с. Кемля 

Ичалковский муниципальный район, 

Республика Мордовия 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Характерной приметой нашего времени является повышение статуса 

гуманитарных наук, направленного на формирование нового мышления. Новое 

мышление – это, прежде всего, отстаивание общечеловеческих духовных ценностей, 

это защита нравственных принципов, которое веками вырабатывало человеческое 

сознание. 

Специфика нового стандарта общего образования заключается в определении 

ключевых целей образования через систему его ценностных ориентиров. И ведущая 

роль здесь принадлежит учителю. Технологией, которая позволила бы эффективно 

решать задачи, стоящие перед обучением в школе в целом и обучением русскому языку 

и литературе в частности, является, по моему мнению, технология постижения языка и 

культуры через осознание концепта. 

В современном гуманитарном образовании изучение художественных концептов 

призвано занять одну из лидирующих позиций при формировании метапредметных и 

интегративных знаний в связи с установкой на личностный характер обучения в 

рамках ФГОС нового поколения. Изучение концептов на уроках русского языка и 
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литературы позволило мне как педагогу  решить задачи совершенствования 

метапредметных знаний.  

Важнейшим элементом моей методической системы является диагностика 

речевого развития на основе концептов русской и зарубежной  культуры. Среди 

критериев сформированности лингвокультурологической компетенции  выделяются 

следующие: 

- ассоциирования (целенаправленное образование ассоциативных полей 

языкового/речевого сознания учащихся); 

- метафоризации (использование и конструирование в процессе речевой 

деятельности разных метафорических моделей как ключа к лексике «невидимого 

мира»); 

- цитации ; 

- развития «этимологического инстинкта» языковой личности (апелляция к 

внутренней форме слова как к источнику и ядру национального концепта – по 

В.В.Колесову). 

Следует отметить также, что «концептный» (смысловой) подход к речевому 

развитию учащихся используется мною в контексте системной ценностно-

ориентированной интеграции предметов «русский язык» и «литература». Это 

позволяет скоординировать все уровни владения языком (вербально-семантический, 

тезаурусный, мотивационно-прагматический), что дает возможность через слово (как 

единицу языка и единицу текста) прямо, целенаправленно и системно оказывать 

влияние на формирование картины мира растущей личности. 

В системе школьного образования преобладающими в системе изучения русского 

языка и литературы являются художественные концепты «Любовь», «Родина», 

«Искусство», «Поэзия», «Правда». Особенно сегодня актуален текстообразующий и 

нравственный потенциал некоторых концептов («Совесть», «Истина», «Красота», 

«Добро», «Счастье»).  

Схематично структура создания художественного концепта выглядит следующим 

образом:  

шаг 1. создание словарного портрета слова (слово на уровне Словаря); 

шаг 2. создание контекстуально-метафорического портрета слова (слово на 

уровне словосочетания и микротекста); 
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шаг 3. создание словесного портрета концепта (слово на уровне Текста и в 

диалоге культур). 

Лингвокультурологическая модель урока как формы речевого развития также 

является трехкомпонентной и выглядит следующим образом:   

1 этап – создание творческой мотивации урока (определение функции 

рассматриваемого концепта в жизни человека); 

2 этап – решение лингвокультурологических задач, цель которых – 

моделирование общеязыкового («Что знает сам язык об этом концепте?») и 

художественного («Каким предстает данный концепт в художественной картине мира 

писателя?») концепта; 

3 этап – создание речевых произведений на основе данного культурного концепта 

как результат моделирования личностного концепта. 

Главное условие эффективности такого урока – диалоговый метод обучения, 

предполагающий взаимодействие и обогащение различных ценностно-смысловых 

позиций, в результате чего интегрируются знания в соответствии с новым опытом. 

Опыт показывает, что данная ценностно-интегративная модель урока отвечает 

основной потребности учащегося, особенно старшеклассника: понять целостную 

картину мира, его историческое развитие, за фактом видеть закон, суммировать идеи, 

возникшие в разных культурах в разные эпохи.  

Выстраивая методическую систему уроков по изучению художественных 

концептов «Истина», «Добро»,  «Красота», «Любовь», «Родина» и других, использую 

прием смыслового развертывания концепта на различных уровнях, достигая тем 

самым  метапредметных результатов.  

 

Уровни изучения концептов 
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Сегодня одним из важных этапов в гуманитарном образовании учащихся 

является обучение сочинению в жанре эссе. Эссе – жанр интегративный, 

объяснительный, личностно-ориентированный, междисциплинарный. Создание 

метафорического портрета концепта как способа реализации в «метафорическом» 

тексте личностного понимания является важным способом обучения данному жанру. 

Выполняя ряд текстовых лингвокультурологических задач, учащийся приобретает 

навыки в написании эссе, необходимые ему для формирования коммуникативной 

компетенции и сдачи Единого государственного экзамена:  

1. Составление «портрета чувства». Например: Создание традиционно-

поэтических «портретов чувств» (например, портрета горя) на основе фольклорных 

образов. 

2. Создание текста на основе ассоциативно-смыслового развертывания заданного 

художественного образа (Например, цветаевское «Радость – что сахар…» и 

сопоставление собственной интерпретации этого образа с авторской). 

3. Моделирование метафорического портрета на основе «собирания» (из разных 

поэтических источников) ключевых признаков слова-концепта. В центре 

моделирующей деятельности школьников символический образ, «расшифровке» 

художественных смыслов которого и подчинена методическая структура учебного 

занятия.  

Таким образом, в результате лингвокультурологической деятельности в 

диалоговом взаимодействии («учитель – ученик») происходит поэтапное 

формирование личностного концепта как варианта индивидуального знания. 

Результативность работы проявляется в том, как обучающиеся  осознают себя в 

роли граждан своей страны, малой родины, как проявляются их духовно – 

нравственные качества, общественная активность, культурологическая 

компетентность. 

 В этом плане есть положительная динамика. Учащиеся активно принимают  

участие в конкурсах сочинений гражданского, нравственного направления и занимают 

призовые места. 

Одно из заданий ЕГЭ по русскому языку – это написание сочинений- эссе. Анализ 

результатов ЕГЭ показывает, что творческие работы учащихся соответствуют  

большинству критериев оценки. 

Подводя итоги, можно констатировать:  
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1) Концепт как новая категория в методике преподавания  русского языка и 

литературы актуален и важен и требует иной системы работы в рамках искусства 

слова, но уже сейчас можно говорить о том, что концепт позволяет рассмотреть в 

единстве художественный мир произведения и индивидуально-ценностный мир 

личности читателя-школьника. 

2) Анализ художественного концепта, как носителя определенной «культурной 

темы в языке и литературе» (Ю.С. Степанов), может способствовать расширению не 

только концептуального, но и ценностного мировоззрения подрастающего читателя-

школьника. 

3) Художественный концепт оказывается одним из главных звеньев анализа 

текста, используя который можно расширить триаду «автор-текст-читатель», выйдя на 

концептуальный и образный уровень осмысления произведения. 

4) Использование художественного концепта способствует совершенствованию 

навыков целостного анализа текста с опорой на значения данного концепта. 

5) Выявление и анализ художественного концепта обогащает процесс воспитания 

не только читательской, но и личностной культуры учащихся. 

 

Методический комментарий к уроку  

«У самого сердца колдует…» 

 

Характерной приметой нашего времени является повышение статуса 

гуманитарных наук, направленного на формирование нового мышления. Специфика 

нового стандарта общего образования заключается в определении ключевых целей 

образования через систему его ценностных ориентиров. Технологией, которая 

позволила бы эффективно решать задачи, стоящие перед обучением в школе, является, 

по моему мнению, технология постижения языка и культуры через осознание 

концепта. 

Вашему вниманию был представлен урок-концепт в 11 классе на тему «У самого 

сердца колдует..» 

Это урок развития речи, который направлен на достижение метапредметных 

результатов, на занятии созданы условия для метафорического моделирования 

понятия «Любовь» на основе собирания  ключевых признаков  слова из различных 
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источников, в результате приобретаются навыки, необходимые для коммуникативной 

компетенции, формируется целостная художественная картина мира.  

На уроке учащиеся работали с художественными образами, выразительными 

свойствами языка. Вопросы нацеливали детей на анализ, сравнение, построение 

аналогий, обобщение и систематизацию. Всё это способствовало формированию 

предметных результатов.  

В сфере личностных результатов формировалась внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, ориентация на 

моральные нормы. 

Урок был построен на основе лингвокультурологической модели урока: 1 этап – 

создание творческой мотивации урока;  

2 этап – решение лингвокультурологических задач (Что знает сам язык об этом 

концепте)  

3 этап – создание речевых произведений на основе данного культурного концепта 

как результат моделирования личностного концепта. 

Для того, чтобы подвести учащихся к формулированию темы, предложен 

анимационный фильм, в котором с помощью графики, пластики раскрывается тема 

любви. Стихотворение Ахматовой, музыка помогают образно представить мир любви.  

В ходе ассоциирования  выявлены функции концепта любовь в жизни учащихся. 

Таким образом была создана творческая мотивация урока.  

Следующий этап -решение лингвокультурологических задач. 

Групповая работа позволила за минимальное количество времени охватить 

большой материал и разносторонне представить понятие любовь: в первую очередь, 

моделирование общеязыкового концепта. Это работа со словарными статьями, подбор 

синонимов и антонимов к понятию любовь. Затем моделирование художественного  

концепта: работа с афоризмами, литературными произведениями, произведениями 

искусства, раскрывающими понятие любовь. 

Большая трудность заключалась в подборке материала, необходимо было найти 

нити, слова,  помимо понятия любовь, которые бы связывали все произведения: ими 

оказались слова «колдует», заявленное в тематике урока, звук,  «платок, покрывало» 

(работа с репродукцией картины Рене Магритт), полёт, крылья (кадры фильма 

«Титаник»), единение (скульптурное творение Эрьзи), корень судьбы (Стихотворение 
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Татьяничевой), «ослепляет», вековая мудрость- символы (открытки с изображениями 

символов) . Все эти слова входят в понятие «Любовь». 

Лингвокультурологическая компетенция формируется  в результате работы над 

ассоциированием, именно с этой целью учащиеся выводили название  скульптурному 

творению Эрьзи, для этого они создавали  определение любви на основе ассоциативно-

смыслового  развёртывания и на уровне сознания собственную интерпретацию 

сопоставляли  с размышлениями Чюрлёниса. 

Так был реализован третий этап урока-создание речевых произведений на основе 

данного культурного концепта как результат моделирования личностного концепта. 

На уроке сочетались базовые словесные, наглядные и практические методы, что 

способствует организации внимания. 

На протяжении всего урока рационально сочеталась фронтальная, групповая и 

индивидуальная формы работы, это позволяет обучающимся с разным уровнем 

учебных возможностей чувствовать себя комфортно.  

Домашнее задание предполагает обращение к материалу урока, к цитатам философа 

Ивана Ильина, к собственным размышлениям. В результате приобретаются навыки, 

необходимые для коммуникативной компетенции, для сдачи ЕГЭ и по литературе, и по 

русскому языку, а самое главное – формируется целостная художественная картина мира.  

Подобранные мной методы и формы работы позволили мне эффективно 

организовать работу учащихся в течение всего урока и достигнуть поставленной цели 

и задач. 

Путь к гармонии знаний и нравственности начинается со Слова, изучаемого как 

культурно-национальный феномен, как система смыслов, раскрывающая знания о 

мире и моделирующая поведение человека в нем. «От культуры слова – к культуре 

эмоциональной, от эмоциональной культуры – к культуре моральных чувств и 

поступков» – так определял цель языкового воспитания выдающийся педагог В.А. 

Сухомлинский. Использование в школьной практике модели 

лингвокультурологического  урока в полной мере способствует гармонизации знаний 

и нравственности, обретению школьниками свободы речевого самовыражения.  
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НОМИНАЦИЯ «ЗА ВЫСОКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

 
 

 

 

СКИДАН 

Наталья Анатольевна 

 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 5, 

г. Искитим, Новосибирская область 

 

История любви: мои методические находки 

(эссе) 

 

Я – влюбленный человек. Я люблю страну, в которой живу, очарована ее 

вековыми традициями и многогранной культурой, я преклоняюсь перед ее богатой 

историей и восхищаюсь ее языком, способным вместить в себя величие бескрайних 

просторов моей Родины, певучесть ветров, рассказывающих о ее красоте, 

неподдельную простоту человеческих чувств… 

Я искренна в своих чувствах, и эта искренность уже более 20 лет залог моего 

успеха в преподавании русского языка и литературы. 

Возможно, кто-то из учителей родного языка позавидует: преподаваемый мной 

язык является государственным, имеет статус одного из международных, по его 

преподаванию разработаны различные программы, в том числе углубленного 

изучения, утверждены сразу несколько линий учебников. Разве могут здесь 

возникнуть проблемы? 

В том-то и беда, уважаемые коллеги, что за очевидностью функционального 

владения русским языком как инструментом общения порой скрывается отсутствие 

отношения к нему как к ценностному явлению. Можно ли формально знать русский 

язык на «отлично» и получить на ЕГЭ заветные 100 баллов (а ведь именно это является 
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внешним показателем успешности обучения в школе) без учета ценностного аспекта? 

Почему нет? Но сможет ли по праву называть себя русским тот, кто в слове Отечество 

без подсказки вряд ли увидит отсылку к земле, на которой жили, растили хлеб, 

воспитывали детей и внуков его предки? 

Еще Петр Вяземский сравнивал язык с инструментом, едва ли не труднее самой 

скрипки, и утверждал, что посредственность нетерпима как на одном, так и на другом 

инструменте. Избежать посредственности в языке – это значит обрести его 

ценностный аспект, познать глубокие смыслы, скрытые в каждой языковой единице, 

почувствовать себя частью великого народа. Таким образом, основной задачей 

учителя-словесника, преподающего родной язык, является создание такой среды, в 

которой ученик узнает и полюбит язык своих предков, а значит, сумеет избежать 

посредственности. 

Методические находки любого учителя – крупицы, полученные в результате, 

прежде всего, личностного опыта. Трудно применить что бы то ни было на практике, 

если это не стало осознанной потребностью тебя самого.   

Зерна своей любви к русскому языку я собираю всю жизнь, начиная с самого 

детства. Воспитывали меня на принципах народной педагогики, так, как описано в 

учебниках по фольклору (об этом я узнала позже, будучи уже студенткой 

педагогического вуза). Мама пела колыбельные песни про волчка, который 

обязательно укусит за бочок, если я лягу близко к краю. Расчесывая мои мышиные 

хвостики, она приговаривала: «Расти, коса, не путайся. Наташа, маму слушайся!» Самым 

счастливым моментом в купании был ритуал перед завертыванием в пушистое 

полотенце: «С гуся вода, с лебедя вода, с Наташи вся худоба». И вот тут уже начиналось 

настоящее лингвистическое познание: а худоба – это когда худой? Разных 

«присказулек», как называла их мама, было в ее арсенале предостаточно, и применить 

их можно было к совершенно разным жизненным ситуациям: «Ешь – потей, работай – 

холодей!», «Договариваемся на берегу», «Двое-трое не один». Говорились они между 

делом, походя, рождая во мне любовь к слову, гармонии, образу. 

Факультет русского языка и литературы Новосибирского педагогического 

университета добавил в роман с русским языком пикантных нот, связанных с 

изучением исторической грамматики, норм современного русского языка, 

лингвистическим анализом художественного текста, поэтикой Пушкина, Толстого, 

Чехова. 
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Любовь обернулась страстью, когда я, став учителем сельской школы, поняла, как 

закономерности языка раскрываются в живой речи, в живой традиции. Помните, 

знаменитую «С чего начинается Родина», которую учителя обязательно включают в 

сценарий любого мероприятия, посвященного теме патриотизма? А кто из нас, 

взрослых задумывался, сколько реалий, понятных и близких современному подростку, 

осталось в ней? Песня матери? Скамья у ворот? Проселочная дорога, по которой идешь 

босиком, вглядываясь в далекие огоньки? Найденная в шкафу буденовка? В 200 

километрах от Новосибирска стало очевидным, что знающий все это не только как 

строку из песни, а как часть жизненного уклада – счастливый человек. 

Готовясь к визитке на областном конкурсе «Учитель года-2006», помню, 

написала: 

Я – сельский учитель, земли русской житель, 

Мне многое в мире дано: 

Я знаю, как плачут березы в апреле 

И в землю ложится зерно. 

Да, в селе Решеты Кочковского района Новосибирской области, я поняла, что 

знание, как пекут хлеб, как в страду работают до глубокой ночи, как славят Христа на 

Рождество, не бывает избыточным. И знание это закрепляется в слове. 

Еще одну сторону жизни, а значит и языка, открыла для себя в Решетах: народное 

православие. Искреннее, светлое, далекое от фанатизма, тесно завязанное с со-вестью 

(весть, которую ты разделил с кем-то, сделал совместной; сравните: со-беседник, со-

сед, со-брат). 

Собираю все эти впечатления и открытия на протяжении всей жизни не ради 

забавы или наживы, … 

Пусть слово мое ляжет косточкой малой, 

Как в землю ложится зерно. 

…а чтобы щедро поделиться этими находками с учениками и коллегами. 

 

Находка первая 

Метод погружения – один из эффективных способов обучения языку. Добавим к 

общей языковой среде общения на русском языке и изучению русского языка и 

русской литературы как предметов федерального компонента компонент 

национально-региональный. Идея не моя и давно воплощена в базисном учебном 
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плане. Но вот реализация этой идеи зависит только от меня, как от учителя, 

пришедшего на урок с определенной целью: приобщить учащихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям. Погрузить школьника в атмосферу русского языка 

как родного можно даже средствами простого школьного учебника: только обратите 

внимание взрослеющего гражданина, как великолепны тексты классиков русской 

литературы! Не поленитесь прочитать текст сами: образцово звучащее слово 

образцового текста на родном языке - что лучше поможет возгореться, по словам К.Д. 

Ушинского, «искрами любви к Отечеству»? Только слово, сказанное о родном крае. 

Учебник по литературному краеведению… Как его не хватало в моей учительской 

практике! Дело даже не в том, что найти необходимый текст в библиотеке порой целая 

проблема. Просто хотелось дать в руки ученику книгу - с хорошими иллюстрациями, с 

подборкой заданий, а не отдельно распечатанные листочки. «Глаза боятся – руки 

делают», – говорила моя мама. И я взялась за эту работу. 

Сегодня пособие «Литература родного края. Книга для учащихся» помогает и на 

уроках предмета школьного компонента «Литература родного края» в 5-х классах, и на 

уроках русского языка, если мне необходим материал для лингвистического анализа. 

Находка вторая 

«Каждому дело по душе». Такой раздел классного уголка помнит любой из нас. 

Комсорг, редактор стенгазеты, ответственный за культмассовый сектор… Сделать 

познание языка личностным помогает тот же подход. 

Академический склад ума? А не попытать ли удачу в вузовской олимпиаде? 

Звучит-то как: структурная лингвистика, сравнительное языкознание! Из-под твоих 

рук выходят шедевры? Давай попробуем сделать рукописную книгу. Только в ней все 

будет исполнено твоими руками: текст, иллюстрации, обложка, переплет. А может, 

воплотим идею в миниатюре? Произведение, автор? Подбери сам, по своему вкусу… 

Слово – твоя стихия? Ну, что ж, конкурсов сочинений у нас достаточно… 

Находка третья 

Русский философ, теоретик искусства Густав Шпет, сам знавший 17 языков, 

утверждал: «Народ пользуется языком, не зная, как он образовался, так что 

представляется, что язык не столько проявление сознательного творчества, сколько 

непроизвольное истечение самого духа». Позвольте ребенку почувствовать этот дух 

самому. Просто создайте условия, чтобы он погрузился в атмосферу народности.  
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Есть в школе краеведческий музей – пусть экскурсии проводят в нем сами 

ученики. Их сознание не позволит говорить о понятиях неизвестных – они сами придут 

за объяснением к учителю. Народный праздник, народная традиция – не 

разменивайтесь на внешнюю скоморошину, не забудьте о внутренней составляющей 

каждого действа.  

Еще одно проявление русского духа – соборность – находит воплощение в столь 

любимой учителями форме групповой работы: и идей много, и сил для их реализации 

хватит. Групповые проекты позволяют сделать идею массовой (социальная реклама 

«Говори по-русски правильно»), глубоко проработанной («Лингвистический 

календарь»), легко тиражируемой (Пособие «В русской избе»). 

Обращение к православной тематике - важная сторона воспитания российской 

самоидентичности у современного школьника. Но делать это необходимо очень 

осторожно. Не выбор духовного пути каждого, но осознание единства духовных корней 

народа – вот что движет мною, когда предлагаю ученикам участие в историко-

культурных чтениях, конференциях, дискуссиях. 

Есть еще один в секрет воспитания в своих учениках любви к родному языку - 

доверительная беседа, ибо, как говорил Лев Толстой, «когда хочешь говорить по душе, 

ни одного французского слова в голову нейдет». 

P. S. 

История моей любви продолжается любовью к ученикам. Надеюсь, что эта любовь 

поможет им не услышать комментариев в свой адрес: «Русский – не родной!». 

 

Лингвистический анализ фрагмента текста из повести  

Дины Рубиной «Когда же пойдет снег?» 

(методический комментарий к уроку русского языка) 

 

На протяжении всех лет работы в школе всегда была абсолютно уверена в одном – 

каждый урок русского языка должен стать для говорящего по-русски ученика уроком 

родной речи, чтобы помочь ему взойти на новый уровень понимания культуры, 

истории своей страны, чтобы научить не просто разговаривать, а думать по-русски. 

С этой точки зрения, эффективным средством формирования «русского» 

образного мышления может стать лингвистический анализ текста-образца, 

написанного на русском языке. В качестве образцовых можно использовать как тексты 
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классической литературы, так и тексты современных авторов. При этом 

сопоставительный анализ тематически близких по содержанию, но написанных в 

разное время произведений позволяет выделить как особенности, характерные для 

русской словесно-образной системы в целом, так и авторские языковые средства. 

Рассмотрим это на примере урока с использованием приемов лингвистического 

комментирования фрагмента повести Дины Рубиной «Когда же пойдет снег?» 

Цель урока: развитие навыка лингвистического анализа художественного текста 

как инструмента осмысленного и целостного восприятия произведения в 

культурологическом контексте.  

Задачи:  

- создание ситуации «диалога культур» в рамках учебного занятия («диалог» 

различных видов искусства, «временной» диалог разработки одной темы разными 

авторами); 

- выявление и объяснение использования в художественном тексте языковых 

фактов в их значении и употреблении; 

- соотнесение выявленных языковых фактов с традиционной русской словесно-

образной картиной мира; 

- формирование языковой личности учащегося. 

Начало урока – развернутая «инсценированная» метафора, которая позволяет 

ученику оценить степень важности виртуозного владения языком: результат 

использования языка как инструмента общения должен приносить эстетическое 

удовольствие. 

Та же «музыкальная» тема позволяет обратиться к понятию «традиция» и 

рассмотреть ее с позиции русского ментального восприятия осени как особого 

времени года для развития чувственной сферы. Исток этой традиции в литературе – 

произведения А.С. Пушкина.  

Текст Д. Рубиной выбран для анализа неслучайно: автор отделен от Пушкина 

достаточным временным промежутком, на настоящий момент находится за пределами 

России, но при этом принципиально продолжает писать только на русском. Обращаю 

внимание учащихся на то, что своеобразным признанием авторитета Рубиной в 

современной русскоговорящей языковой среде является приглашение ее в 2012 году 

написать текст для «Тотального диктанта». 
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Деятельность учащихся на уроке организована с использованием различных 

форм: фронтальная беседа, работа в группах (в период осуществления 

исследовательской работы с языковым материалом), индивидуальная (построение 

собственного речевого высказывания при ответе). 

Работа в группах ведется по алгоритму, предложенному учителем, и предполагает: 

- выделение языкового факта как отдельной лингвистической единицы; 

- квалификацию языкового факта, сопоставление его с другими; 

- осознание выделенного конкретного языкового факта в широком 

лингвистическом, эстетическом и художественном контекстах. 

Фрагмент текста, предложенный для лингвистического анализа, тематически 

относится к блоку «Описание природы» и предполагает работу с языковыми 

средствами, традиционно используемыми для описания осеннего пейзажа: эпитеты, 

олицетворение. Однако при работе с текстом акцент смещается на эмоциональное 

состояние героини: почему она способна увидеть осень именно такой?  

Каждая группа работает со своей частью предложенного фрагмента (1 абзац).  

Коротко результаты работы группы можно представить следующим образом. 

1 группа. Абзац состоит из пяти предложений, в четырех из них подлежащее 

выражено местоимениями 1-го лица: МЫ и Я. Словно никого, кроме героев, в этом мире 

не существует. При этом форма единственного числа (местоимение Я) употребляется 3 

раза, что говорит об особом внимании рассказчика к своему состоянию. Текст насыщен 

глаголами и глагольными формами (их здесь 11) - это создает небывалое 

эмоциональное напряжение. Однако все предложения по цели высказывания 

невосклицательные, что показывает: эмоции героини спрятаны внутри, она боится 

показать свои переживания. 

2 группа. В данном абзаце также много глаголов и глагольных форм (12), а значит, 

фрагмент насыщен действием, динамичен. Но, если в 1 абзаце все сосредоточено 

вокруг героини-девушки, то здесь в центре внимания оказываются люди на улицах 

города. Большинство глагольных форм относятся к несовершенному виду и стоят в 

форме прошедшего времени – действие становится однообразным, бесцельным. 

Второй абзац противопоставлен первому по следующим позициям: личное – 

обезличенное, эмоциональность – равнодушие, умение увидеть красоту природы – 

«слепота» к тому, что происходит в природе (использование перифраза «благодатный 

дар неба» - это взгляд героини на событие). 
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3 группа. В абзаце преобладают слова-признаки, выраженные прилагательными и 

причастиями. Большинство из них употребляются в переносном значении и являются 

эпитетами, которые передают как состояние природы (озябшие листья, острый 

осенний запах), так и состояние человека (ноющая тоска, дорогое воспоминание). 

Оксюморон «сладкая и веселая тоска» созвучен пушкинским строкам «Унылая пора! 

Очей очарованье…». Героиня способна увидеть красоту осенней природы, потому что 

влюблена. 

4 группа. Данный абзац по значимости сопоставим с финальным аккордом в 

музыкальном произведении. Использование автором олицетворения помогает понять, 

что главным героем фрагмента является сама осень. И восприятие этой осени идет 

традиционно для русской словесно-образной системы. 

Урок сопровождается нелинейной презентацией, выполненной в программной 

оболочке Prezi, что позволяет при сохранении логики занятия сделать структуру урока 

более подвижной. 

Выводы по уроку: 

1) тема осени является ментальной для русской культуры; 

2) язык – тонкий и выразительный инструмент, который позволяет передать 

самые различные смыслы; 

3) в создании образной системы собственного текста автор опирается на модели, 

традиционные для русской словесно-образной системы; 

4) расширение представления учащегося о традиционной русской языковой 

картине мира. 

Приложение 

Дина Рубина 

Когда же пойдет снег? 

(фрагмент) 

Мы гуляли по городу до тех пор, пока не начало смеркаться. Я вела себя скверно, совсем 

сошла с ума. Я болтала без умолку, забегая перед ним, размахивая руками и заглядывая ему в 

глаза. Это был стыд, позор, ужас. Я походила на семилетнего Петьку, которого повел в зоопарк 

летчик-сосед дядя Вася. 

Пошел дождь, и, не обращая внимания на этот драгоценный дар неба, по улицам сновали 

люди. Они вылезали из такси, громко хлопнув дверцей, изучали витрины магазинов или, 

проходя мимо, окидывали их взглядом, стояли на остановках трамваев, мимоходом 

договаривались о встречах. И у многих в руках были зонтики – милые и добрые механизмы. 

Самое невинное, что изобрели люди. 

Затем опять показалось солнце, высветляя на тротуарах мокрые озябшие листья, и запах 

палых листьев, острый осенний запах будоражил душу и заполнял ее ни с чем не сравнимой 
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тоской. Но не ноющей, а сладкой и веселой тоской, словно люди, бредущие в сумерках по 

осеннему городу, были не действительностью, а дорогим воспоминанием. 

Нынешняя осень была особенно радостной и светлой. Ликующей. С каждым днем все 

яснее виделась гибель лета, и осень торжествовала победу над умирающим противником в 

упоительной желтизне и оранже… 

 

НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРНЕТ-ПРИЗ УЧИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА» 
 

 

ОБУХОВА 

Марина Юрьевна 

 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ «Гимназия № 171»  

Центрального района  

г. Санкт-Петербурга 

 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

«Границы моего сознания очерчены моим языком», – писал австрийский философ 

Людвиг Витгенштейн. С этим утверждением трудно не согласиться. Мы видим, 

слышим и воспринимаем окружающий мир посредством слова. Картина мира, 

складывающаяся у человека, в значительной степени определяется системой языка, на 

котором он говорит. Как отмечал Э. Сепир, «мы расчленяем природу в направлении, 

подсказанным нашим родным языком». Таким образом, слово формирует внутренний 

мир человека, его мышление, восприятие окружающего мира и отношение к нему. 

Сохраняясь и передаваясь из поколения в поколение в устной и письменной форме, 

слово является вместилищем культурной памяти народа. Поэтому развитие у 

подрастающего поколения навыков работы над словом выступает важным элементом 

стратегии сохранения культурной памяти, без которой невозможно формирование 

чувства гражданственности, принадлежности к своему народу, сопричастности к его 

исторической судьбе.  



181 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

Именно эта идея лежит в основе моей педагогической деятельности. Работа над 

словом – это работа над формированием культурной памяти, основу которой 

составляет текст. Систему моей работы над словом можно представить в виде 

следующей схемы: 

 

 

 

 

 

 

Начальным этапом работы над 

словом выступает анализ ключевых слов – концептов языка, лексическое значение 

которых преломляется через историческую память народа и личный опыт человека. 

Постепенное расширение представлений учащихся о роли концепта в тексте дает 

возможность (особенно в старших классах) работать над словом на уровне 

архетипического анализа, выявляя те устойчивые символы (архетипы), которые лежат 

в основе культуры народа, его мировосприятия. 

Основным приемом работы над концептами русского языка считаю прежде всего 

решение лингвокультурологических задач – ЛКЗ. Под лингвокультурологической 

задачей следует понимать такую работу над словом, которая приводит к развитию 

культурно-языковой личности ребенка, являющегося носителем русской культуры. В 

общих чертах методический прием можно представить так: 

- создание словарного портрета слова (функционирование слова на уровне 

словаря – энциклопедического и лингвистического); 

- создание контекстуально-метафорического портрета слова (слово на уровне 

словосочетания и микротекста); 

- создание словесного портрета концепта (слово на уровне текста и в диалоге 

культур). 

Например, при работе над концептом патриот даю задание не просто определить 

лексическое значение слова, но и посмотреть, какие у него есть синонимы, в том числе 

и контекстные, антонимы (национализм, экстремизм, шовинизм, ксенофобия, геноцид). 

Вместе с учениками мы выясняем, как меняется значение слова, когда оно входит в 

состав словосочетаний и предложений, меняются ли его смысловые оттенки в тексте. 
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ЛКЗ №2 может содержать задание подчеркнуть только те слова или словосочетания, 

которые имеют положительное значение: вел себя патриотом, патриот России, 

патриот всех мастей, ложный патриотизм, патриотические чувства, квасной 

патриотизм, квазипатриотизм, национал-патриот, псевдопатриотизм, здоровые 

патриотические силы, казённый патриотизм, рядиться в патриотические одежды,  

просвещенный патриотизм. При работе над заданием обращается внимание на 

значение приставки «квази» (с лат. «будто бы»). ЛКЗ № 3 может быть направлено на 

определение значения слова в предложении: «Я не научился любить свою родину с 

закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами»; «Клянусь честью, 

что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, 

кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал…» (А.С. Пушкин). Далее 

переходим к работе над отрывком из текста А.П. Чехова: «Как мало в нас 

справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Мы, говорят в 

газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний 

– нахальство и самомнение паче меры, вместо труда – лень и свинство, справедливости 

нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира»… Работать надо, а все остальное 

к черту». Бесспорно, такого рода работа над словом порождает у старшеклассников 

стремление высказаться, аргументировать примерами из жизни, из прочитанных книг 

собственную точку зрения. Так появляются написанные ими эссе на темы: «Кого я могу 

назвать истинным патриотом?»; «Громкие фразы о патриотизме. Что за ними?»; «Меня 

огорчает/радует, когда я слышу о своей стране…» и др. 

Работа над концептами на уроках русского языка позволяет продолжить ее на 

уроках литературы и выйти на более высокие уровени языкового анализа – 

семиотический, концептологический и архетипический. Это дает возможность 

вписывать литературное произведение в широкий культурный контекст, а не 

анализировать только социальный смысл прочитанного. 

Например, на уроке по произведению И.С. Тургенева «Муму» была организована 

работа над концептом «крепостной». В ходе урока учащиеся пришли к выводу, что 

синонимами данного слова являются понятия: раб, холоп, дворовый, 

частновладельческий, челядин, невольник, яремник, а антонимами – свободный, вольный. 

Это, в свою очередь, дало возможность школьникам совместно с учителем 

сформулировать проблемный вопрос: «Кого в произведении можно назвать 

крепостным, а кого свободным человеком?», а затем и прийти к выводу, что 
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определение слова «крепостной» соответствует собирательному образу дворни, 

безликой, готовой любым способом угодить барыне. Герасим же горд, независим, у 

него ясный взгляд, спокойные жесты, что характеризует свободного человека. 

Разрушение в образе Герасима привычного понятия «крепостной» позволяет сравнить 

понятия «воля» и «свобода», рассматриваемые Тургеневым в рассказе «Муму». Не 

каждый вольный человек может быть истинно свободным, но даже крепостной, 

подневольный человек способен найти в себе силы совершить выбор, что 

характеризует его как человека свободного и независимого.  

Работа над концептами выводит старшеклассников на уровень архетипического 

анализа текста, что является особенно важным при подготовке к итоговому 

сочинению. И здесь по-прежнему важна кропотливая работа над словом. Одним из 

важных направлений экзаменационного сочинения является подборка тем, 

направленных на анализ художественных произведений о войне, поскольку без них 

любые данные об этом событии становятся для современного школьника не более чем 

параграфом из учебника по истории. 

Использование метода архетипического анализа текста при сравнении двух 

стихотворений о войне (А. Суркова «Присягаем Победой», написанного 22 июня 1941 г. 

и сразу же опубликованного в газете «Правда», и К. Симонова «Ты помнишь, Алеша…») 

позволяет выйти как на уровень глубокого анализа текста, так и на создание в итоге 

разноплановых сочинений. 

Анализируя первое читательское восприятие стихотворения, мы приходим к 

выводу, что вместе с К. Симоновым испытываем чувство боли, стыда, разочарования, 

злости, на что указывают эпитеты: «бесконечные», «злые», «увядшие». 

Обсуждение вопроса о том, есть ли в стихотворении К. Симонова образ советского 

солдата, принадлежащего к определенному роду войск, как в стихотворении А. 

Суркова, приводит к тому, что в сознании учащихся происходит разграничение таких 

понятий, как «солдат» и «воин». Поэтому введение понятия архетипа при анализе 

данного стихотворения позволяет выйти на идею соборности, столь близкую и 

понятную каждому русскому человеку, независимо от возраста и рода деятельности: 

это объединение перед лицом опасности, грозящей каждому русскому человеку, слово 

с этим корнем «рус» встречается в стихотворении 10 раз.  

Интересно и то, что впервые это слово появляется в сравнительном обороте: «Как 

встарь повелось на великой Руси». Данное утверждение одновременно является и 
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проблемным вопросом лирического произведения: как же было встарь? Как «велась», 

«совершалась» война в великие переломные исторические моменты для России? «Всем 

миром…», - отвечает лирический герой Симонова. Активизация и интерпретация 

цитаты «всем миром» заставляет вспомнить описание Бородинского сражения в 

романе Толстого «Война и мир», где герои тоже «всем миром навалиться хотят». Так 

было всегда принято, это даже не обсуждается ни героями толстовского романа, ни 

лирическим героем К. Симонова. Эта мысль прочно коренится на подсознательном 

уровне у любого русского человека: в трудную минуту для Родины жить, «как 

встарь…». «Как встарь», в голос кричать по погибшему, надеть на себя все белое, 

подобно савану, и приготовиться к смерти, встречая врага, умирать в бою, «на миру», 

перед всеми, рванув по-русски рубаху на груди; «как встарь», верить в Святую Троицу; 

«как встарь», оставлять после себя врагу только пожарища... В этом и есть единение 

народа, идея соборности, означающая свободное духовное единение людей как в 

церковной жизни, так и в мирской общности, в любви, в достижении поставленной 

цели. 

Метод архетипического анализа текста позволяет отметить, что выражение «как 

встарь» имеет и еще одно значение: неоднократно велись войны на русской земле, во 

время которых отступление русской армии заканчивалось тем, что всем миром 

наваливались на врага, поднимая «дубину народной войны». Отступление от рубежей 

русского государства никогда в сознании русского человека не было синонимом 

поражения; более того, отступление считалось периодом, когда русские накапливали 

силы. 

Работа над словом позволяет формировать у учащихся понимание необходимости 

бережного отношения к языку не только на уроках словесности, но и при изучении 

других предметных дисциплин, в повседневной жизни, а также заложить 

представления о значимости в языке не только самостоятельных, но и служебных 

частей речи. Эта идея была положена в основу серии интегрированных  уроков по 

русскому языку и математике, основанных на законах формальной логики, 

позволяющих ставить и решать одновременно как задачи математического плана, так 

и орфографические и лингвистические задачи, связанные с построением текста. На 

уроках математики часто возникают ошибки при решении задач с союзом «И», потому 

что учащиеся не придают значения смысловой роли этого союза в вопросе задачи (а 

любая задача – это текст). В математике эта область относится к логике. На 
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интегрированных уроках были обобщены темы по русскому языку «Правописание НЕ с 

именами существительными и именами прилагательными», «Постановка знаков 

препинания в простом и сложном предложениях с союзами И/ИЛИ» и по математике 

«Роль частицы и приставки НЕ при отрицании высказывания»; «Истинность 

высказываний, образованных с помощью союзов И и ИЛИ». Актуализация знаний 

учащихся на этих уроках опиралась на их личный социальный опыт, позволивший 

превратить абстрактные законы логики в универсальные жизненные законы. 

Оба урока начинались фрагментами известного детям мультипликационного 

фильма по книге Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Метаморфозы, происходящие с 

главной героиней, позволили учащимся самостоятельно составить таблицу, 

обобщающую правила правописания приставки и частицы НЕ.  

Особый интерес у учащихся вызвало задание, в результате которого выяснилось, 

что на самом деле существуют два отличающиеся по смыслу союза ИЛИ: строгое ИЛИ и 

нестрогое ИЛИ. Применение средств наглядности из окружающего мира (этикетки 

продуктов, объявления, нормативные документы) позволило детям сделать вывод о 

значимости правильного употребления указанного союза в речи. Интеграция 

предметов, бесспорно, позволяет выйти на системно-деятельностный подход при 

изучении русского языка, сформировать метапредметные навыки у обучающихся. 

Таким образом, интеграция предметов, концептологический и архетипический 

методы анализа текста, используемые мною на уроках русского языка и литературы, 

позволяют как подготовить выпускников к успешной сдаче экзаменов, так и вести 

разговор о любви к родине, на протяжении многих веков объединявшей русский 

народ; о вечных ценностях добра, сострадания и милосердия, то есть реализовать 

основные функции изучения родного языка и литературы – формирование Человека и 

гражданина, сохранение культурной и исторической памяти. 

Важным аспектом своей преподавательской деятельности считаю не только 

обобщение педагогического опыта, но и его совершенствование и развитие. В этом мне 

помогает обучение в аспирантуре при СПбАППО и работа над диссертационным 

исследованием «Интерпретация архетипов как инструмент литературного развития 

читателя-школьника». Обучение в аспирантуре и самообразование позволяют 

находить новые приемы и методы работы, расширяют возможности эффективного 

решения педагогических задач.  
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Еще в IV веке Иероним Стридонский, один из учителей церкви, призывал: «Учись 

тому, чему сам учишь». Эти слова стали для меня педагогическим кредо. 

 

«Образ языка» и школьная лингвоконцептология 

 

Основная задача тех, кто на современном этапе преподает родной язык и 

литературу, – дать ученикам духовно-нравственные ориентиры, показать, какие 

жизненные ценности всегда были важны для народа, что именно наши предки 

трепетно пронесли через века, завещая потомкам в Слове. Для того чтобы 

формирование этих ориентиров состоялось, чтобы слово в сознании современного 

подростка не наполнилось иным смыслом, далеким от его первоначального и 

истинного значения, я использую в работе метод лингвоконцетпологического анализа 

текста, который является инновационным методом преподавания русского языка во 

многих школах Санкт-Петербурга. 

В основу понимания концепта положено определение, данное Д.С. Лихачевым, в 

котором «концепт» рассматривается как «семантическое образование», отражающее 

культурологическую специфику языка и  особенности национального мировоззрения 

народа. Концепт является, по словам ученого, «суммой смыслов», своего рода 

кирпичиком для строительства «дома бытия». При помощи концептов слово 

вовлекается в языковую картину мира и приходит во взаимодействие с другими 

словами.  

Преподавание языка в современной школе нельзя свести только к формированию 

у учащихся коммуникативной компетенции. Информационная ситуация в обществе 

такова, что современному подростку невозможно прожить без культурологических 

ориентиров, а значит, и невозможно прожить без погружения во внутреннюю форму 

слова, которая разворачивается в тексте, написанном на родном языке. На достижение 

этой цели и направлен метод лингвоконцептологического анализа, который включает 

три основных этапа и сводится к составлению учениками собственного 

«метафорического портрета слова».  

Примером осуществления методики лингвоконцептологического анализа на 

практике является комбинированный урок развития речи по русскому языку в 10 

классе «Счастье». В соответствии с данной методикой в структуре урока логически 

прослеживаются четыре основные этапа: 
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Первый этап – работа над словом на уровне словаря. На этом этапе используются 

лингвистические словари различных типов: фразеологические, толковые, словарь 

Даля, словарь синонимов. 

Второй этап – работа над словом на уровне словосочетания: устойчивого, 

свободного, в виде сравнения, в виде фразеологической единицы. На уроке 

продемонстрирована работа над словосочетаниями, представляющими собой обороты 

с союзом «как» - «счастье, как..» - и с фразеологизмами. 

Третий этап – функционирование слова на уровне предложения и текстов 

различной стилистической направленности. Особое внимание уделяется текстам 

классической литературы, овладевая которыми ученик начинает видеть мир под углом 

зрения, подсказанным ему родным зыком, и сживается с концепцией мира, 

характерной для родной культуры. В этом смысле слова-концепты формируют образ 

мышления ученика. Каким образом это происходит, вы сможете увидеть, посмотрев 

фрагмент урока по концепту «счастье»: «Дверь к счастью открывается наружу», 

проведенного в рамках элективного курса 10 класса «Русская культура в концептах».  

Четвертый этап – создание собственного метафорического портрета слова как 

этап рефлексии урока. На 1-3 этапах используется метод решения 

лингвокультурологических задач с использованием методов «узких» и «широких» 

вопросов, моделирования проблемных ситуаций, коллективной и индивидуальной 

работы над анализом слова. Продуктом работы учащихся на уроке является написание 

мини-сочинения в жанре эссе. 

На уроке создаются условия для формирования лингвистической, 

коммуникативной и лингвокультурологической компетенций, что способствует 

развитию культурно-философского подхода к осмыслению языка как явления 

национальной культуры, а также для формирования навыков поиска и обработки 

информации, познавательных УУД, регулятивных УУД (целеполагания, планирование 

работы), личностных УУД (умения сотрудничать и осознавать себя как личность 

Особое внимание при работе над словом на уровне текста уделяется текстам 

классической литературы, овладевая которыми ученик начинает видеть мир под углом 

зрения, подсказанным ему родным зыком, и сживается с концепцией мира, 

характерной для родной культуры. В этом смысле слова-концепты формируют образ 

мышления ученика. На данном уроке использовался отрывок из произведения Л.Н. 

Толстого «Война и мир» – разговор Платона Каратаева с Пьером Безуховым о счастье. 
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Итогом этого разговора стало мини-сочинение по теме урока «Дверь к счастью 

открывается наружу». В ходе работы учащиеся смогли дополнить имевшееся у них ранее 

обыденное представление о «счастье» смыслом, присущим культуре русского народа: 

невозможности быть счастливым в одиночку. Не случайно начало урока было посвящено 

анализу этимологического значения слова, заключающегося в корне «часть» и 

осмысливающего счастье как «сопричастность» к жизни другого человека. Очень важно, что 

к этому выводу учащиеся пришли самостоятельно, подчеркнув, что герой Толстого – 

Платон Каратаев не смог бы жить счастливо, если бы дети его брата росли без отца. 

Сравнение Толстым понятия «счастья» с надутым бреднем, привело учащихся в итоге к 

пониманию счастья как сопричастности к судьбе близкого человека, что является очень 

важным для менталитета русского человека. Данный методический прием интересен не 

только результативностью, но и универсальностью в использовании: он подходит для 

работы над углубленным пониманием любого языка. Обращение к слову на уровне словаря, 

словосочетания и текста приводит к формированию у учащихся целостной 

культурологической картины мира, а также возрождает роль учителя как носителя 

духовно-нравственных ценностей. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся и повышения их 

мотивации к обучению на уроке использовались познавательный метод (работа по 

поиску информации, творческая работа по созданию текста, моделирование 

проблемных ситуаций); социальный метод (коллективное обсуждение, диалог, работа 

в парах). 

Данная методика интересна тем, что предполагает разноуровневую работу над 

концептами языка с целью формирования лингвистических представлений об 

особенностях употребления того или иного концепта в языке и развития навыков 

концептуального анализа слова. С целью диагностики результатов деятельности 

учащихся применяются такие методы, как взаимо- и самооценка результатов решения 

задач, соотнесение первичных представлений о концепте с результатами, 

полученными на уроке, наблюдение учителя за работой учеников. 

Таким образом, на уроке были созданы условия для воспитания личности 

гражданина России через освоение концептов русской культуры, что способствует 

развитию национальной идентичности, способности воспринимать себя как носителя 

культуры своего народа, уважать и ценить его культурное наследие. 
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НОМИНАЦИЯ «ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНУ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
 

 

КРАСНОВА 

Вера Ивановна 

 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Дубровская СОШ», 

с. Дубровка, 

Шарлыкский район,  

Оренбургская область 

 

 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

...индивид в горизонте культуры – 

это индивид в горизонте личности. 

В.С. Библер 

 

Сколько помнят себя люди, был среди них учитель. Судьба каждого живущего на 

земле человека хотя бы чуточку побывала в его руках. Все светлое в этой жизни от него 

– бескорыстного слуги истины, мудрости, добра и мира. 

Более 400 лет назад до нашей эры... Полдень... Жара…Ослепительно яркое солнце 

стоит высоко в зените. Площадь в центре древних Афин почти пуста. Каждый спешит 

скорее решить свои дела и скрыться от палящего зноя. Не торопится лишь один 

человек, привлекая внимание многих. Он, казалось бы, безучастно лежит себе под 

деревом и рассуждает вслух. Кто-то из прохожих останавливается, невольно включаясь 

в разговор с этим старцем, и становится заложником непринужденной философской 

беседы. Разгорается спор…   

Этот великий спорщик и гениальный собеседник – афинский философ Сократ. 

Суть его метода состояла в том, чтобы основной вопрос отодвинуть на третью 

позицию, а изначально задать два сопутствующих вопроса, ответ которых однозначно 
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положительный.  

Россия – одно из самых многонациональных государств мира? Да. Российское 

гражданское общество должно строиться на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного состава? Да. Важнейшим 

институтом сохранения национальных культур является образование? Да. 

Сократа как учителя всегда ожидал успех. Что же за чудодейственный метод был 

у него в руках? Благодарные ученики, последующих времен назвали этот   метод 

сократовским. Он и сегодня лежит в основе многих современных образовательных 

технологий, в том числе и диалога культур.  

Моя задача как учителя не столько научить, но и озадачить, не столько дать 

ответ, но и помочь поставить вопрос. Загадка слова, загадка текста – вот основные 

точки удивления. Вместе с этим происходит осмысление речевой культуры на фоне 

исторической стихии родного языка. На уроках русского языка учащиеся знакомятся с 

такими лингвистическими понятиями, как русский язык, родной язык, 

многонациональная Российская Федерация, межнациональное общение, официальный 

язык, государственный язык. Существенными нитями, связывающими расчлененные 

знания и незнания нашей эпохи, оказываются общечеловеческие проблемы: личность 

и общество; культура и цивилизация. Вот почему в основу ФГОС второго поколения 

положен культурно-исторический системно-деятельностный подход, позволяющий 

раскрыть основные механизмы процесса усвоения знаний, формирования общей 

картины мира.  

Поучительным в этом плане выступает характеристика главного героя романа 

И.С.Тургенева «Обломов»: «Голова его представляла сложный архив мертвых дел, лиц, 

эпох, цифр, религий, ничем не связанных политико-экономических, математических 

или других истин, задач, положений…».  

Чтобы не случилось такого с моими учениками, мне как учителю необходимо 

поменять свою позицию на уроке. Я стараюсь выступить не как представитель 

существующего независимо от меня и моих учеников знания, которое они  должны 

усвоить, а вступить в спор с ребенком, выстраивающим свою, неповторимую и 

ответственную позицию, но не просто усваивающим предложенное знание. И проблема 

выравнивания детей уходит на задний план, каждый со своими, присущими ему 

особенностями мышления занимает свою «культурную позицию».  
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Расширить границы урока позволяет внеучебная деятельность. Мои ученики 

создают собственные литературные произведения, пишут сценарии лингвистических 

и литературных мероприятий, создают видеофильмы, проводят научно-

исследовательские работы. Это позволяет им реализовать свои способности, найти 

занятие по душе. Бывали и такие случаи, когда неуспевающие школьники по тем или 

иным предметам побеждали в конкурсах за лучшую операторскую работу, за лучший 

сценарий. Поиск и обоснование содержания, методов и форм самореализации учащихся 

привели меня к научному исследованию «Самореализация одаренного подростка во 

внеучебной деятельности сельской школы». 

Основополагающим для меня является формирование у учащихся совокупности 

таких знаний, умений, личностных качеств, которые обеспечивали бы владение языком 

культуры, способами познания мира, способностью ориентироваться в пространстве 

культуры. Поэтому если мы говорим об образе женщины, то вспоминаем образ Ярославны 

и читаем ее монолог на древнерусском языке, если говорим о духовном подвиге, то 

организуем экскурсию в Свято-Николаевскую социальную обитель милосердия «Святые 

пещеры» в Новосергиевском районе Оренбургской области и знакомим ребят с примером 

благочестия и подвижничества насельников этого монастыря в конце 19 – начале 20 века. 

Результат работы – видеоролик «Образ пленительный, образ прекрасный, видеофильм 

«Святые пещеры: прошлое и настоящее». 

Но при этом важно помнить, что Россия – многонациональное государство, и 

создавать духовное пространство, в котором сливались бы языки и культуры разных 

народов. Ярким примером тому стало изучение  творческого и жизненного пути Мусы 

Джалиля, Героя Советского Союза, гениального татарского поэта, нашего земляка. Мы 

не раз ездили в Мустафино, на историческую родину поэта, в его музей. Нами создан 

слайд-фильм «Лишь в отважном сердце вечность есть…», тематическая электронная 

газета, посвященная 105-летию со дня рождения М. Джалиля. Ребят восхищает  

мужество и стойкость этого замечательного человека.  

Подобная работа позволяет вывести национальное самосознание подрастающего 

школьника на понимание и уважение языка и культуры других народов, формируя в 

его душе терпимость к человеку любой национальности, веры, культуры. 

«Урок окончен», – говорю я ребятам, но каждый раз знаю, что урок мой будет 

продолжаться. И продолжать его будет сама жизнь. Выпуская ребят, я всегда думаю о 
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том, стал ли мой урок для них примером Добра, Чести, Справедливости, Достоинства, 

Профессионализма. 

И вот мои выпускники, взрослые люди, приходят в школу, рассказывают о своих 

достижениях. Некоторые из них продолжают мое дело. А это значит – урок 

продолжается… 

 

Урок развития речи в 6 классе «Интерьер. Описание помещения» 

(технологическая карта урока русского языка) 

 
Тип урока. Урок актуализации знаний и умений.  

Вид урока. Урок в древнерусской  усадьбе.  

Учебно-методический комплекс Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 

Технологии обучения: активные методы обучения (АМО), теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), технология сотрудничества, технология Mind Mapping 

(ментальные карты), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

технология дифференцированного обучения, технология веб-квест. 

Оборудование: билеты для посещения старорусской усадьбы двух цветов с 

«Листом оценки и самооценки», карточки с фразеологизмами и толкованиями их 

значений для игры «Жокей и лошадь», 2 ноутбука, программное обеспечение iMindMap 

8, рабочие тетради 

Цели урока:  

 обучение написанию сочинения-описания интерьера; 

 обогащение словаря учащихся лексикой определенных тематических групп; 

 развитие способности овладевать синонимическими средствами языка; 

 развитие умения анализировать тексты с целью определения связи между 

содержанием и отбором языковых средств; 

 воспитание  самосознания и общероссийского гражданского сознания, любви к 

родине, к культуре своего народа, к культурам других народов России; 

 воспитание  бережного отношения к предметам старины. 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия:  
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 смыслообразование, установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

 самооценка на основе критерия успешности учебной деятельности, 

мотивации учебной деятельности; 

 нравственно-этическая ориентация (исходя из социальных и личностных 

ценностей). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточной полнотой  и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Общеучебные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 знаково-символические действия (создание ментальной карты); 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и  восприятие текстов публицистического стиля; 



194 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

 умение составлять текст публицистического стиля речи. 

Логические: 

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 синтез как составление целого из частей; 

 подведение под понятия, выявление следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, доказательство. 

Действия постановки и решения проблем: 

 формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

 оценка – выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 

Этап урока Цель Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Метод 

обучения 

Результат 

Организац

ионный 

этап 

 

 

Формировани

е малых групп, 

в которых 

пойдет 

основная 

работа. 

 

Приветствует 

учащихся, поясняет 

назначение билетов 

разных цветов 

(деление на 2 группы), 

напоминает о «Листе 

оценки и самооценки» 

Приветствуют 

учителя. 

Читают значение 

слова «усадьба». 

АМО 

«Счастли-

вый билет»  

 

 

 

 

Смыслообразо

вание, 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 
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Мотивация к 

активной 

заинтересован

ной работе 

на уроке.  

 

- Сегодня мы 

проведем урок в 

старорусской 

усадьбе. Еще в школе 

вы получили билеты 

для посещения этой 

усадьбы. Билеты 

разных цветов, это нам 

пригодится для 

работы в командах. На 

обратной стороне 

билета дана таблица 

«Лист оценки и 

самооценки», который 

вы будете заполнять в 

процессе проведения 

занятия.  

- Что означает слово 

усадьба, как вы 

думаете?  

Слово это 

многозначное. Я 

предлагаю вам 

открыть рабочие 

тетради  и прочитать 

значение этого слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ее мотивом (Л) 

Постановк

а цели и 

задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельнос

ти 

учащихся 

 

 

Подведение 

учащихся к 

формулировке 

темы урока, 

его цели и 

задач, к 

определению 

результатов, 

которые они 

ожидают от 

урока 

 

 

Предлагает отгадать 

кроссворд для того, 

чтобы определить 

тему урока. 

- А как вы думаете, о 

чем мы будем 

говорить сегодня на 

уроке?  

- Для определения 

темы урока я 

предлагаю вам 

отгадать кроссворд.  

- А вам знакомо слово 

интерьер?  

Отгадывают 

кроссворд в 

рабочих тетрадях, 

формулируют 

тему урока, ставят 

цели. Записывают 

ожидания от 

урока на 

листочках, кладут 

в «Корзину 

ожиданий» 

 

 

 

АМО 

«Корзина 

ожиданий» 

(модифици

рованный 

«Дерево 

ожиданий») 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслообразо

вание (Л) 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

(К) 
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- Итак, тема нашего 

урока «Интерьер». 

Итогом занятия 

должно стать 

сочинение-описание 

помещения. 

- А какие цели вы 

определите для себя 

на этом занятии? 

- А что вы ожидаете от 

занятия? Напишите 

свои ожидания на 

листах и положите их 

в «Корзину идей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели (П) 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно (Р) 

Формулирован

ие проблемы и 

самостоятельн

ое создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера (П) 

Прогнозирован

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик 

(Р) 

Оценка – 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 
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усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения (Р) 

Актуализа

ция знаний 

 

 

Актуализация 

знаний об 

описании 

помещений в 

произведения

х 

художественн

ой 

литературы, 

об интерьере 

русской и 

татарской изб 

 

Организует работу с 

текстом повести 

«Старосветские 

помещики» Н.В.Гоголя. 

Предлагает оценить 

свою работу по этому 

заданию и поставить 

оценки в «Листы…». 

Контролирует работу 

с веб-квестами и 

ментальными 

картами. 

- На уроках 

литературы мы 

неоднократно 

знакомились с 

произведениями, 

которые содержат 

описание жилья 

героев. Назовите такие 

произведения («Муму» 

И.С.Тургенева 

описание каморки 

Герасима, 

«Дубровский» 

А.С.Пушкина описание 

шалаша Дубровского). 

- А что мы можем 

сказать о хозяине 

этого дома? 

- А как вы думаете 

когда был построен 

этот дом? 

- Это современный 

дом, он всего лишь 

Читают фрагмент 

повести 

Старосветские 

помещики» 

Н.В.Гоголя. 

Отвечают на 

вопросы по 

тексту. Работают 

по группам с веб-

квестами и 

создают 

ментальные 

карты. 

Оценивают свою 

работу внутри 

групп и ставят 

оценки. 

Технология 

«Ментальна

я карта» 

Технология 

«Веб-квест» 

Прием ТРИЗ 

«Райтинг» 

(Приём 

оценивания 

деятельнос

ти 

учащихся 

на уроке. 

Прием 

вводится на 

время 

согласовани

я оценки с 

учеником).  

 

Планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками 

– определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействи

я (К) 

Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации 

(К) 

Управление 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

действий 

партнера (К) 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

(П) 

Поиск и 

выделение 
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стилизован под 

древнерусское 

зодчество и интерьер. 

 - В интерьере этой 

усадьбы присутствуют 

национальные черты? 

Какие? 

- Мы не раз с вами 

говорили, что Россия 

многонациональное 

государство. 

Оренбургский край – 

тоже 

многонациональный. 

Рядом с нашим селом в 

нескольких 

километрах есть 

татарское село 

Сарманай. У наших 

односельчан есть 

знакомые и друзья из 

Сарманая. 

- Вам когда-то 

приходилось быть у 

татар в гостях? Что 

может быть 

национальной 

особенностью в их 

доме? 

- Я предлагаю вам 

продолжить работу в 

группах и русскую и 

татарскую избы. 

Итогом вашей работы 

должна стать 

ментальная карта. 

- Подведем итог нашей 

работы. Каков 

интерьер русской 

избы? Татарской 

необходимой 

информации 

(П) 

Знаково-

символические 

действия 

(создание 

ментальной 

карты) (П). 

Умение 

структурирова

ть знания (П). 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

(П). 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

цели (П). 

Планирование 

– определение 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата (Р). 

Составление 

плана и 

последователь

ности 

действий (Р). 



199 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

избы? Что общего и в 

чем отличия русской и 

татарской изб? 

Применени

е знаний и 

умений в 

новой 

ситуации 

 

 

Формировани

е на основе 

нового знания 

собственное 

аргументиров

анное 

представление 

об изучаемом 

Предлагает 

поработать в парах, 

составить паспорт 

слов, называющих 

предметы интерьера 

усадьбы. 

 

- Во всех русских избах 

были такие предметы 

как печь, ухват, 

самовар. Я предлагаю 

вам, работая в парах, 

составить паспорт на 

каждое из этих слов. 

 

 

Работают в парах, 

составляют 

паспорт слова, 

озвучивают 

результат работы, 

выставляют 

оценки в 

«Листы…» 

Прием ТРИЗ 

«Паспорт 

слова» 

 

Приём ТРИЗ 

«Райтинг» 

 

Смыслообразо

вание, 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельностью 

и ее мотивом 

(Л). 

Самооценка на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

мотивации 

учебной 

деятельности 

(К). 

Планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками 

– определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействи

я (К). 

Управление 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, 

оценка 
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действий 

партнера (К). 

Свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

научного стиля 

(П). 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели (П). 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме (П) 

Владение 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка 

(К). 

Физминутк

а 

Создание 

условий для 

смены 

деятельности  

Организует игру 

«Жокей-лошадь» 

В современном 

русском языке есть 

В составе групп 

называют 

фразеологизм и 

его значение 

Приём  

интеракти

вного 

обучения 

Управление 

поведением 

партнера – 

контроль, 



201 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

немало 

фразеологизмов со 

словами, 

называющими 

предметы интерьера 

русской избы, 

предметы старины. Я 

предлагаю вам 

поиграть в игру 

«Жокей - лошадь». 

Участник одной 

команды читает 

фразеологизм, 

участник другой, у 

которого есть 

значение этого 

фразеологизма 

подходит в команду 

«жокеев». 

ТРИЗ-

технологии  

«Жокей и 

лошадь»: 

каждый 

«жокей» 

должен 

найти свою 

«лошадь». 

 

коррекция, 

оценка 

действий 

партнера (К). 

 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

 

 

 

Систематизац

ия 

информации о 

предметах 

интерьера 

старорусской 

усадьбы 

Организует работу по 

заполнению 

«Морфологического 

ящика» 

А теперь попытаемся 

описать отдельные 

предметы интерьера 

этой усадьбы. 

Для этого нужно 

заполнить таблицу, 

используя слова для 

справок. Первый 

столбик заполняют 

все; 2, 3, 4 – первая 

группа, 5, 6, 7 – вторая 

группа. 

Заполняют 

таблицу, 

распределяют 

словосочетания 

по группам. 

Внутри группы 

выполняют 

взаимопроверку 

работ, 

выставляют 

оценки в «Лист 

оценки и 

самооценки». 

Прием ТРИЗ 

«Морфолог

ический 

ящик»  

Технология 

сотрудниче

ства 

Управление 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

действий 

партнера (К). 

Умение с 

достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

(К). 

Выбор 

наиболее 
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эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий (П). 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

(П) 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

цели (П) 

Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона с 

реальным 

действием и 

его продуктом 

(Р). 

Контроль 

усвоения, 

обсуждени

е 

допущенн

ых ошибок 

Организация 

контрольно-

оценивающей 

деятельности 

Предлагает написать 

сочинение-описание 

интерьера 

старорусской усадьбы. 

Приступаем к 

созданию сочинения-

Пишут сочинение 

в черновом 

варианте. 

Читают 

полученные 

работы, 

 Умение с 

достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 
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и их 

коррекция 

 

 

описания. В буклете 

представлен 

примерный план. Вы 

можете писать по 

предложенному плану, 

а можете составить 

свой план. 

 

корректируют. соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

(К). 

Владение 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка 

(К) 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме (П) 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий (П) 

Информац

ия о 

домашнем 

задании, 

инструкта

Проведение 

инструктажа 

по 

выполнению 

домашней 

Объясняет домашнее 

задание 

Подкорректировать 

сочинения переписать 

в тетрадь. 

Слушают, задают 

возникшие 

вопросы 

Элементы 

технологии 

дифференц

ированного 

обучения 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 
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ж по его 

выполнени

ю 

 

 

работы Творческие задания на 

выбор: 1) папарацци 

(составить репортаж о 

предмете старинного 

русского быта); 

2) сочинение-

описание «Интерьер 

татарской избы». 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

(К). 

Умение 

структурирова

ть знания (П). 

Умение 

составлять 

текст 

публицистичес

кого стиля 

речи (П). 

Рефлексия 

 

 

Получение 

эмоционально

й и 

содержательн

ой 

оценки 

процесса и 

результатов 

обучения 

 

Акцентирует 

внимание на конечных 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся на уроке, 

предложив 

«выстрелить» в 

мишень 4 раза, оценив 

при этом интерес на 

уроке, 

самостоятельность и 

т.д. 

Зачитывает записки 

из «Корзины 

ожиданий», 

предлагает ответить 

на вопрос: 

«Оправдались ли 

ожидания от урока?» 

- Сейчас я буду 

зачитывать ваши 

записки из «Корзины 

ожиданий», а автор 

прочитанной записки 

ответит на вопрос 

Заполняют 

«рефлексивную 

мишень», 

комментируют 

свои ожидания от 

урока 

 

Суммируют балы 

из «Листов 

оценки и 

самооценки», 

находят средний 

балл 

Прием АМО 

«Рефлексив

ная 

мишень» 

Самооценка на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

(Л). 

Умение с 

достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

(К). 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

(П). 

Рефлексия 
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«Оправдались ли его 

ожидания от урока?» 

- И в самом конце 

урока попадем в 

мишень 4 раза, оценив 

при этом понимание 

материала, настроение 

на уроке, интерес и 

самостоятельность 

работы. 

способов и 

условий 

действия (П). 

Оценка – 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения (Р) 

Усадьба Печь  Полати  Мебель  Окна Голбец Красный угол 

Как и 

загадочная 

русская 

душа. 

Элементы 

разных 

истории-

ческих эпох. 

«Русская 

изба» с ее 

простотой и 

экологично

стью. 

«Русский 

терем», 

напоминаю

щий о 

сказочной 

роскоши 

купече-ских 

покоев. 

Стены 

деревянные 

Царица дома 

Занимает 

треть площади 

всего жилища. 

Душа русского 

дома. 

Отделанная 

изразцами 

(кафельной 

плиткой). 

Объемная. 

Обогреет, 

накормит, 

спать уложит 

Широкие  

 

Доброт-

ные 

Массивная  

 

Деревян-ная. 

 

Напомина-ет 

сказку 

«Машенька и 

медведь» 

 

Дубовая  

 

Крепко 

сколоченная 

 

Деревян-

ные резные 

наличники 

 

Украшены  

Припечье, 

со ступень-

ками для 

всхода на 

печь и на 

полати 

 

Занавески, 

напоми-

нающие 

простое 

домотка-

ное 

полотно 

 

 

Самое 

почетное место 

в доме 

 

Икона Божьей 

Матери 

 

Важный 

ориентир 

внутреннего 

пространства 

комнаты 
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Методический комментарий к уроку 

 

Мысль о проведении урока в старорусской усадьбе была подкреплена 

содержательным наполнением учебника «Русский язык» учебно-методического 

комплекса Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. В учебнике в качестве 

рабочего материала по теме предлагается текст о доме В.М.Васнецова с бревенчатой 

пристройкой, о русской избе с печью, полатями.  

Вид урока: урок развития речи. Тип урока: урок актуализации знаний и умений.  

Оборудование: билеты для посещения старорусской усадьбы двух цветов с 

«Листом оценки и самооценки», карточки с фразеологизмами и толкованиями их 

значений для игры «Жокей и лошадь»,  2 ноутбука, программное обеспечение 

iMindMap 8, рабочие тетради. 

На тему «Интерьер. Описание помещения» программой отведено 2 часа, данный 

урок является вторым в системе уроков по этой теме. 

Цели урока:  

 обучение написанию сочинения-описания интерьера; 

 обогащение словаря учащихся лексикой определенных тематических групп; 

 развитие способности овладевать синонимическими средствами языка; 

 развитие умения анализировать тексты с целью определения связи между 

содержанием и отбором языковых средств; 

 воспитание  самосознания и общероссийского гражданского сознания, любви к 

родине, к культуре своего народа, к культурам других народов России; 

 воспитание  бережного отношения к предметам старины. 

На уроках развития речи обучающимся сложно выразить свои мысли, описать то, 

что они видят, поэтому написанию сочинения-описания помещения предшествует 

продолжительная поэтапная работа, подготавливающая к основному виду работу. 

Разнообразные формы организации деятельности обучающихся: фронтальная, 

самостоятельная, в парах, в группах,  обеспечивают усвоение материала каждым 

учеником на доступном уровне.  

К занятию разработана тетрадь, где представлен весь материал урока: 

используемые тексты, задания, план сочинения. 



207 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

На уроке применяются следующие технологии обучения: активные методы 

обучения (АМО), теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), технология 

сотрудничества, технология Mind Mapping (ментальные карты), информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), технология дифференцированного обучения, 

технология веб-квест. 

Активный метод обучения «Счастливый билет» позволил мотивировать 

обучающихся на работу и решить некоторые организационные вопросы: разделить на 

группы по цвету билета, на обратной стороне билета фиксировать оценку и 

самооценку. Лист оценки и самооценки выступает мониторингом работы ученика на 

уроке. В некоторых видах работы использовался прием ТРИЗ «Райтинг» (согласование 

оценки с учеником).  

Сформулировать тему урока обучающимся помог кроссворд, ключевым словом 

которого стало слово «интерьер». Задания кроссворда были направлены на 

повторение изученного раздела «Лексика. Фразеология». Используя прием АМО 

«Корзина ожиданий» обучающимся было предложено записать свои ожидания от 

урока. 

На этапе актуализации знаний обучающиеся работали с фрагментом повести 

Н.В.Гоголя «Старосветские помещики», с целью понимания роли описания интерьера в 

художественном тексте: показать характер героя, его внутренний мир.  

Увидеть в интерьере  старорусской усадьбы национальные черты и 

активизировать учебную деятельность позволили технология «Веб-квест» и  

технология Mind Mapping (Майндмэппинг). Веб-квест представляет собой 

совокупность веб-страниц, связанных гиперссылками. Майндэппинг – технология 

создания ментальных карт. 1 группа учащихся работала с веб-квестом «Интерьер 

русской избы», 2 группа – «Интерьер татарской избы». В соответствии с этим каждая 

группа создала свою ментальную карту, представила особенности интерьера русской и 

татарской избы.  

Игра «Жокей-лошадь» (прием ТРИЗ) была предложена с целью смены 

деятельности, в качестве небольшой физминутки. Основное назначение – вспомнить 

или узнать фразеологизмы, построенные с использованием слов, называющих 

предметы старины.  
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Применяя знания и умения в новой ситуации, обучающиеся в парах составляли 

паспорта слов ухват, печь, самовар (прием ТРИЗ «Паспорт слова»), работая с 

этимологическим и толковым словарями. 

Систематизации информации о предметах интерьера старорусской усадьбы 

способствовал прием ТРИЗ «Морфологический ящик». В ходе работы обучающиеся  

обогатили словарный запас лексикой определенных тематических групп, распределяя 

слова и словосочетания, которые можно применить для описания интерьера усадьбы. 

В качестве контроля усвоения темы выступило сочинение-описание. После 

прослушивания сочинений учителем и обучающимися были вынесены некоторые 

рекомендации по коррекции работ. 

В качестве домашнего задания предлагается подкорректировать сочинение и 

переписать его в тетрадь,  также задание на выбор: написать сочинение «Интерьер 

татарской избы» или папарацци (репортаж о предмете старинного русского быта). 

Перед занятием и после него школьники фотографировали разные предметы 

интерьера усадьбы на телефоны и планшеты, поэтому материала для папарацци было 

достаточно. Задание позволяет найти более результативное применение современным 

устройствам (телефонам, планшетам). 

Получить эмоциональную и содержательную оценку процесса и результатов 

обучения удалось с помощью рефлексии. Из «Корзины ожиданий» учителем были 

озвучены ожидания учащихся от занятия, а учащимися прокомментирован ответ на 

вопрос: оправдались ли ожидания? Также была предложена «Рефлексивная мишень» 

для оценки на уроке интереса, самостоятельности, понимания материала, настроения. 

Урок направлен на достижение следующих планируемых результатов: 

Личностные универсальные учебные действия: установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом; самооценка на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

Коммуникативные универсальные учебные действия: планирование учебного 

сотрудничества; умение с достаточной полнотой  и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; знаково-символические действия 

(создание ментальной карты); умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

Логические: анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как 

составление целого из частей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

оценка – выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 
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НОМИНАЦИЯ «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК» 
 

 

ХОТЕЕВА 

Мирья Ивановна 

 

учитель карельского языка 

МБДОУ «Финно-угорский детский сад 

комбинированного вида № 20  

“Лумикелло”», 

г. Петрозаводск, 

Карелия  

 

Мои педагогические находки (эссе-размышление) 

 

Terveh,teile hyvat rahvahat!!! 

Mina olen Mirja. Ice olen karjalaine.  

Paivukois ruan 17 vuottu. 

Lapsienke pagizen kogo paivie karjalakse. 

On hengies kieli tuottoloin 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Меня зовут Мирья! Я карелка. 

Мой стаж 17 лет. 

Детишки каждый день говорят по-

карельски. 

Он жив, язык родителей. 

 

Спустя года,  я все равно помню слова мамы, которая отводила меня в детский сад. 

 Прошло время, и я поняла, что очень люблю детей,  и точно буду воспитателем, ЭТО 

МОЕ ПРИЗВАНИЕ! Получив профессиональное образование,  я стала воспитателем. 

Я часто вспоминаю свое детство, свой детский сад, воспитательницу... Помню, как 

мне очень хотелось быть похожей на нее: играть с детьми, рисовать, лепить, 

 рассказывать интересные истории, читать книги, проводить опыты, открывать 

неизведанные тайны человеческой жизни. Уже в детстве моей любимой игрой была 

сюжетно-ролевая игра «Детский сад», в которой я с удовольствие примеряла на себя 

роль воспитателя, всегда организовывала вокруг себя детей или кукол и ….проживала 

жизнь детского сада снова и снова. 

 Пример моей первой воспитательницы и моей мамы,  которая всю свою жизнь 
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проработала в детском саду, позволили осознать, что воспитатель – это второй после 

мамы человек, который играет очень важную роль в становлении личности каждого 

ребенка. Воспитатель является примером для подражания, первый социальный опыт 

ребенок  приобретает  именно в детском саду: он знакомится с правилами 

человеческого бытия, учится взаимодействовать, договариваться с другими детьми и 

взрослыми, проявляет инициативу и активность в выборе своих действий, 

демонстрирует свое видение жизни и многое другое. 

Чтобы быть хорошим воспитателем, нужно самому быть воспитанным и 

культурным человеком, быть правильным примером для подражания, образцом для 

поведения. 

В каждом воспитателе живет ребенок, который постоянно развивается вместе с 

окружающими его детьми: учится дружить, находить общий язык, творить, 

изобретать, «создавать себя и деток», смотреть на мир глазами детства. 

Одно из главных правил хорошо воспитателя – это создать такую интересную, 

насыщенную среду детства, которая способствовала бы развитию личности каждого 

ребенка, детского коллектива и совместной творческой деятельности взрослых и 

детей. 

Это требует от современного воспитателя постоянного поиска, саморазвития и 

самосовершенствования  своей личности, при этом важными педагогическими 

качествами должны стать любознательность, заинтересованность, активность, 

инициативность, эмпатия, целеустремленность и, самое главное, безоговорочная 

любовь к детям. 

 Умение фантазировать, перевоплощаться, сопереживать,  творить, сопровождать 

ребенка в поиске и присвоении своего собственного социального опыта, 

взаимодействия с социумом - это самые главные и важные принципы моей 

педагогической деятельности, которых я придерживаюсь на протяжении многих лет. 

С детства я слышу красивую карельскую речь, язык моего народа, на нем я 

говорю, думаю, выражаю свои мысли, свои чувства. 

Для меня, карельский  язык – нить, связывающая меня с мамой, с моим народом, 

его историей и культурой, в нем отражаются идеи мироздания, правила этики и 

морали моих предков. Слова родного языка всегда отдаются в моей душе, чувствуются 

сердцем. 

 Я испытываю большое желание и готовность обучать детей моему родному 
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языку, понимая важность и необходимость  сохранять и распространять культуру 

нашего народа через  красоту и чистоту карельского языка. Знание своих истоков 

является необходимым аспектом  в формировании личности подрастающего 

поколения. 

В современных условиях родной язык должен стать не только средством 

передачи знаний народа от одного поколения другому, но и средством коммуникации, 

взаимодействия, подчеркивая уникальность и полезность  сохранения диалога 

взрослых и детей на карельском языке уже и в дошкольном возрасте. 

В этом возрасте дети с удовольствием и повышенным интересом изучают 

карельский язык, так как дошкольный период наиболее благоприятен для изучения 

языков. Заинтересованность родителей, детей, воспитателей позволяют создавать 

настоящую, реальную карело-язычную среду, в которой, как показывает опыт,  ребенок 

чувствует себя комфортно, непринужденно: дети знакомятся с карельской лексикой, 

разучивают песни,  стихи, вступают в диалог на языке со взрослыми и детьми в 

течение всего дня в детском саду. Для этого использую различные методы и приемы: 

игры на карельском языке (подвижные, в том числе народные, дидактические, 

ролевые и другие), различные формы фольклора (потешки, считалки, скороговорки), 

стихи, песни,  на карельском языке  с помощью мнемотаблиц, закаливающие моменты 

(утренняя и бодрящая гимнастика) на карельском языке и многое другое. 

Для создания  благоприятных условий практического овладения языком я 

использую метод «Языкового гнезда» (кар. «kielipeza») - частичное языковое 

погружение детей в карело-язычную среду. Усвоение детьми карельского языка 

проходит на устной основе в течение проведения всех режимных процессов в 

специально организованной игровой обучающей деятельности. В каждый вид детской 

деятельности я включаю наиболее приемлемые для определенного возраста и сезона 

игры, наблюдения, темы для общения воспитателя с детьми, подвижные игры и 

развлечения. 

Важным эффективный  методический прием (авторский) – появленине особого 

персонажа -  куклы Аньой, которая живет в группе. Аньой очень веселая девочка, 

затевает с ребятами разные игры и забавы. Она очень любит общаться с ребятами, но 

только на карельском языке. Дети дорожат дружбой с ней. Аньой помогает 

воспитателю при изучении новой лексической темы – ребенок что-то не понимает, и 

кукла приходит на помощь. Для закрепления изученных слов и выражений 
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используется прием «Волшебная банка» («Kummaline pullo») – заимствованный прием 

от финских коллег.  

   В  ходе работы было разработано несколько обучающих игр на карельском 

языке, в процессе которых дети говорят только на карельском языке. 

На занятиях и во всех видах деятельности мною регулярно используются 

пальчиковая и артикуляционная (речевая) гимнастики. 

 Игровая деятельность создает условия для естественного общения детей, а 

речевая игровая ситуация побуждает детей говорить и действовать по правилам игры. 

Как следствие, на занятиях по обучению детей карельскому языку активно 

используются  следующие речевые игры: 

-   фонетические – тренируют артикуляционный аппарат ребенка в 

произношении звуков     (напр.:  ai-ai-ai – korqei pedai, yi-yi-yi – kyzyi); 

- лексические – учат детей употреблять лексику в ситуациях, приближенных к 

естественной обстановке (напр.: «Mi havii?»); 

-  грамматические – учат правильной форме употребления различных частей 

речи (напр.: «Yksi – aijy» (ед. ч. – мн. ч)); 

-   игры для обучения аудированию – направлены на восприятие информации 

на слух (напр.: «Telefon» (передача слова или фразы по цепочке)); 

-    игры для обучения монологической речи – тренируют у детей навыки 

высказывания на языке (напр.: «Arbua maqbttu myo»); 

-    игры для обучения диалогической речи – стимулируют детей на 

высказывание и развертывание реплик-ответов (ролевые игры); 

-    подвижные игры – направлены на развитие как на развитие физических и 

умственных способностей детей, так и на освоение грамматических конструкций, 

лексических единиц на языке («Verkot da kalat»). 

Игры включены во все режимные моменты по обучению карельскому языку,  

которые обязательно используются мною на занятиях как средство создания ситуации 

общения и позволяют реализовать воспитательные цели обучения.   

Все выше перечисленные методы и приемы являются первоочередными и 

эффективными для обучения детей дошкольного возраста карельскому языку. Но, в 

своей работе, помимо традиционных и авторских методик, я использую новейшие 

современные методы. Таковыми являются информационно - коммуникативные 

технологии (ИКТ) и интернет-ресурсы, которые делают учебный процесс более 
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эффективным, интересным и творческим, повышая мотивацию дошкольников к 

изучению карельского языка. Из них наиболее интересны в использовании – 

мультимедийные презентации, которые  применяются для наглядной поддержки и 

позволяют наиболее долго удерживать внимание ребенка во время образовательного 

процесса. А также видеоролики к сказкам на карельском языке, создаются в 

сочетании с иллюстративным материалом и текстом. По ходу видеоролика дети вместе 

с воспитателем рассматривают картинки и одновременно проговаривают  слова, 

фразы, предложения на карельском языке. 

Одновременно ведется работа по вовлечению родителей в процесс обучения 

карельскому языку. Проводятся обучающие семинары для родителей, мастер-классы 

(«Карельские традиции детям», «Изготовление карельской куклы-закрутки», «Пасха в 

карельской семье»), совместные занятия с детьми на карельском языке, праздники и 

развлечения. Отношение родителей к языковому погружению детей позитивное. 

Родители заинтересованы проблемой возрождения карельского языка и настроены на 

дальнейшую совместную работу.   

В настоящее время с уверенностью можно сделать вывод, что дети комфортно 

чувствуют себя в атмосфере погружения в языковую среду, легко воспринимают 

карельскую речь, понимают мои фиксированные речевые образцы, отвечают на 

этикетные реплики-клише. Некоторые дети используют карельские слова (чаще при 

назывании игрушек, объектов на предметных картинках). 

Опыт показывает, что методика «Языковое гнездо» - самый действенный и 

логически обоснованный способ организации языкового погружения для ребенка, 

поскольку такой способ не является оторванным от социума, не требует больших 

финансовых вложений, времени и помещения, а также максимально приближен к 

естественной среде освоения языка. 

Использование различных форм, методов, средств  педагогической деятельности,  

знание  карельского языка,  интерес детей и родителей – вот в чем заключается 

успешность  освоения родного языка. Кроме того, участие детей в различных 

конкурсах местного и республиканского масштаба доказывает эффективность и 

плодотворность моей работы. 

Моя  педагогическая философия заключается в создании условий для детей, в 

которых развивается личность ребенка и освоении, сохранении и  распространении 

карельского язык. 
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Каждый день в детском саду для меня открытие, каждый день вопросы, каждый 

день ответы. Я счастлива в своей профессии, потому что я люблю детей, а они любят 

меня. 

 

Методический комментарий к фрагменту занятия  

«Kuldäine sygyzy» 

 

 Обучение карельскому языку подрастающего поколения направленно на 

сохранение и популяризацию исчезающего карельского языка и для этого необходимо 

способствовать  приобщению детей к истокам национальной культуры и языковым 

традициям с  учетом индивидуальных возможностей воспитанников. 

 Данный представленный фрагмент образовательной деятельности  детей на 

карельском языке демонстрирует систему языкового погружения детей 3-4 лет, 

который соответствует логике Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, а именно совместная партнерская деятельность, 

открытый вход и выход из образовательных ситуаций, недирективные формы 

взаимодействия, создание условий, направленных на развитие инициативы, 

самостоятельности, активности. Особенностью раннего языкового обучения является 

то, что образовательная деятельность осуществляется в период пребывания ребенка и 

осуществляется в общении в режимные моменты (приветствие, прощание, накрывание 

на стол, еда, одевание, раздевание, гигиенические навыки, прогулки – это 

ограниченный набор повторяющихся высказываний); общение в  ходе занятий 

(совместная партнерская деятельность взрослых и детей); общение в игре (правила 

игры, игровые роли, игровые действия, сюжет и т. п.). 

Обучение детей карельскому языку методом языкового погружения 

предполагает, что ребенок осваивает язык как  средство общения, то  есть не  просто 

усваивает отдельные слова и  речевые образцы, но  учится конструировать 

высказывания по  известным ему моделям в  соответствии с  возникающими у  него 

коммуникативными потребностями.  

Для организации языкового погружения необходимо придерживаться следующих 

принципов:  этнокультурной и развивающей направленности, коммуникативности, 

принцип учета русского языка, который заключается в подборе материала,  

последовательности и организованной системе упражнений на  основе трудностей, 
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выявленных при сопоставлении карельского языка с русским, кроме того, 

максимально естественно вводить два языка (ситуативность), опираться на  речевое 

окружение и наглядность (контекстуальность),  мотивировать речевые действия при  

помощи игры, интересных детям сюжетов, увлекательных видов деятельности, 

адекватную возрасту педагогическую поддержку каждого из языков, кроме того, отбор 

лексического материала осуществляется по тематическому принципу и многое другое. 

Данный фрагмент образовательной деятельности позволяет конкретизировать  и 

систематизировать представления детей об осени, признаках  и явлениях осени;  

закрепить лексический минимум по теме «Sygyzy»: lehtet, puu, pakutah, keldazet, ruskuet, 

paivaine и др., формировать речевые навыки в устных видах детской деятельности; 

сформировать эмоциональную отзывчивость; развить коммуникативные навыки на 

карельском языке; привить интерес к культуре  и языку карельского народа.  

Образовательная деятельность по обучению детей карельскому языку  

реализуется во всех видах детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Данный фрагмент демонстрирует  использование эффективных методов и 

приемов раннего языкового образования детей.  

Важным эффективным методическим приемом (авторский) является появление 

особого персонажа – куклы Аньой (tyttö Anjoi), которая живет в группе. Аньой очень 

веселая девочка, затевает с ребятами разные игры и забавы. Она очень любит 

общаться с ребятами, но только на карельском языке. Аньой помогает воспитателю 

при изучении новой лексической темы – ребенок что-то не понимает, и кукла приходит 

на помощь. В этом проявляется принцип персонализации, с Аней можно разговаривать 

только на карельском языке. 

Для отработки произношения слов и закрепления изученных лексико-

грамматических  конструкций и выражений используется прием «Волшебная банка» 

(«Taigy byanku») – заимствованный прием от финских коллег, который заключается в 

том,  что ребенок слышит «эхо» произнесенного слова, проверяет себя, что 

способствует развитию самоконтроля (ФГОС ДО). 

 Кроме того, используются различные пальчиковые и артикуляционные 

(речевые) гимнастики с элементами имитации движений  на примере стихотворения 

«Sygyzy», «Kuibo elät?»,  «Terveh, lämmäne paiväine». Дети проговаривают и показывают 
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движениями признаки осени и явления природы, настроение детей и природы. 

Эффективным приемом является моделирование, что происходит в ситуативной 

беседе с детьми. Дети совместно  с воспитателем моделируют образ осеннего дерева, 

при этом оречевляют свои действия на карельском языке.  

Традиция здороваться с природой является важным моментом в формировании 

уважения к своей Родине, дети с воспитателем делают это на карельском языке,  

сопровождая движения с речью. 

В  ходе данного фрагмента следует увидеть созданные педагогом ситуативные 

разговоры с детьми, с опорой на речевой опыт карельской речи. 

Эффективная форма организации детской деятельности – это групповая 

(подгрупповая) работа воспитанников, дети объединяются по интересам в группы для 

выполнения своего дела. 

Постоянно разрабатываются обучающие речевые, коммуникативные 

дидактические игры на карельском языке, в процессе которых дети говорят только на 

карельском языке. 

Благодаря различным эффективным методам и приемам воспитанники к 4 годам 

с удовольствием разговаривают с взрослыми,  отвечают на вопросы, вступают в 

диалоги, беседуют, владеют счетом в пределах 10 на карельском языке, различают 

цвета, поют песни, играют в народные карельские игры, участвуют в инсценировках 

сказок , осваивают два языка: русский и карельский. 
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Раздел 4. ФИНАЛИСТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО  

МАСТЕР-КЛАССА 2015 г. 

 

 

АБХАЛИМОВА 

Зиля Салаватовна 

(специальный диплом жюри) 

 

учитель башкирского языка и литературы 

ГБОУ«Республиканский политехнический 

лицей-интернат», 

г. Кумертау,  

Республика Башкартостан  

 

Мои методические находки (эссе) 
 

Настоящий учитель тот, 

кто постоянно учится 

Конфуций (Кун-цзы) 

 

XXI век расширил границы общения людей, живущих не только в своей стране, но 

и в других государствах. Языком этого общения являются русский, английский, 

испанский и др. Но каждый человек не должен забывать родной язык, ведь только 

через него можно постичь духовную культуру своего народа, обогатить не только свой 

мир, но и мир других народов. 

Моим родным языком является башкирский, очень мягкий, мелодичный, богатый 

по своему звуковому и лексическому составу, развивающийся по своим особенным 

законам. Для меня он раскрывает тайны глубокой истории, жизнь великих людей, 

богатство души моего народа. Эту любовь к родному башкирскому языку я стремлюсь 

передать своим воспитанникам.  

Каждый раз, входя в класс, вижу ждущие глаза детей и с волнением предчувствую 

рождение чуда. И оно совершается – каждый урок, каждый день. Чтобы дети ждали этого 

волшебства открытия, ждали урока башкирского языка, родной литературы, приходится 
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искать такие способы, такие методы, которые зажгут интерес, желание заниматься. В своей 

методической копилке я, конечно, использую разные технологии: проектную, уровневой 

дифференциации, игровую. Но особенно привлекают следующие: 

- авторская дидактическая многомерная технология (ДМТ) В.Э. Штейнберга, 

заведующего Научной лабораторией дидактического дизайна в профессионально-

педагогическом образовании Уральского отделения Российской академии образования 

(РАО) и Академии профессионального образования (АПО); 

- авторская диагностико-коррекционная система обучения (ДКСО) профессора 

кафедры теории и методики преподавания естественных наук Института развития 

образования Республики Башкортостан Б. Х. Юнусбаева; 

- технологии дебатов. 

Главным элементом ДМТ В.Э. Штейнберга является опорно-узловая система 

координат, или логико-смыславая модель (ЛСМ), которая поддерживает процесс 

восприятия, осмысления, запоминания и воспризведения знаний. С использованием 

компютерной графики вся информация, заложеннная на лучах-координатах, 

сопроваждаются иллюстративным материалом. Данная технология помогает учащимся 

видеть всю тему в полном объеме, учит «сжимать» и «расширять» микротемы, развивает 

абстрактное мышление и речь. Особенно успешно используется она на обобщающих уроках, 

когда идет повторение изученного, и получение новых знаний на основе имеющихся. На 

первых порах учитель предлагает готовую модель, а в дальнейшем ученики создают свои 

варианты ЛСМ, что повышает их интерес к предмету, к теме. По технологии ДМТ 

составлены ЛСМ по темам: «Морфология», «Синтаксис», «Лексика», «Мустай Карим – 

многранный талант», «Литература 30-х годов», «Современная поэзия», «Коран – главная 

книга мусульман», по творчеству Х. Давлетшиной, Н. Наджми и др. 

Применяя диагностико-коррекционную технологию обучения Б.Х. Юнусбаева, вижу, как 

дети с азартом выполняют задание, на таком уроке им некогда скучать. Согласно технологии 

по изученной теме готовятся два строго идентичных варианта КИМов, имеющих четкую 

структуру. Они состоят из двадцати тестовых заданий, десять из которых – измерители 

базового уровня знаний, пять повышенной сложности, четыре вопроса на мышление, 

последний – на выявление личностного отношения учащихся к изученной теме. При ответе 

на первый вариант учащиеся работают не на оценку, а на проверку своих знаний. После 

рефлексии проводится коррекция, где учащиеся самостоятельно, пользуясь справочной 

литературой, устраняют пробелы в знаниях. Затем выполняется второй вариант – 
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контрольный – на оценку. Ученик всегда сравнивает свои результаты, свои успехи, таким 

образом, даже самый слабый ученик видит позитивное движение вперед. ДКТ позволяет 

учителю вести мониторинг качества обученности всего класса и каждого ученика. Данная 

технология в большей степени используется на уроках языка.  

На уроках литературы более эффективна технология дебатов, которая вызывает 

большой интерес у старшеклассников, т.к. напоминает предвыборные теледебаты. 

Данная технология учит детей отстаивать свою позицию, воспитывает командный дух, 

лидерские качества, уважение к мнению других, толерантность, равивает речь, 

формирует навыки ведения дискуссии. 

Класс делится на две команды, выбирается ведущий, таймпикер. Для проведения 

такого урока требуется большая подготовительная работа, т.к. кроме чтения самого 

произведения, необходимо прочитать критические статьи, отзывы о нём. Интересно 

ребятам, интересно мне, когда каждая команда ищет аргументы «за» или «против». 

Темы уроков-дебатов стараюсь сформировать так, чтобы они были проблемными, 

например, следующие: 

- «Любомир Зух – преступник или жертва?» (по повести М. Карима 

«Помилование»); 

- «Помиловать нельзя казнить. Где поставить запятую?» (по драме А.Абдуллина 

«13-й председатель»); 

- «Кто виноват в культе личности Сталина: он или народ?» (по поэме Р. Гарипова 

«Преклонение»); 

- «Лес – это храм или мастерская ?» (по роману Н. Мусина «Вечный лес») и др. 

Трудно в век компьютеризации оставаться в стороне от новшеств, пришедших в 

школу в последние десятилетия. В настоящее время52 % уроков башкирского языка 

имеют у меня сопровождение в виде презентации в Power Point. Очень нравится также 

общение с коллегами, их учениками и проведение уроков-дебатов с использованием 

системы видеоконференцсвязи в рамках Всероссийского проекта «Гимназический союз 

России» на региональном и федеральном уровне. Успешно прошли такие уроки с 

учащимися башкирской гимназии №2 г. Ишимбай,  лицея-интерната им. В.И.Ленина 

г. Стерлитамак и лицея №9 им. А.С.Пушкина г. Зеленодольск Республики Татарстан. 

Хочется поделиться и своими методическими приёмами, которые вызывают 

интерес у детей, развивают их творческие способности, обогащают лексику, 

воспитывают интерес к собственной личности и к своим товарищам, повышают 
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самооценку. В 5-6 классах часто пишем сочинения-миниатюры на тему «Я – Цветок» 

(предлагаются роза, гладиолус, ромашка, незабудка и др.). Каждый выбирает тот 

цветок, который на его взгляд, больше похож на него внешне, по характеру. Надо 

описать сам цветок и выявить сходство с собой. Можно написать не о себе, а о 

товарище. В итоге класс обсуждает верность выбранного стиля, лексики, соответствие 

сходств. Это делается только с согласия автора сочинения. Лучшие сочинения 

собираем в рукописный альманах «Наше творчество». 

В росте педагогического мастерства помогают мне и научно-методическая работа. 

Это авторская программа элективного курса по башкирскому языку «Культура речи и 

стилистика» (2012г), цель которого – развитие языковой, лингвистической и 

коммуникативной компетенции воспитанников. 

Следующая авторская работа – программа мастер-класса для учителей башкирского 

языка и литературы «Технология дебатов в процессе обучения башкирской литературе как 

средство формирования универсальных учебных действий» (2015г.). Цель программы 

мастер-класса – создание условий для совершенствования педагогического мастерства 

учителей башкирского языка и литературы через применение технологии дебатов на 

уроках башкирской литературы в старших классах. 

Чтобы не останавливаться на достигнутом, стремлюсь участвовать в НПК 

республиканского и федерального уровня, публикуюсь в газетах и журналах. 

Перенимаю опыт коллег и делюсь своим, чтобы каждый мой урок воспитанники ждали 

с интересом и нетерпением. В этом вижу свое профессиональное предназначение и 

свое счастье.  

 

Методический комментарий к интегрированному уроку  

башкирского языка и литературы в 9 классе  

«Двуязычие. Какому народу принадлежит наследие М. Акмуллы?» 

 

Основные характеристики урока 

Учебники:  

Башкирский язык. 9 класс / Псянчин В.Ш. Уфа: Китап, 2014.  

Башкирская литература. Учебник для 9 класса / Хусаинов Г.Б. Уфа: Китап, 2015. 

Тип урока: интегрированный. 

Форма: урок-дебаты. 
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Технологии обучения: личностно-ориентированное обучение, технология дебатов. 

Продолжительность: 1 урок – 45 минут 

 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные: формирование мотивации; осознание эстетической ценности 

башкирского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту башкирского языка как явления национальной 

культуры. 

Метапредметные: владение всеми видами речевой деятельности; аудирование и 

чтение; владение разными видами текстов; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; способность свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; 

представление об основных функциях языка, о связи языка культуры народа, о роли 

языка в жизни человека и общества; понимание особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка в тексте. 

Регулятивные: целеполагание, контроль  

Познавательные: анализ, синтез, классификация, выведение следствий. 

Коммуникативные: умение слушать, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, проявлять эмпатию к партнерам по сотрудничеству. 

 

Методический комментарий к уроку 

Несмотря на непрекращающиеся реформы в образовании, национальные 

ценности все еще остаются нравственным приоритетом в самосознании российских 

педагогов. Я считаю, что моя главная задача как учителя родного языка заключается в 

формировании национального самосознания. Делать это в одиночку – значит 

навязывать собственное мнение. Прибегать к такому методу в современной школе 

бесполезно: сегодняшние школьники не верят навязанным образцам. Другое дело – 

делать это вместе с ними, но ни в коем случае не делать это за них и вместо них. 

Личностно-ориентированный урок, дающий возможность обучающемуся 

порождать собственное понимание факта, содержания изучаемого материала, его 

значения для себя лично, ориентирован на организацию опыта эмоционального 
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переживания детьми, опыта творческой деятельности в процессе обучения, 

гуманистический характер педагогического взаимодействия. 

В связи с этим при изучении основных тем предмета «башкирский язык» для 

меня каждый раз появляется необходимость разработки урока, в котором содержание 

учебного материала затрагивает именно личностно значимые ценности. При 

организации урока так же главное условие – минимум авторитарного управления, 

чтобы не блокировать возможность самоорганизации учеников.  

Задавшись целью воспитывать интерес к изучению башкирского языка через 

изучение творчества башкирских поэтов и писателей, всю свою деятельность я направляю 

на создание условий для: партнерства в учении, реализации права ученика на собственную 

точку зрения и ее защиту, самоорганизации личности ученика. 

Представленный вашему вниманию урок и технология дебатов, активно 

применяемая мною на протяжении уже нескольких лет – свидетельство 

вышесказанному.  

Данный урок является восьмым в системе уроков по теме «Башкирский 

литературный язык» и третьим в системе уроков башкирской литературы по теме 

«Жизнь и творчество Мифтахетдина Акмуллы». Потребность интегрирования 

башкирского языка и литературы по этим темам объясняется содержанием 

обсуждаемых вопросов на дебатах. Выбор данного типа урока продиктован 

дидактическими целями занятия, которые поставлены с учетом программных 

требований, возрастных особенностей учащихся, необходимого уровня знаний и 

умений учащихся, места урока в системе уроков по данной теме. 

Структурные элементы урока: усвоение темы в процессе проблемного диалога, 

дебатов и лингвистического исследования; сравнение, обобщение полученных 

результатов; систематизация знаний; создание интегрированного представления о 

проблеме. На всех этапах урока осуществляется связь со знаниями детей по данной 

теме, полученными на предыдущих уроках. 

Структура урока соответствует целям, задачам, типу и виду урока, этапы 

логически последовательны и взаимосвязаны. 

Актуальность выбранной технологии и форм для достижения цели урока. Используемая 

на уроке  личностно-ориентированная технология позволяет учитывать мотивы учения, 

осознавать учащимися практическую потребность в изучении языков. 
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Технология дебатов – ролевая игра с четкими правилами. Для работы с 

обучающимися 9 класса эта технология очень актуальна, так как она учит грамотно вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения, избегать ненужных споров. Те, кто не один раз 

принимает участие в такой игре, приобретают чувство уверенности в себе. На таких уроках 

главная оценка учителя – оценка за умение самостоятельно мыслить. 

На данном уроке мотивация процесса обучения осуществляется на всех этапах: 

подготовка к уроку; вступительное слово учителя; беседы о межнациональном 

согласии, о значимости знаний нескольких языков; лингвокультурологический анализ; 

чтение стихотворений; выступления в ходе дебатов. 

Специфике урока соответствует уровень трудности, содержание материала, виды, 

методы и приемы работы. На уроке применяются следующие методы: 

• словесные, наглядные, практические; 

• методы психологии – развитие мыслительных операций: классификация и 

систематизация, сравнение и обобщение; 

• методы педагогические – методы организации и стимулирования учебной 

деятельности; 

• информационные методы – работа с художественными текстами, 

стихотворениями, научно-публицистической литературой, словарями, работа на 

сайтах Интернета. 

Форма организации деятельности учащихся: фронтальная, самостоятельная, 

работа в группах.  

Применение наглядного материала на уроке. На данном уроке применение  

презентаций делает дебаты более интересными и увлекательным для учащихся, 

экономит время. 

В основе урока – систематическая работа по формированию лингвистической, 

лингвокультурологической компетенции:этимологический, лингвокультурологически

й анализ; толкование слова; словообразовательный анализ; работа по формированию 

навыков пользования словарями различных типов: толковым, этимологическим, 

лингвокультурологическим, словарями синонимов, антонимов и т.д. 

На этапе подготовки к уроку основными формами работ были: анализ 

стихотворений М. Акмуллы; изучение его биографических данных; ознакомление с 

научными трудами, посвященными жизни и творчеству М. Акмуллы; создание базы 

слов, подтверждающих двуязычие поэта-просветителя. 
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На уроке совместно с изучением грамматической составляющей особое внимание 

уделялось творчеству М. Акмуллы, с помощью которого преследовалась самая главная цель 

любого моего урока: воспитание патриотизма. Для меня важно, чтобы дети понимали, что 

национальность – вопрос не происхождения, а поведения, культуры. 
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Мои методические находки (эссе) 
 

Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь. 

В.О. Ключевский 

  

Роль учителя в современном обществе значительна потому, что он воспитывает 

молодёжь, формирует поколение, которое продолжит дело старших, но уже на более 

высоком уровне развития общества. Поэтому можно сказать, что педагог формирует 

будущее общества, будущее его науки и культуры. Должность учителя превосходна, 
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как никакая другая, «выше которой ничего не может быть под солнцем», - писал 

великий педагог Я.А. Коменский. 

И это действительно так. Именно учитель помогает маленькому человеку стать 

человеком с большой буквы, имеющим определённый багаж знаний, найти себя и своё 

место в жизни.  

Мне, как учителю с тридцатилетним педагогическим стажем, очень хорошо видно, 

как меняются взгляды учеников, но неизменно одно: стремление ребят к знаниям. И 

педагог должен не только замечать это стремление и поддерживать ученика, 

обеспечивать ему условия для дальнейшего продвижения вперёд, но и каждый раз, делая 

«шаг навстречу», подниматься на новую ступеньку в своём методическом опыте. 

В этом случае одной из моих методических находок стало использование методов 

субъективизации и приёмов педагогической техники на уроках русского языка и 

литературы, когда школьник перестаёт быть только объектом обучения, он 

становится субъектом этого процесса. Значит, резко повышается активность и 

осознанность действий учащихся, улучшается качество их знаний, интенсифицируется 

речевое и интеллектуальное развитие. Параллельно растёт и профессионализм 

учителя, усиливается творческая направленность его деятельности. 

 Вот несколько заданий, которые предлагаются учащимся на уроках: 

- определите и назовите новое словарное слово, с которым мы познакомимся на 

уроке. В нём два слога, каждый из которых может быть самостоятельным словом. 

Первое из этих слов обозначает большой танцевальный вечер, а второе – отдельную 

партию в некоторых играх. Какое это слово? (Бал-кон); 

- соедините первые буквы имён существительных, и вы узнаете словарное слово, 

которым мы познакомимся на уроке (футбол); 

- «Я такого прелестного человека в жизни не встречал!» - Иван, услышав это, 

бросил в соседа стакан, зажатый в руке. Почему? (Раньше слово «прелестный» означало 

«коварный»). 

 Ещё одной находкой стало использование личностно ориентированного 

обучения с его направленностью на саморазвитие, самообразование, самореализацию 

личности. Ученику предоставляется свобода выбора цели, содержания, способов 

учения. В связи с этим изменилась структура урока, появилась потребность в уроках-

исследованиях, уроках-практикумах, уроках-дискуссиях, конференциях. 
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И без активных методов обучения невозможно представить современный урок, 

потому что они позволяют ученикам приобрести определенный набор знаний и 

умений, раскрывают и развивают потенциал ребенка, создают  благоприятные условия 

для реализации его природных способностей.  

Такие методы, как «Угадай цветок», «Галерея портретов», «Представь-ка», 

«Фантастическая добавка», «Отсроченная загадка» эффективно и динамично помогают 

начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в 

классе. 

А в связи с переходом на новую систему государственной аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ и государственные федеральные стандарты нового поколения возникла 

необходимость в использовании информационно-коммуникационных технологий в 

обучении и воспитании школьников. Поэтому возникла идея создать педагогический 

проект «Использование информационно-коммуникационных технологий при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ как способ повышения качества образования». 

Реализуя данный проект в течение многих лет (2007 – 2015 гг.), я поняла, что эта 

методическая находка позволяет учителю не только закрепить, обобщить и углубить 

лингвистические знания учащихся, научить ребят применять их на практике, 

подготовиться к новой форме сдачи выпускного экзамена, но и сформировать 

способность учащихся  самостоятельно осуществлять самоконтроль и самооценку 

выполненных учебных действий,  сформировать навыки работы с компьютерными 

технологиями. 

Использование электронного тренажёра, самоучителя по русскому языку 

позволило адаптироваться учащимся к новым условиям сдачи экзамена по русскому 

языку, сократило время на уроке, отведенное на повторение и проверку знаний, 

облегчило контроль знаний, сделало подготовку к экзамену содержательной и 

интересной. Учащийся стал иметь возможность наблюдать объективные результаты 

своего труда и самостоятельно выявлять пробелы в знаниях. 

Электронный тренажер открыл возможности расширения дидактической базы и 

дифференцированного подхода к обучению, сэкономил время учителя, избавив его от 

составления тестов и проверки работ. Изменилась и роль учителя в учебном процессе: 

из транслятора знаний он превратился в руководителя индивидуально-поисковой 

работы учащихся. Кроме этого, использование тренажёра способствовало и 

сохранению здоровья учащихся: сократилось время на подготовку к экзаменам. В 
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настоящее время распространяется идея использования информационно-

коммуникационных технологий на весь курс русского языка с 5 по 11 класс. 

Педагогический проект активно будет использоваться и в дальнейшем, так как 

имеется положительная динамика результатов достижения учащихся; при 

необходимости осуществляется корректировка программы, тестовых заданий на 

тренажёре. Предполагается продолжить составление тестов по новым заданиям части 

1 и 2 на ОГЭ, ЕГЭ, заданий опережающего характера по курсу русского языка для 

подготовки к олимпиадам и конкурсам.  

Думаю также расширить и территорию распространения  опыта, привлечь 

педагогов для возможности профессиональной самореализации, так как самоучитель и 

тренажёр созданы так, что каждый учитель  может адаптировать данный материал к 

своему предмету. 

Задача современной школы – подготовить выпускника, обладающего 

необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему 

уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. И в первую очередь от учителя 

зависит – каким будет школьное образование, какими будут наши выпускники, каким 

будет наше будущее. А чтобы стать хорошим преподавателем, надо по-настоящему 

«любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь». 

 

Методический комментарий к уроку внеклассного чтения «Фольклор 

народов Севера» 

 

Согласно рабочей программе по русскому языку и литературе, в среднем звене 

обязательными являются уроки по литературе родного края. В 5 и 6 классах в течение 

первой четверти изучается устное народное творчество. И логическим продолжением 

становятся уроки внеклассного чтения, посвящённые фольклору народов Севера.  

Вашему вниманию предложен фрагмент урока «Фольклор народов Севера», 

проведённый в 6 классе 22 октября 2015 года. 

По типу это урок постановки и решения учебных задач, а форма проведения – 

презентация проектов с элементами учебной мастерской – выбрана не случайно.  

Во-первых, нестандартные уроки – одно из важных средств обучения, т.к. они 

формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, навыки учебной деятельности, 
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снимают напряжение, оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря 

чему у них формируются более прочные, глубокие знания.  

Во-вторых, работая в группах и индивидуально, ребята смогли «пропустить через 

себя» творчество местных народностей, набраться мудрости веков, обогатиться 

опытом предков. 

Главная цель урока состояла в следующем: создать ситуацию, находясь в которой 

ученик сам бы мог ответить на возникающие у него вопросы. А задача учителя – 

построить мастерскую так, чтобы познавательные ситуации придумал сам ученик; 

создать атмосферу доброжелательности, сотворчества, пробудить эмоциональную 

сферу ребят, то есть обратиться к их чувствам, осуществлять мотивацию, 

организовывать, регулировать.  

Для решения образовательных задач было образовано три группы: 

«Литературоведы», «Оформители» и «Составители». При формировании групп 

учитывалось желание ребят и их творческие способности. 

Структура урока выдержана в соответствии с методическими требованиями 

системно-деятельностного подхода. На каждом этапе  продуманы методы обучения и 

формы организации познавательной деятельности.  

Оригинальным было начало урока. Индийская притча о бабочке и стихотворение 

ученицы 9 класса о родном крае помогли не только вызвать положительные эмоции у 

школьников, но и настроить их на серьёзную работу, включить в деятельность на 

личностном уровне.  Тема и задачи урока не представлены в готовом виде, а 

сформулированы в процессе сотрудничества с учащимися. Для этого предлагались 

такие  задания: «Составьте ассоциативный ряд  к слову «Родина», а потом, используя 

данные слова, запишите предложение»; «Рассмотрите две выставки. Что вы знаете о 

предметах, которые здесь выставлены?»; «Сопоставьте ваше предложение с 

предметами выставки, домашним заданием и сформулируйте тему и цели урока». 

Необычно прошла и актуализация знаний: ребята работали с картой округа и 

района, затем повторили основные теоретические сведения по фольклору. 

Этапом «открытия» нового материала, т.е. индукции – создания эмоционального 

настроя и включения подсознания детей, стала практическая деятельность: 

выступления групп по определённой тематике и презентация проектов.  

Педагогическая задача данного этапа состояла в следующем: 
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- способствовать формированию представления о разных видах устного 

народного творчества народов ханты и манси: сказках, пословицах, загадках и 

приметах; 

- содействовать воспитанию заинтересованности учащихся к фольклору народов 

Севера. 

Как же эта задача решалась? 

«Литературоведы» дома  читали три сказки и по одной из них составили задания. 

На уроке ученица сначала выразительно прочитала сказку, чтобы потом ребята 

отвечали на вопросы, составленные группой. Несколько вопросов были 

репродуктивными, несколько  – проблемного характера («О чём эта сказка?», «О чём 

она заставила задуматься?»). 

«Оформители» представили работу с пословицами. Один ученик предложил 

собрать «рассыпанные» пословицы, другой – определить смысл некоторых из них. С 

удовольствием ребята слушали и составленный по одной из пословиц рассказ третьего 

ученика. 

«Составители» удивили найденными загадками и приметами народов ханты и 

манси. Неожиданным оказалось задание отгадать две одинаковые загадки: одну – 

хантыйскую, другую – русскую.  

Ребята с удовольствием решали такую задачу, а затем подвели итог своей работе, 

внесли результаты в лист самооценки и оценки групп. 

В течение всего этапа ученики сами оперировали учебным материалом, что 

позволило им усваивать его осознанно и прочно, также происходило развитие 

интеллектуальных способностей школьников и их познавательной сферы. Учащиеся 

получили представление о фольклоре народов Севера, закрепили владение 

литературоведческой терминологией. 

Кроме этого, развивалась и ценностно-ориентационная сфера: формировалось 

собственное отношение к произведениям устного народного творчества, происходило 

приобщение к духовно-нравственным ценностям культуры народов Севера; 

коммуникативная сфера: владение навыками выразительного чтения, устного 

рассказа, ведения диалога; эстетическая сфера: проявление эстетического восприятия 

произведений фольклора. 

Нельзя не отметить и формирование личностных результатов: проявление 

уважительного отношения к устному народному творчеству народов ханты и манси, 
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формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур; проявление готовности к саморазвитию; осознание 

личностного смысла учения. 

Несомненно, что происходило формирование и метапредметных результатов. 

Это познавательные универсальные учебные действия: умение ориентироваться 

в материале, отбирать нужную информацию, анализировать и структурировать её, 

использовать в самостоятельной деятельности; владение навыками смыслового 

чтения. 

Это регулятивные универсальные учебные действия: овладение способностями 

понимать учебные задачи урока, отвечать на вопросы, обобщать, делать выводы, 

оценивать свои достижения на уроке; самостоятельно организовывать собственную 

деятельность. 

Это коммуникативные универсальные учебные действия: умение работать в 

группе, согласовывать свои действия, участвовать в коллективном обсуждении; 

умение осознанно использовать речевые средства, владеть устной монологической 

речью; развитие ИКТ – компетенции. 

Таким образом, на данном этапе все представленные формы работы были 

целесообразны. Целесообразно были использованы и принцип общения «нахождение 

успеха» (ребята, оценивая работу своих товарищей, говорили о том, что получилось 

интересным, необычным), и использование современных технологий: личностно – 

ориентированного и развивающего  обучения, ИКТ. 

Кульминацией урока стало создание собственного проекта – брошюры и его 

защита.  

 «Оформители» создавали обложку книги, «Литературоведы» писали аннотацию, 

а «Составители» собирали её страницы. 

Рефлексия – очень важный этап работы, когда ученики говорят (и учатся 

говорить) о своих чувствах, возникающих в процессе работы. Поэтому мастерскую 

можно назвать не только педагогической, но и психологической. 

И здесь ребята снова оценили свою работу и работу групп, определили ей место 

на пьедестале, вспомнили бабочку, которую выпустили в начале урока, и дали оценку 

уроку с точки зрения успешности. 

Проведённый урок ещё раз доказал мудрость китайской пословицы: «Скажи мне – 

я забуду. Покажи мне – я запомню. Дай действовать самому – я научусь». 
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БОГДАНОВА 

Олеся Ивановна 

 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4», 

г. Михайловск 

Ставропольский край 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Чтение — вот лучшее учение. 

А.С.Пушкин 

 

Каждый выпускник школы, находящийся на пороге взрослой жизни, задумывался 

над вопросами: «Кем быть? Какую профессию выбрать, чтобы не ошибиться?» На мой 

выбор повлияли самые близкие люди: моя бабушка, которая после Великой 

Отечественно войны мечтала поступить в педагогический университет (не поступила – 

на руках деревенской девушки были её младшие братья и сёстры); мои родители, не 

получившие высшего образования, всю свою жизнь пополняли свои знания благодаря 

книге. Именно они приучили меня к чтению (сказка на ночь, сбор макулатуры для 

талона на книгу, великолепная домашняя библиотека). И единственным правильным  

решением было: «Учитель – это звучит гордо! Учителям везде уважение и почёт».  

Прошло более пятнадцати лет с того момента, когда я выбрала свой жизненный 

путь. Я, Богданова Олеся Ивановна, учитель русского языка и литературы работаю в 

той самой любимой средней школе, которую когда-то окончила. Теперь я с полной 

ответственностью заявляю: «Учитель – самый важный и нужный человек в нашей 

стране. Без нашей любви к детям и детей к нам невозможно качественное 

образование».  

С каждым годом больше понимаешь, что проблем в образовании предостаточно, и 

одной из них, на мой взгляд, на сегодняшний день является проблема формирования и 
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развития читательского интереса у обучающихся 5–11 классов. В последнее время эта 

проблема остро ощущается не только в стенах школы, но и активно обсуждается в СМИ. 

Необходимо отметить: на встрече с писателями Президент РФ с негодованием 

отметил, что россияне всё меньше времени уделяют чтению: всего лишь 9 минут в 

день! Ни для кого не секрет, что Россия уже не самая читающая страна в мире, то есть 

мы подошли к критическому пределу – за ним полное пренебрежение чтением. 

Поэтому и современного школьника проще представить перед монитором компьютера, 

с ноутбуком или планшетом, чем с книгой в руках.  

Конечно, интерес к чтению пропадает у детей, особенно в среднем и старшем 

звене школы. Причина кроется в том, что подростки утрачивают привычку к духовной 

работе. Ведь чтение в России всегда было обращено к душе, а «душа обязана 

трудиться». Так вот заставить юную душу трудиться – невероятно трудная задача, 

особенно в наше время. Поэтому для решения данной проблемы ставлю перед собой 

конкретные цели и задачи:  

1. Выявить причины падения читательского интереса. 

2. Заинтересовать обучающихся школы чтением художественной 

литературы как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

3. Учить анализировать, сопоставлять высказывать или описывать в свое 

мнение на основе прочитанного. 

4. Разработать рекомендации для родителей и подростков для 

формирования устойчивый читательского интереса. 

Ни для кого не секрет, что детское чтение – это направляемый процесс приобщения 

детей и подростков к хорошей литературе, целью которого является воспитание любви 

к книге, умения правильно и глубоко понимать прочитанное, что в конечном итоге 

приводит к развитию общей культуры ребенка, в том числе ее составляющей 

информационной. Чтение детей – это ключ к жизни в информационном обществе. 

Проблема чтения начала волновать меня с тех пор, как я работаю в школе. 

Периодически провожу анкетирование среди своих учеников и наблюдаю следующую 

тенденцию: пятиклассники в большей степени заинтересованы в чтении как 

классической литературы, так и в познавательной, развивающей и развлекающей, 

нежели обучающиеся 9–11 классов. 

Психологи отмечают, что любовь к чтению и книге формируется у ребёнка 

прежде всего в семье: если чтение является частью жизни взрослых членов семьи, 



234 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

ребёнок это улавливает и впитывает. Впечатления, полученные в детстве, остаются на 

всю жизнь и реализуются детьми уже в собственной семье. Но что же делать, если 

мамы и папы не любят и не хотят читать? Помощниками ребёнка становятся его 

воспитатели в детском саду, а затем учителя начальной школы. Благодаря их усердию 

появляются первые навыки чтения и правильного восприятия текста. В начальной 

школе ребята ведут читательские дневники (контролируют детей и родители, и 

учителя). 

В среднем, а тем более в старшем звене читательские дневники ведут не все, 

поэтому трудно контролировать процесс чтения. Поэтому причины потери интереса 

мы видим не только в ведении или неведении дневников, но и в следующем: 

1. У современных школьников много отвлекающих моментов: компьютерные 

игры, Интернет, телевизор, которые поглощают их внимание. 

2. Не хватает времени. Программа усложняется, количество предметов 

увеличивается, нет сил и возможности читать литературу для души. В основном 

подростки читают лишь то, что необходимо для учёбы. 

3. В библиотеках ограниченное количество книг русской классики (нет 

возможности обеспечить весь класс). Низкая посещаемость библиотек. 

4. Домашняя библиотека уже не в моде: книги дома не нужны, так как всю 

информацию можно найти в Интернете. О семейном чтении многие школьники не 

слышали. 

5. Старшеклассников отталкивают от классических произведений следующие 

причины: 

а) большой объем (романы и повести читают хуже, чем стихотворения и 

рассказы); 

б) все произведения школьной программы есть в кратком изложении (не всегда в 

хорошем качестве). Зачем тратить время (день, неделю) на книгу, если можно 

прочитать её за 15 минут. 

6. Наконец, элементарная лень. 

Последствия такого чтения очевидны: 

-незнание текста; 

- школьники не умеют рассуждать и отвечать на поставленные вопросы; 

-речь становится скудной, неинтересной. 
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Несколько лет назад я работала в двух пятых классах (5Б-программа «Гармония» 

и 5В-традиционная). Уроки литературы весело, оживлённо и с большим интересом 

проходили в 5 Б. Дети читали с удовольствием произведения школьной программы 

дома, поэтому всегда владели содержанием текста, хорошо пересказывали его, активно 

отвечали на вопросы, к внеклассному чтению подходили с ответственностью. На 

уроках развития речи пятиклассники успешно писали сочинения, а в шестом классе 

особенно заинтересовала их тема «Суперобложка». Здесь творческой инициативе не 

было предела: дети рисовали обложки на известные и ещё не известные им 

произведения, искали дома и у родственников книги с суперобложками, описывали их, 

придумывали свои (авторские). С таким классом всегда приятно работать, они ждут с 

нетерпением новых заданий и успешно их выполняют. Эту любознательность и 

активность они не утратили и в 8 классе. 

В этом году дети писали отзывы о прочитанных и любимых книгах (из списка 

«Читаем летом» и дополнительной литературы): кто-то увидел фильм и захотел 

прочитать книгу (Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»). Кого-то заинтересовало название 

произведения, и оно было прочитано в первую очередь. Кто-то спросил: «Олеся 

Ивановна, какое произведение Вам нравится большего всего из этого списка?» Я 

ответила, что в детстве на меня произвел неизгладимое впечатление рассказ 

А.П. Платонова «Юшка». И многие прочитали его, а потом пересказывали своим 

родителям, так как очень понравился главный герой своим отношением к жизни и к 

людям. А кто-то нашёл у старшей сестры интересную книгу и с упоением читал 

сборник рассказов. Одну семиклассницу заинтересовала яркая обложка книги, которую 

она увидела в магазине. Родители с удовольствием купили книгу. 

Я, как учитель русского языка и литературы, к тому же классный руководитель, 

рада, что у меня такие читающие дети. 

Намного сложнее дело обстоит  с 10 и 11 классами. У них на первом плане 

подготовка к ЕГЭ. На уроках литературы в старших классах я использую проблемно-

поисковые ситуации, настраиваю всех детей на активное участие и решение 

проблемных вопросов. Нацеливаю на то, что в конкретных произведениях можно 

найти ответы  на жизненно важные вопросы. Их интересует психология 

взаимоотношений героев, исторические факты, ищут аргументы (читательский опыт) 

для подготовки к экзамену по русскому языку и литературе. Сравнивают, анализируют, 

сопоставляют, находят что-то нужное и важное для себя. Но есть дети, которые 
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говорят, что не хотят читать произведение, им это не надо и не пригодится. Я могу 

возразить и даже убедить. Например, девушка из 10 класса отказывалась читать роман 

Гончарова «Обломов». Мне стало интересно  почему? «Просто нет охоты».  

-Ты можешь не читать, но в твоей жизни есть проблема, которая была причиной 

всех бед главного героя 

-Какая? И причём здесь Ваш герой? 

-Беда всему – лень. 

- И что с ним случилось? 

- А чтобы ответить на этот вопрос, (я не успела закончить предложение) … 

-Нужно прочитать??? 

Десятиклассница сама ответила на мой вопрос. На следующий урок у неё уже была 

книга и она прочитала несколько глав. После этого случая вопросов в классе пока не 

было: читать или не читать?! 

Для того чтобы заинтересовать обучающегося, в начале года я провожу связи 

между литературой и жизнью, литературой и историей, литературой и психологией, 

литературой и воспитанием, литературой и религией, литературой и, конечно же, 

русским языком. 

На своих уроках использую следующие принципы обучения русскому языку и 

литературе: 

1. Интеграция курса русского языка и литературы с выходом на проблемы 

философии, психологии, МХК. 

2. Право каждого участника на ошибку, самостоятельное ее преодоление. 

3. Обязательный учет индивидуально-личностных смыслов участников процесса. 

4. Диалогичность как главный принцип взаимодействия и сотрудничества.  

5. Принцип рефлексивности. Это позволяет связать воедино личные взгляды, 

мнения, впечатления, углубить собственное понимание в свете высказываний других, 

сделать свои открытия. 

Для достижения своей цели использую конкретные методы и приёмы: 

- Метод сравнения версий. Предполагает сравнение собственного варианта 

решения проблемы с культурно-историческими аналогами, которые формулировали 

великие учёные, философы, богословы, критики. 

- Метод «Если бы…». Ученикам предлагается составить описание или нарисовать 

картину того, что произойдёт, если в мире что-то изменится. 
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- Метод эвристического исследования. 

- Метод конструирования вопросов. Предполагает самостоятельную постановку 

вопросов к изучаемому объекту. 

- Метод смысловых ассоциаций. 

- Метод вживания. Посредством чувственно-образных и мыслительных 

представлений ученик пытается «переселиться» в изучаемый объект или 

перевоплотиться в него, чтобы почувствовать и понять его изнутри. 

-  Метод образного видения. Предполагает постановку заданий, ориентирующих 

учащихся на попытку эмоционально- образного видения и изображения объекта. 

- Приём «Чтение с пометками». 

- Приём «Закончи предложение». 

- Приём «Панель».  

Важную роль в развитии читательского интереса у детей, как уже было отмечено, 

играют родители. Для них разработаны определённые рекомендации. Например, на 

родительских собраниях мы говорим о замечательной традиции семейного чтения. И 

не надо думать, что это занятие существовало только в интеллигентных семьях. Поэт 

А.Т. Твардовский, родом из крестьян, вспоминал, как относился к книгам его 

малограмотный отец, как из скудных доходов выкраивал деньги на покупку книг 

Пушкина, Некрасова. Он рассказывал, как в семье по вечерам читали: «Мать чисто мыла 

доски стола, отец заставлял всех как следует вымыть руки, и вот вся семья слушает, 

как кто-либо из братьев читает книгу, которую отец привез с ярмарки». Невольно 

задумаешься о том, куда же исчезло это трепетное отношение к книге. Многие 

возразят, что книги сейчас не нужны, всю информацию можно найти в Интернете – 

чего держать макулатуру в доме. Да, компьютер – хороший помощник человеку, если 

им умело пользоваться. Но разве можно сравнить те чувства, которые испытываешь с 

книгой в руках, с  ощущениями человека, сидящего за компьютером.  
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Методический комментарий к мастер-классу 

«Золотые нити города Михайловска» 

 

Цели: знакомство обучающихся с нормами литературного языка и говорами, 

диалектными и устаревшими словами г. Михайловска. Предупреждение и устранение 

произносительных и грамматических ошибок в речи под влиянием говоров. 

Задачи: 

-развивать внимание к слову, определяя уместность/ неуместность 

использования диалектных и общеупотребительных слов в обиходной речи; 

-обогащать словарный запас обучающихся;  

-воспитывать  бережное отношение к русскому языку и к этнографии родного края. 

Актуальность выбранной темы, на мой взгляд, заключается в том, что говоры 

представляют ценный материал для истории русского языка: ведь многие из них 

сохраняют те элементы, которые литературный язык уже утратил. Диалектная же 

лексика представляет собой копилку, в которой собрано духовное богатство народа, 

отражена его культура, создававшаяся на протяжении многих столетий. Изучая говоры 

и диалектную лексику, мы можем воссоздать детали нашей культуры, узнать, 

например, что собой представляли быт и сельское хозяйство данной местности. 

Мастер-класс был создан с учётом возраста обучающихся (5 класс: 10-11 лет), поэтому 

была использована такая форма урока, как урок-путешествие (из современного класса мы 

перенеслись в атмосферу 19 века, в районный музей (где, как не в музее можно узнать 

интересного и полезного о малой родине, прикоснуться к её истокам). 

В ходе урока были использованы творческие элементы: исполнение песни ученицей 

десятого класса в национальном костюме, индивидуальная работа пятиклассников в 

задании «Вести от Настёны» и «Покажи предмет», «Расскажи о предмете» (приёмы: 

объяснение-игра, упражнение-погружение в быт крестьян Шпаковского района).  

Затем ребята услышали замечательную легенду о появлении сел (с. Михайловское 

и с. Пелагиада), рассказали о традиционных праздниках района: Пасха, День жён 

мироносиц (второе воскресенье после Пасхи), Михайлов день – День города, День 

семьи, Праздник урожая. Подготовленные обучающиеся (д/з) познакомили нас с 

семейными традициями: «КУШАЕМ ВМЕСТЕ», «СКАЗКА НА НОЧЬ». 
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Без использования ИКТ не обходится ни один современный урок, поэтому считаю: 

использование технических средств помогало получать интересные дополнительные 

сведения о предметах, находившихся в районном музее. 

В конце мероприятия обучающиеся делали выводы, отвечая на поставленные вопросы:  

1. Что же является золотыми нитями города Михайловска? (Это наша история, 

которую нужно изучать и знать: предметы быта михайловцев, диалектные и 

устаревшие слова с ними связанные.) 

2. Зачем нужно изучать говоры, диалектную лексику? (Нужно изучать, чтобы 

видеть различие между разговорной лексикой и общеупотребительной, всем 

понятной; не допускать произносительных и грамматических ошибок) 

3.Где уместно употреблять эту лексику? (В художественных произведениях для 

создания атмосферы, национального колорита.) 

4. С какими новыми предметами обихода вы познакомились? Какие новые слова 

узнали? Значение всех ли слов вам известны и понятны? 

5. Как полученные знания могут пригодиться в учёбе и дальнейшей жизни? 

Ни для кого не секрет, что, выполняя подобные задания, школьники учатся 

самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной 

деятельности. Если ученик получает в школе исследовательские навыки 

ориентирования в потоке информации, учится анализировать ее, обобщать, 

сопоставлять факты, делать выводы, то  в силу более высокого образовательного 

уровня ему будет легче адаптироваться в дальнейшей жизни. 

Пятиклассникам было дано домашнее задание (по выбору): 

1. Написать сочинение на тему «Золотые нити города Михайловска». 

2. Подобрать загадки, отгадками которых будут слова: ярмо, люлька, коромысло, 

утюг, прялка, чугунок, самовар. 

3.Рисунки на тему «Традиции моего города и моей семьи». 
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БУЗАНАКОВА 

Галина Вадимовна 

 

учитель русского языка и литературы  

КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия  

с углублённым изучением английского языка, 

г. Киров 

 

Мои педагогические находки (эссе) 

 

Австрийский философ ХХ века Людвиг Витгенштейн справедливо отмечал, что 

границы языка человека означают границы его мира. Философ называл язык и мир 

«зеркальной парой», ибо всё, что происходит в мире, находит отражение в языке. Язык 

человека – это его представления о мире, о добре, зле. Язык «выдаёт» кругозор 

человека, происхождение, политические и эстетические пристрастия, профессию, 

увлечения, интересы и отношения к ним. Получается, что язык, мышление, 

представления, ценности – вещи неразделимые в жизни конкретного человека. 

Поражаюсь, как всё верно подметил философ в своём «Логико-философском 

трактате»: «Мир состоит из фактов, а не объектов. Весь язык – это полное описание 

всего, что есть в мире, то есть всех фактов. В языке простые факты описываются 

простыми предложениями, сложные – сложными…». Согласна!!! Вот, к примеру, 

Карелия – потрясающей красоты места. Вообще Карелия – это суть, объект, один из 

регионов нашей страны. А вот когда ты прикасаешься к ней, любуешься, 

наслаждаешься, впечатляешься – это уже факт. Личностный прекрасный факт твоей 

жизни! И об этом факте невозможно молчать! О нём – стихами, размышлениями, 

простыми (тогда обязательно восклицательными!), но больше сложными 

предложениями – ведь столько чувств передать нужно друзьям, которые не были с 

нами, родителям, знакомым – с восторгом от встречи и с печалью от расставания. 

«Желание открыть неведомую страну Карелию привело нас в северный озерный край. 
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Сейчас, вспоминая лучшие моменты нашего похода, хочется вновь и вновь 

возвращаться туда, где сосны и ели, где кристально чистая вода озер и тишина раннего 

утра, где удивительные белые ночи, где друзья и песни у костра», – признается ученик 

в своём тексте-сочинении. Карельский поход, безусловно, раздвинул границы нашего с 

ребятами мира и, по Витгенштейну, нашего языка. Сколько событий произошло во 

время путешествия! А язык участников похода обогатился не только новой лексикой: 

чаще стали звучать предложения восклицательные, да и вопросов появилось много. 

Обращения в текстах девятиклассников о том, что происходило с ними там, на 

карельских озёрах, стали нормой. Мы стали богаче – душой и мыслями, чувствами, и 

язык наш обогатился вместе с ними. Со всем этим пришло осознание того, что, хотя 

живём мы в Вятке, этот прекрасный уголок России принадлежит каждому из нас,– по 

праву рождения в России, и каждый из нас имеет право считать эти места своими, и 

каждый из нас наделён ответственностью за сохранение подобных мест… 

В течение тридцати лет мы с ребятами и их родителями расширяли границы 

нашего мира и, следовательно, границы нашего языка. Литературно-краеведческий 

кружок, которым я руководила все эти годы, носил название «Я и мой мир» (теперь я 

понимаю, почему это название прижилось в нашей практике: зеркальная пара!). Такое 

же название и у авторской воспитательной (сейчас я её назвала бы 

образовательной) программы.  

«Я и мой мир» – это возможность каждому участнику образовательного процесса 

осознать свое место в мире людей, собственную значимость. 

«Я и мой мир» – это самые близкие люди, семья, значение которой в становлении 

счастливого человека невозможно переоценить.  

«Я и мой мир» – это встречи с интересными людьми, походы, экскурсии. 

 «Я и мой мир» – это история предков,  их традиции, наша общая культура. 

«Я и мой мир» – это родной город, поселок и его окрестности.  

«Я и мой мир» – это природа, культура, язык родной Вятки и огромной  России. 

Вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Душа одного 

человека соприкасается с душой другого человека посредством Слова. Приобщение к 

ценностям мира происходит с помощью Слова при посредстве «живого» Знания. И мы 

получаем живое знание, осмысляем увиденное и услышанное, создавая тексты 

различных жанров, спорим, ищем истину – растём. Растём все вместе: дети, родители, 

учитель. 
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Главная наша с детьми и родителями педагогическая находка состоит в том, что 

все мы пришли к пониманию двух серьёзных вещей: только вместе и только в 

сочетании учебной и внеурочной деятельности. Может быть, поэтому результат – и 

знаниевый, и человеческий – высокий. И на пресловутом экзамене в форме ЕГЭ, и при 

сдаче ГИА по русскому языку лучший по области результат. За элемент сочинения я 

всегда спокойна: мы не готовимся к нему. Мы просто живём, читаем, пишем, делаем. А 

на экзамене подводим итог. Семь лет – это ведь  серьёзный промежуток времени, и 

учитель не имеет права пользоваться им кое-как. 

А по-человечески… Какое счастья для учителя читать вот такие признания 

выпускников в сети «ВКонтакте»: «…Вы помните книгу «Память сердца», посвященную 

60-летию Победы? Конечно, помните! 8-го числа вечером я попросила папу скинуть 

мне ее на почту в электронном виде, т.к. оригинал в Кирове, а не в Петербурге. Сидела, 

читала про своего прадеда, плакала. А утром, 9-го числа, собралась на парад, купила 

красивые гвоздики и поехала в центр! Я встретила 11 ветеранов! Это 11 удивительных 

лиц! Я до сих пор не могу передать, что читалось на их лицах, когда я протягивала 

цветок, поздравляла с Победой, говорила: «Спасибо!». Такие старенькие и красивые 

лица, а во взгляде – и радость, и благодарность, и смущение. Один из ветеранов взял за 

руку, и такое ощущение было, что прикасаешься к чему-то священному. Хотя, конечно, 

эти люди и есть священные! Вот такой день и такое простое счастье!... И будет кому 

рассказать о том, как всё было! И я своим детям донесу все самое важное, что 

действительно стоит ценить и уважать! А книги, которые мы написали, до сих пор 

хранятся и будут интересны в дальнейшем, уверена! 10 мая 2015 в 11:09 ».  

Мы создавали наш мир и обогащали его вместе с родителями в течение тридцати 

лет. Сейчас, анализируя столь серьёзный временной промежуток, я едва ли что-то 

стала бы менять. И знаете почему? Нет, я не консерватор, хотя считаю, что реформы в 

школе должны проводиться очень осторожно, а не такими рывками, как часто бывает, 

так как в школе особый материал – детские души. Мы на уроках максимально 

используем современные технологии, но выстраиваем образовательный процесс на 

серьёзных традициях – и общепедагогических, и общечеловеческих и на традициях 

маленького коллектива, называемого классом. И дебаты, и исследовательская 

деятельность, и интегративно-образовательные экспедиции, и множество 

электронных презентаций и авторских видеофильмов, созданных ребятами к урокам, – 

всё это есть. Но ценностное отношение к миру и человеку – первично.  
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Человек является мерой всех вещей. Жизнь человека – величайшая ценность. И 

дети пишут сочинения, рассказывают о себе, о своих родных и близких людях, 

понимая, что с приходом каждого человека мир становится богаче, а без каждого из 

них он был бы беднее. В сочинениях «О времени и о себе» ребята осмысливают свою 

роль в коллективе, в семье, в гимназии. Когда идёт работа с сочинениями (а идёт она 

не один год) растёт у детей и самоуважение, и уважительное отношение к 

окружающим. В сочинениях о мамах, бабушках, папах, дедушках выражают 

благодарность за заботу, за доброе, мудрое слово. Благодарность тоже, кстати, 

становится ценностью. Ребята знают цену милосердию не только по книгам и 

собственным размышлениям в сочинениях на отвлечённом материале: ежегодное 

участие в общественно-педагогических Лихановских чтениях, Дни дружбы в детских 

домах способствуют этому. А Слово передаёт потом их боль, возмущение, желание 

сделать так, чтобы в душах всех обездоленных «цвели цветы надежды». Величайшей 

ценностью мы считаем Память. И рассуждаем об этом в течение всей нашей 

совместной «семилетки». И Родина – ценность. И семья, и песня, выражающая душу 

народа. 

Путь к истине один, тропы разные, ведущие из разных мест, соединяются  в ней, 

подобно тому, как потоки образуют  реку жизни. Какую истину ищу я, простой учитель 

русского языка? Развить всё лучшее, что есть в детях. Это раз. Формировать отношение к 

родному языку как одной из национально-культурных ценностей русского народа. Это 

два. Выстроить такую образовательную траекторию, пройдя которую, наши дети во 

взрослой жизни были бы самостоятельны, успешны, самодостаточны и – счастливы. Это 

три. И никто в государственном учреждении не снимает с меня как учителя 

ответственнейшей задачи – растить гражданина. Это четыре. 

А тропы наши незамысловаты: теснейшее сотворчество с родителями; 

гармоничное сочетание урочной и внеурочной деятельности; исследовательская и 

проектная деятельность; развитие речи на каждом уроке, сочинения, публикации, 

презентации и Книга, Слово – наши книги-проекты, которые помогают нам «обретать 

великую пользу душе своей». 
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Пишем книгу нашей жизни 

 

Аще бо поищеши въ книгахъ мудрости прилежно,  

то обрящеши велику ползу души своей… 

 

Из похвалы князю Ярославу и книгам 

 

В мир пришел Человек – открытый для добра и свершений, готовый принять все 

краски и звуки этого мира, готовый слиться с ним, стать его сутью. Вот он, я – 

талантливый, непоседливый, любопытный, ни на кого не похожий – примите меня! Со 

мною этот мир будет богаче. Я сделаю его ярче и светлее.  

Весь опыт нашего классного мира отражен в Книге – величайшем творении 

человеческого гения.  

У каждого возраста свои книги. О чем и о ком читают 11-12- летние подростки? Об 

11-12-летних подростках. И на наших полках появляется «Шестой «Б» о времени и о 

себе». 

У любой хорошей книги есть предисловие. У нашей первой книги им стала 

Всероссийская перепись населения в 2002 году – это раз. Игра «Впишите нас в историю 

гимназии» – это два. Общее собрание детей и родителей, многочисленные беседы-

консультации  с родителями – это три. Девиз и эмблема, визитка и сочинения, 

разработка макета… Тщательно продумано содержание книги, концептуальная идея 

которой – утверждение значимости  личности каждого мальчишки и каждой 

девчонки. Книга издана. И создается послесловие. Готовится презентация – 

обязательно четко следим, чтобы не нарушились тема и общий замысел книги. Вот 

теперь можно уверенно сказать: книга свою роль выполнила. У наших деток 

расправились крылышки – ведь теперь все знают, какие они талантливые, любящие, 

беспокойные, как весело гудит наш улей.  

Дети растут. Вместе с ними растет интерес к окружающему миру. Нужна новая 

Книга, которая научит любить свою малую родину, ее природу, людей, культуру, 

историю, познакомит с традициями родного края. Какое содержательное должно быть 

предисловие! Четыре года пишем его! Пишем на родине художников Васнецовых, в 

усадьбе крестьянского быта, в духовном центре Земли Вятской. На земле и на воде. 

Пишем летом. Пишем осенью. Растем! Познаем, что такое дружба, что такое трудности 
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походного быта, но романтики-то больше! «А как веселки-то дюралевые на солнышке 

поблескивают! А байдарочки-то наши на волнах покачиваются – Словно ветер 

быстрокрылый мимо берегов пролетывают…». Какие в августе огромные звезды! Как 

весело нашим искрам от костра лететь им навстречу! А какое счастье – ночь напролет у 

костра петь песни под гитару – с одноклассниками, с родителями; видеть, как 

зарождается рассвет, как бежит по лугам туман, пить чистую воду из родников. И в 

наших душах светло и чисто. Интересная, поучительная книга – «Дети Солнца» – 

книга-впечатление, книга-осмысление, книга-вера в то, что не исчезнет в наших 

выросших детях солнечная основа бытия. И послесловие удалось! Фотовыставки, 

электронные презентации, публикации в газетах, исследовательские работы, победы в 

конкурсах. И презентация книги удалась на славу!  

А интерес к чтению уже не шуточный. И мы берем в руки Книгу, чтобы понять: 

нам по праву рождения в России принадлежат и великие сокровища культуры и 

трагедия последней царской семьи… «Красоты волшебный свет» ведет нас в Болдино 

и Спасское-Лутовиново, Ясную Поляну, в Мелихово, в Эрмитаж и Екатерининский 

дворец, на Набережную Мойки, 12, в Петербург, где «закатилось Солнце русской 

поэзии» и на Поклонную гору в Москве. 

Вот это все нам предстоит беречь и преумножать… А еще приходит постепенное 

осознание себя частью России. Понимание того, что история собственной семьи 

неразрывно связана с историей страны. Приходит осознание того, что каждый несет 

личную ответственность  за сохранение истории семьи и страны – за будущее.  

Более глубокое осознание всего этого придет тогда, когда на нашей книжной 

полке займет свое – самое почетное место – «Память сердца». Эта книга 

неподготовленному читателю непосильна. Подростки, практически ничего не 

знающие о войне, должны представить дух эпохи, прочувствовать трагедию всех 

народов, участвовавших в событиях 1941-1945 годов. И мы смотрим художественные 

фильмы «В списках не значился», «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие», 

«Звезда» – и старый, и новый фильмы, «Судьба человека», «В бой идут одни старики».  

Ребята делают электронные презентации по прочитанным книгам А. Приставкина 

«Ночевала тучка золотая» и Смирнова «Бухенвальдский набат», пишут отзывы. 

Проводим тематические классные часы о Брестской крепости, о Хатыни, о Волгограде, 

о Бухенвальде, о юнгах Северного флота. Словом, готовим почву, чтобы встреча с 

«Памятью сердца» не прошла, а состоялось. И вот подростки начинают понимать, 
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какими были их деды и прадеды, что судьба героя Шолохова, Андрея Соколова, 

бежавшего из концлагеря, похожа на судьбу родного прадеда, бывшего узника того 

самого «Бухенвальда», о котором читали, а девчонкам из «Зорей» было столько же, 

сколько их прабабушкам – радисткам, медсестрам… 

Вот теперь можно и к семейным архивам обращаться. Вот здесь – только семейное 

чтение, только с родителями и бабушками-дедушками. Первые документы появляются 

в классе – дух захватывает: вот она, история. Обязательно показать всем ребятам! 

Обязательно дать бережно подержать в руках солдатские треугольники. Обязательно 

не скрывать своих чувств.   

Так, в одной семье хранятся дедушкой восьмиклассницы 87(!!!) писем с войны, о 

которых никто, кроме сына погибшего солдата не знал. Письма стали потрясением для 

всей семьи. Сын погибшего бойца шестьдесят лет боялся показать солдатские 

треугольники от пропавшего без вести отца – страх клейма «враг народа» шесть 

десятилетий жил в нем. Многие годы были архивом, к ним не прикасалась рука внука и 

правнука, но в год 60-летия Великой Победы письма заговорили живым, 

взволнованным языком: «Добрый день, а может быть, вечер! Здравствуй, дорогая моя 

жена Александра Васильевна! Кланяюсь я тебе низко и целую своих родных сыночков 

Виктора и Анатолия… Санечка, живите как-нибудь потихонечку и ждите меня, скоро 

вернусь с победой. Враг будет разбит, победа будет за нами…Целую вас. Ваш папка Иван 

Прокопьевич». Ученица, прочитавшая эти далеко не отвлеченные слова на 

пожелтевшем от времени кусочке бумаги, сердцем прикоснулась к судьбе родного 

человека, которого она никогда не видела: своего прадеда, отца своего родного деда, 

деда своего родного отца – вот какое сложное переплетение произошло. Соединились 

чувства людей четырех поколений.  

А дальше идет работа над изданием книги. Сканированием фотографий 

занимаются родители, так как очень велика ценность потрепанных временем 

документов. Дизайн и макет книги разрабатываются членом родительского комитета. 

А еще нужно разучить вальс – именно этот танец любим старшими поколениями. 

И надо сказать, подростки с удовольствием отнеслись к идее научиться танцевать 

вальс. Разучиваем песни: «В землянке» – она прозвучит для ветеранов, в исполнении 

внука, обязательно под гармошку, «Катюшу» – песня ведь объединяет – все будем ее 

петь. «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики» прозвучит в память о 
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летчике Зименко, погибшем в воздушном бою за Калининград. Это все предисловие – 

оно пишется нами в течение целого года. 

А послесловие читаем до сих пор. Конечно, сначала была презентация книги. В 

оформление зала включены материалы, отражающие работу над книгой, газеты с 

публикациями детей. Особое место – временному классному музею, где письма, 

открытки с фронта, фотографии, учебники военной поры, ордена и медали, 

благодарственные листы – и все это не чьи-то вещи, а вещи наших родных людей.  

Послесловие – это отклики детей: «Волнуясь, я завязываю желтый галстук – 

символ «Детей Солнца». Сегодня презентация книги «Память сердца». Почему-то 

сегодняшней презентации  я ждала не как предыдущих: в тех книгах мы рассказывали 

о себе, о нашей жизни, о походах, путешествиях… А этот сборник помог нам осознать 

судьбы наших прадедов, бабушек, дедушек, понять, что такое война…» (Саша Р); «Когда 

зазвучала «Землянка» в исполнении Максима, мне показалось, что лица наших 

пожилых гостей просветлели. Танцевали все: бабушки с внуками, дедушки с внучками, 

мамы с сыновьями. Нам вальс очень понравился: раз, два, три…, раз, два, три…»; 

(Маша); «Я не забуду, как плакала Оля Макарова и обнимала своего деда, дошедшего до 

Эльбы, освобождавшего Освенцим…» (Женя Т.). И родителей: «Лучом благодарной 

памяти пронзило каждого, писавшего строки этой книги. Эта работа связала цепью не 

одно поколение и наполнила гордостью за свой род, за свою Родину сердца детей и 

всех собравшихся в зале. Это возвышенно!  Это важно и нужно всем нам». 

Книга написана. Представлена. Написаны отзывы. А к ее содержанию мы 

обращаемся вновь и вновь. Появляется литературно-музыкальная композиция 

«Память сердца». И это не простая композиция – личностно значимая, и отношение к 

ней особое. Выступаем с ней на конкурсах разных уровней. И побеждаем. Пишем по 

материалам книги исследовательские работы и представляем на краеведческих 

конференциях. И снова – это не простые исследования – личностно значимые. 

Рассказываем о нашей работе в разных классах – и, оказывается, наш рассказ интересен 

и ровесникам, и одиннадцатиклассникам.  

Нашим детям, окунувшимся в эпоху сороковых, выпала ответственная миссия 

распространения Знания и Памяти. Девочка на Всероссийском конкурсе «Шаг в 

будущее» награждена путевкой в «Орленок», и уже там занимает 1 место в конкурсе 

сочинений о Великой Отечественной войне. Саша с гордостью призналась: «Я же почти 

всю «Память сердца» наизусть знала». В газете вятского учительства «Педагогические 
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ведомости» две полосы под заголовком «Эта Память – наша Совесть» отводятся 

материалам нашего проекта – наша  Городской Совет ветеранов делает нам заказ на 50 

экземпляров «Памяти сердца» для подарков ветеранам Великой Отечественной войны 

к юбилею Победы. Ветераны дают высокую оценку совместной работе детей и 

взрослых.  

Ребята понимают, что сделано хорошее, нужное дело, понимают его значимость – вот 

что важно. И наверное, неслучайно на выпускном вечере по инициативе ребят мы пришли 

с гитарой к Вечному огню, пели «Их глаза словно высший суд для ребят, что сейчас 

растут», «Я так давно не видел маму» – и ПОНИМАЛИ, о чем пели… 

Много мудрости почерпнули мы из этой книги. И теперь мы знаем, что такое 

истинные ценности, среди них наиглавнейшие: Человек, Родина, Память, Мир – а 

главной ценностью в жизни человека называем Семью. Это начало. 

Мудрая книга «О доме. О семье. О ценностях» венчает наше Полное Собрание 

Сочинений. 

С книгами, созданными детьми, родителями, классным воспитателем, прошли все 

семь лет. Эти книги не просто источник информации и не  школьные сочинения по 

программе. Это даже не иллюстрация школьной жизни. Каждая из них – серьезный 

долгосрочный проект, работа над которым ведется иногда не один год. Это 

объединяющий детей и взрослых фактор. Это осмысление того, что происходило и 

происходит с нами в течение всех семи лет со-творчества. Каждая книга – это цепочка 

воспитательных событий, сбор материала, описание его в текстах, издание книги и ее 

презентация. А дальше – целый шлейф событий, вызванных уже непосредственно 

книгой. И тянуться он может несколько лет. Это не что иное как технология. 

Наше Полное собрание сочинений помогло всем усвоить, что счастливый человек 

тот, кто уважает Человека, кто умеет быть благодарным, кто бережно относится к 

наследию прошлого и чувствует свою ответственность за его сохранение, кто обогащает 

свое бытие умением  отдавать, служить – семье, близким, друзьям, стране. 

Мы с помощью наших проектов-книг поискали «мудрости прилежно» и «обрели 

велику ползу души своей». 
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Размышление учителя после урока  

«Русское чудо – вятский язык» 

(методический комментарий к фрагменту урока) 

 

Снова перечитываю «Косцов» Ивана Бунина. Чувство Родины, объединяющее всех 

героев, их духовное родство – вот что дорого мне в этом рассказе. Вырастить Человека, 

хорошего гражданина, понимающего, что его дом – Россия, - вот одна из сверхзадач, 

которую я ставлю перед собой как учитель. 

А ещё хочется, чтобы мои выпускники были людьми счастливыми, пытливыми, 

умеющими ориентироваться в нашем постоянно усложняющемся мире. Чтобы умели 

слушать и слышать. Отстаивать свою позицию… 

Я очень люблю своих одиннадцатиклассников. Мы с ними пуд соли съели! Нынче 

последний совместный школьный год. Время собирать камни. Чему мы научились с 

ними? Тридцать лет и три года стою у школьной доски. Тридцать лет и три года после 

проведённого урока прокручиваю в памяти (чаще всего по дороге домой или ночами) 

весь его ход и анализирую, анализирую… А без этого нельзя, без этого не будет 

движения вперёд. 

Вот взять, к примеру, сегодняшний урок «Русское чудо – вятский язык». 

Прошёл или состоялся? Надеюсь, конечно, что состоялся.  

Эпиграф к уроку «Без вятских народ неполный» говорит о значимости всех 

народов, населяющих нашу страну. И мы, вятские, – малая частица огромной России. 

Нам на уроке хотелось пропеть гимн вятской речи, которая несёт в себе и отражение 

умения наших предков посмеяться над собой («Вятские ребята хватские: семеро 

одного не боимся, а один на один все котомки отдадим»), и гордости за свой богатый 

край («Вятка – всему богатству матка», «Без Вятки – Москва не столица»). 

Да и сам-то наш вятский говорок уж очень особенный: весёлый, озорной. В нём 

слова неожиданные, непохожие на другие – ёмкие, точные по сути и смыслу. Блеснут 

они внезапно, словно солнечный зайчик, отражённый от маленького зеркальца, сразу 

потеплеет на душе – и невольно улыбнёшься: «Лико, девка-то эка вертиголова. Да уж и 

баска». В представленный фрагмент урока не вошла работа по толкованию диалектных 

слов (кто такие толоконники, каково значение слов колды, толды, лико, баской и др.). 
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Прежде чем вести разговор на серьёзную тему о вятском слове, о его месте в 

современной жизни и в нашей речи, мне хотелось, чтобы это слово прозвучало. Мальчишки, 

обыграв стихотворение «Однажды Ванчи собрались…», заставили всех улыбнуться, 

зарядили нас положительными эмоциями, показали, как работает диалектное слово, если 

им пользоваться умело: именно фонетические и лексические особенности нашего говора 

помогли создать столь эмоциональные образы этого стихотворения. Я внимательно 

наблюдала, как ребята читали: не каждый сам по себе, произносили реплики, ожидая 

сочувствия у незадачливых друзей-Ванчей. Главное – получали его. Даже в инсценировке 

умение слышать, слушать прослеживается очень хорошо. Колокольня Ивана Великого 

выведена на экран. Великолепием колокольни не только герои стихотворения 

наслаждались, но и мы вспомнили, как она выглядит. 

Ключевым моментом урока были дебаты. Формулировка темы дебатов всегда 

утвердительна «Использование диалектов не есть признак малограмотности». Вот 

пересмотрела сейчас небольшой их фрагмент. Думаю, что, пожалуй, именно этот 

методический приём (дебаты) выбран нами удачно. Эта технология олицетворяет 

собой одну из особенностей нашего времени: признание важности и полезности 

обсуждений актуальных проблем современности. Истина рождается в споре, а дебаты 

прежде всего направлены на решение задач нравственного выбора посредством 

умения слышать противоположные мнения и составления  на их основе собственного 

вывода. Технология позволяет услышать противоположные точки зрения, 

аргументированное их обоснование – именно это умение необходимо нашим 

выпускникам и именно наличие этого навыка продемонстрировали гимназисты, 

которым данная технология хорошо освоена (в течение пяти лет они активно 

участвуют во всех городских, региональных и международных форумах и турнирах  по 

дебатам). 

Им пригодится это и в жизни, и в ближайшей перспективе: при написании 

сочинения в формате ЕГЭ, где при аргументации собственной позиции допускается 

принятие авторской точки зрения и несогласие с ней. Кроме того, формат дебатов 

позволил  решить многие педагогические задачи, вовлечь учащихся в 

непринужденный, живой разговор, а благодаря этому мы избежали формализма, а 

знания, я уверена, постепенно перейдут в убеждения.  

Вообще, мне кажется, что урок состоялся. Он стал уроком применения предметных и 

метапредметных знаний. Как учитель я вижу, что одиннадцатиклассники понимают роль 
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слова, относятся к языку как изменяющейся системе, умеют им пользоваться, составляя 

собственные тексты (речи спикеров), вступают в диалог, приводят собственные аргументы 

(замечу, что принятие технологии предполагает и принятие всех её составляющих, в том 

числе и терминологии: аргументы, дебатёры, кейсы). 

Данный фрагмент показал, что гимназисты работали индивидуально и в парах, 

создавая кейсы и представляя их на уроке. Небольшой кусочек урока не позволил 

представить их полностью. За кадром осталось умение самостоятельного поиска 

информации, заложенной в кейсах. Позволю себе привести в качестве примера аргументы, 

приведённые на уроке обеими сторонами: утверждения и отрицания, – показавшиеся лично 

мне более интересными: «Всю музыку вы испортили своими провинциализмами 

(Чехов А.П.) – команда отрицания. И у команды утверждения: «Языковеды стараются 

запечатлеть вымирающие диалекты: не из них ли вырос весь наш язык?». 

На уроке было продолжено освоение общекультурного российского наследия (Вятка – 

часть огромной России). Я радуюсь, что мои ученики хорошо ориентируются в системе 

моральных и нравственных ценностей: они уважают человека (в контексте данного урока – 

оппонентов, тактично вступая в спор, терпимо относясь к чужому мнению). 

Мне кажется, неплохо мои взрослые дети продемонстрировали свои 

коммуникативные навыки: они стремились к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулировали собственную точку зрения и отстаивали свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом. Ещё я увидела, что все умеют 

задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, организовывать учебное взаимодействие с учителем и 

одноклассниками. Они владеют высшим уровнем деятельности, так как умение вести 

дебаты относится к высшему уровню творческой деятельности. 

В данном эпизоде урока, на первый взгляд, роль учителя как будто бы и  не видна. Но 

это лишь кажется! Как у хорошего режиссёра, она осталась за кадром. В соответствии с 

нашей концепцией, учитель осуществляет вдохновляющее управление образовательным 

процессом, заключающееся в корректировке учебного процесса. Управление 

педагогическим процессом носит не авторитарный, а диалоговый характер взаимодействия 

участников образовательного процесса. Позже я  подвела общий итог дискуссии, 

проанализировала качество аргументации обеих команд. Затем состоялась интересная 

фронтальная беседа. А весь вместе материал урока был использован гимназистами при 

написании сочинений-размышлений на тему «Использование диалектов признак 
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малограмотности или высокой культуры?» В качестве дополнительной информации были 

предложены слова К. Паустовского, выведенные на экран («Существует вершина: чистый и 

гибкий литературный язык. Обогащение его за счёт местных слов требует строгого отбора 

и большого вкуса. Меткое слово может обогатить язык, только если оно образно, 

благозвучно и понятно»), и текст М.А Кронгауза, где автор поднимает проблему «языкового 

хаоса» («…Я не люблю, когда я не понимаю отдельных слов в тексте или в чьей-то речи…мне 

не нравится языковой хаос, когда не понимаешь, игра ли это в безграмотность, 

выразительность или грубость»). 

Приложение 

Ванчи и колокольня Ивана Великого 

 

Однажды ванчи собрались – в Москву артельно подались. 

Идут по матушке столице – восторг открытия на лицах. 

Друг дружку торкают в плечо: 

А гликось, Ванчо, эко чё! 

- Лё-лё, какая колокольнича, головка-ту горит, как сонче. 

- Сколь велика, ядрёна вошь! Пожалуй, шапкой не шшибёшь! 

- Кто енто хрест-от и воткнул на колокольничу-то ту? 

- Знать, колокольничу нагнули и хрест-от тамотка воткнули  

Да отпустили сысподтыку, она и взбрыкнулась, чертиха! 

- Эх, нам бы экую домой да над Кикиморской горой! 

- А чё! Уташшим ведь, робяты?! 

Взвились пеньковые канаты: 

- Эх, раз!!! - Ни с места! Мужики скользят по льду Москвы-реки.  

Играет ветер, свищет в уши. Они ж шумят:  

- Натушшша пуще! 

- Тяни крепчее! Подаёчча! 

-Ишь, лёд-то сам-таки несёчча! 

- Наддай ишшо! Уже темнат! 

- Ну, скоро Вятка будет знат… 
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Результат урока 

Видякин Артём,  

11 «А» класс, 2015 год 

Использование диалектов мне не кажется чем-то таким, что может вызвать 

раздражение или продемонстрировать малограмотность. У нас все знают присказку о 

том, что на Вятке свои порядки. Гордились предки своей независимостью и 

свободолюбием, тем, что своя вечевая республика была, что долго Москва не могла 

покорить Вятку. А уж если взялись за работу, то обязательно выполнят: «Ты, слышь-ко, 

не замешкивайся да и делай-тко баско!».  

Диалектное слово несёт в себе часть истории определённого края и, 

следовательно, всей России, отражает бытовые стороны жизни людей. 

Россия – многонациональная страна, в которой каждый край, каждая область 

имеют свою неповторимую культуру, лексические и фонетические особенности. Не 

знаю, как вам, а лично мне интересно слышать присказку про «три мельничи», что 

расположены в Котельниче: «В Котельниче три мельничи: водянича, паровича да и 

ветренича. Паровича мелет гречу, водянича мелет рожь. Ну а ветренича чаво? Чаво 

надо! Чаво хошь!» 

Считаю, что умеренное использование диалектов в речи может, наоборот, сказать 

об эрудиции и начитанности человека. 
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ВАЛИЕВА 

Лина Дамировна 

 

учитель русского языка и литературы, 

учитель татарского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 54» 

г. Набережные Челны,  

Республика Татарстан  

 

Мои педагогические находки (эссе) 

 

Талант создавать нельзя,  

но можно создать культуру,  

то есть почву,  

на которой растут и  

процветают таланты.  

Г. Нейгауз  

 

Слова Генриха Нейгауза, русского педагога, музыканта немецкого происхождения, 

сказанные им век тому назад, как нельзя более актуально звучат в наши дни. Они и 

стали моим педагогическим девизом, так как я считаю, что  в эпоху стремительного 

развития высоких технологий, расширения информационного пространства, когда 

формируется новый тип мышления, меняются требования к личности, каждый 

учитель обязан перестроить всю свою методическую систему в соответствии с 

современными требованиями. Чтобы не звучали часто с прискорбием в душе  нотки 

неудовлетворенности, как они звучат у истинно народного поэта Николая Алексеевича 

Некрасова в стихотворении «Сеятелям» (позволю себе процитировать живую 

классику): 

Сеятель знанья на ниву народную!  

Почву ты, что ли, находишь бесплодную,  

Худы ль твои семена?  

Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?  

Труд награждается всходами хилыми,  
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Доброго мало зерна! 

Да, нам, учителям, не приходится выбирать «семена», но подготовить 

«плодородную почву», стать «умелыми, с бодрыми лицами…, труд засевающих робко, 

крупицами…» и сеять «разумное, доброе, вечное»- в наших силах!  

Подытоживая результаты своей педагогической деятельности за последние три 

года, я как работник на ниве просвещения, учитель русского языка и литературы,  могу 

уверенно сказать, что такую благодатную «почву» мне удалось создать, на которой на 

самом деле растут и процветают таланты!  

Я работаю учителем русского языка и литературы в татарской гимназии, где 

изучение многих предметов и воспитание детей ведутся на татарском языке. Три 

основных вопроса, которые я задала себе ещё в начале своей педагогической 

деятельности,  на которые ищу всегда ответ: 

1. «Что я делаю?» 

2. «Как я делаю? 

3. «Зачем я это делаю?» 

Считаю, эти вопросы и ответы на них и есть те «три кита», на которых должна 

строиться любая система, тем более методическая система учителя, если мы хотим, 

чтобы она была максимально эффективной и обоснованной. Поэтому и своим 

ученикам я задаю эти вопросы перед началом любой деятельности (будь это любое 

грандиозное мероприятие или простенькое упражнение на уроке русского языка). И 

только тогда, когда ученик нашел ответы на эти вопросы, можно считать, что его 

деятельность будет продуктивной, творческой; так как создана мотивация учебной 

деятельности – основная составляющая деятельности и самого учителя. 

Основа моей методической системы – идея создания на уроках русского языка и 

литературы условий для сознательного активного участия школьников в творческой 

деятельности, создание на уроках и во внеурочной  деятельности условий для 

самоопределения и самореализации потенциальных возможностей учащихся в процессе 

обучения и воспитания.  

Большинство ребят и в семьях общаются на родном языке. Поэтому хорошо 

организованная и систематическая  внеклассная работа по русскому языку наряду с 

уроками имеет большое значение в совершенствовании преподавания русского языка 

в национальной школе, в вооружении нерусских учащихся прочными знаниями по 

русскому языку, в привитии им прочных умений и навыков. С одной стороны, 
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внеклассная работа дает возможность закреплять знания и навыки, полученные 

учащимися на уроках, с другой – глубже раскрывать богатства русского языка, 

знакомить учащихся с такими фактами языка, которые не изучаются на уроках, но 

знание которых необходимо в речевой практике. Внеклассная работа создает 

благоприятные условия для речевой практики: ученик упражняется в русской речи по 

мере своих сил и возможностей при активной помощи учителя и товарищей.  

Я стараюсь разнообразить формы внеклассной работы по русскому языку и 

литературе через:  

- индивидуальную работу с одарёнными учащимися; 

- индивидуальные консультации по сложным вопросам программы; 

- занятия по подготовке к ЕГЭ; 

- проведение предметных недель; 

- участие в научно-практических конференциях,  

- руководство специальными курсами; организацию кружка «Юный филолог»; 

- участие в конкурсах различного уровня  

За последние 3 года мной разработаны следующие программы: 

- программа спецкурса для учащихся 10 класса «Теория и практика сочинения-

рассуждения на основе прочитанного текста»; 

- программа для учащихся 9 класса «Секреты хорошей речи»; 

В течение последних трех лет я проводила занятия по данным программам, 

которые быстро завоевали популярность среди обучающихся. Мои воспитанники с 

большим желанием занимались на курсах. Эти курсы помогли мне как учителю 

литературы решать задачи литературного образования: воспитывать внимательного 

читателя, учить размышлять над прочитанным, извлекая нравственные уроки; 

выражать собственное мнение по заявленной проблеме, ведь доминирующей идеей 

этих курсов явилось формирование у учащихся высокой коммуникативной, языковой, 

лингвистической и нравственной компетенции.  

Итогами работы курсов становятся готовые учебные проекты, которые ребята 

представляют на уроках, театрализованные представления. Опыт показывает, что 

ученики, прошедшие обучение по данным курсам, активно применяют полученные 

знания и умения в дальнейшей работе: выступают с самостоятельно созданными 

презентациями на уроках, внеклассных мероприятиях, обучают одноклассников, 

редактируют их сочинения. 
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К проведению внеклассных мероприятий по предмету привлекаю разновозрастные 

творческие группы учащихся из всех классов, в которых работаю. Провожу интеллектуальные 

игры и конкурсы, праздники, смотры талантов. Вместе с МО учителей русского языка и 

литературы  проводим декады по предмету.  

В систему внеклассной работы входит подготовка и проведение круглых столов, 

тематических брейн-рингов, выпуск лингвистических и литературных стенгазет и 

радиогазет, встреч с творческой интеллигенцией города Набережные Челны (поэтами, 

исполнительницей русских романсов Т.М. Ворошиловой, редакторами детских 

журналов и газет), организация экскурсионных поездок в литературные места: в 

Елабугу (в Литературный музей и в Дом памяти М.И. Цветаевой, дом-музей 

И.И. Шишкина, Н.Н. Дуровой), в Чистополь (в дом-музей Б.Л. Пастернака), Мензелинск 

(в музей М. Джалиля), в Казань (с экскурсиями «Казань театральная», «Казань 

вузовская»), в Санкт-Петербург (в Царскосельский лицей, дом-музей А.С.Пушкина, 

Государственный Эрмитаж и т.д.), проведение выездных уроков в музеях, съемки 

телерепортажей с последующими показами перед родителями, учителями, 

учащимися). 

К исследовательской работе начинаю приобщать учащихся с 5 класса, стараюсь найти для 

них именно ту тему, над которой они захотели бы работать, чтобы было интересно именно им 

Неоценимую роль в развитии познавательной активности и самостоятельности 

учащихся имеют письменные работы творческого характера: исследования, проекты, 

реферативные выступления, доклады. Основанные на живых конкретных восприятиях, 

на использовании материала из жизни самих учащихся, они являются благодатным 

материалом для развития  творческого воображения и создают естественную 

языковую ситуацию. Если работа над «раскрытием» творческого воображения ученика 

будет вестись с 5 класса целенаправленно, то в старшем звене итоговая аттестация не 

будет составлять никакой сложности. 

Девиз воспитательной работы: каждый ученик способен  к творческому 

саморазвитию и самопознанию, готов к самосозидательной  деятельности, имеет 

активную жизненную позицию. 

Девиз каждого ученика: «Я знаю! Я могу! Я способен!» 

Перед началом любого мероприятия делаю установку на успех (декламируем 

вместе – настраиваем себя на успех):   

Я полон энергии! 
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Я – это я! 

Удачен! Успешен! 

И верю в себя! 

Ничто не сумеет  

Сомненья вселить. 

Решил, что достигну, 

И этому быть! 

И что б ни сказали вы: 

«Нет!» или «Да!» 

Я буду успешен  

Везде и всегда! 

И заряд бодрости, положительной энергии, именно созидающей энергии, 

получен! Пусть даже результаты иногда бывают не столь утешительны. «И 

отрицательный опыт есть опыт,- внушаю я своим ученикам, ведь дорогу осилит только 

идущий!» Очень важно самому учителю во что бы то ни было не растерять чувство веры 

в творческие способности своих учеников, не вызвать ощущение безнадежности, 

помнить всегда булгаковские строчки из романа «Мастер и Маргарита»: «Каждому 

воздастся по его вере». Стараюсь эту мысль внушить и молодым специалистам, только 

начинающим свою педагогическую деятельность, и чтобы не забывали об этом, дарю 

им на память красиво оформленные заповеди молодого учителя. Один из пунктов этих 

заповедей гласит: «Если Вы говорите, что у вас ужасные дети, Вы правы: у Вас они не 

могут быть другими. Если Вы говорите, что у Вас прекрасные дети – Вы прекрасный 

учитель!» Успехов вам! 

 

Методический комментарий уроку русского языка в 9 классе 

 

Тема урока: Понятие о сложноподчиненном предложении. / Иярчен кушма җөмлә 

турында төшенчә. 

Урок строится на сопоставительном анализе сложноподчиненных предложений 

(СПП) на татарском языке и русском языке с использованием сингапурских структур, с 

опорой на знания о СПП татарского языка, которые учащиеся получили в 8 кл. 

(Языковедческий материал на тему “Праздник Сомбелэ” (Праздник Урожая) 

Цель урока: 
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- научить распознавать сложноподчиненные предложения; находить главное и 

придаточное предложения; определять место придаточного, средства связи с главным; 

прозводить синонимическую замену СПП простыми предложениями; правильно 

ставить знаки препинания в СПП; производить сопоставительный анализ СПП русского 

и татарского языков; выявлять их отличия и сходство; определять роль СПП в устной и 

письменной речи; 

- формировать умение работать в группах, ставить цели в учебной деятельности, 

стремление добиваться их; находить пути достижения цели; производить самооценку; 

- воспитывать любовь к родной культуре, обычаям и традициям татарского народа, 

родному языку, русскому языку; понимание важности изучения обоих языков. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные:  

- опознавание и анализ СПП (на русском и татарском языках); употребление в 

речи сложноподчиненных предложений. 

Метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности; способность извлекать 

информацию из различных источников, способность определять цели предстоящей  

учебной деятельности; коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения; совместного выполнения какого-

либо задания. 

Личностные: 

- развитие Я-концепции и самооценки. 

Методы и приемы: подводящий к теме диалог, постановка учителем проблемных 

вопросов, ИКТ-технологии, задания поискового характера, структуры “сингапурского” 

метода обучения “Тим Чир”, “Клок Баддис” 

Рассадка учащихся: за одним столом (сдвоенными ученическими партами) сидят 

4 ученика: те обучающиеся, которые сидят рядом, называются «партнерами по плечу», 

а те, которые сидят напротив – «партнерами по лицу». Такая рассадка дает учащимся 

возможность видеть друг друга, а не спины одноклассников, работать в паре, работать 

в группе. 

Группы делятся на знатоков татарского языка, знатоков русского языка, 

«переводчиков», и «экспертов».  

Ход урока: 
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Учитель приветствует детей на татарском и русском языках. 

1 этап. Мотивирование к учебной деятельности. 

Урок начинается с эмоциональной зарядки “Тим Чир” (по сингапурской методике) 

кричалка, девиз. Короткое и веселое упражнение для поднятия духа аудитории, 

поощрения или выражения благодарности. 

 «Знатоки татарского языка» декламируют отрывок стихотворения татарского 

поэта Ахмата Ерики, «переводчики» переводят на русский: 

Мне два крыла вручила не природа,  

На них парю я каждый час и миг. 

Одно – язык татарского народа,  

Второе – русский пламенный язык. 

Вопрос 3-й группе – «экспертам»: 

- В чем смысл отрывка? ( Эти строчки убедительно доказывают важность обоих 

языков и необходимость их изучения) 

2 этап. Актуализация знаний и фиксация затруднения в учебном действии. 

- Верно, ребята! Языку мы учимся ежедневно, и в дальнейшем нам предстоит 

постигать тайны русского и родного языка. А какой раздел языкознания мы изучаем? 

Что предстоит повторить? (Синтаксис.Сложносочиненные предложения.) 

«Клод Баддис». (Встреча друзей по часам для эффективного взаимодействия.) В 

отведенное время (2 минуты) учащиеся встречаются с одноклассниками, с кем 

назначили встречу (в тетрадях заранее нарисованы часы, указан выбор). Участники 

находят друг друга и рассказывают о том, что знают о ССП, обозначают затруднения в 

усвоении ССП. (Учитель, подходя к парам, выслушивает ответы, проверяет 

правильность ответов.) 

Участник одной из пар озвучивает результаты взаимодействия. Проговаривает 

алгоритм распознавания ССП. (Показателем выполнения дидактической задачи 

данного этапа урока является возможность за короткий промежуток времени 

установить уровень знаний у большинства учащихся и типичные недостатки.) 

3 этап. Подготовка учащихся к активному и сознательному усвоению нового 

материала.  

Дидактическая задача этапа – организовать и направить к цели познавательную 

деятельность учащихся. 
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Сообщение темы урока «Понятие о сложноподчиненном предложении». Запись в 

тетрадях. 

Формулировка цели, пути достижения цели (проговаривание и запись в тетрадях: 

чему должны научиться, как должны научиться), оценка значимости для учащихся 

нового учебного материала. 

Создание проблемной ситуации, поиск языкового материала для изучения темы 

урока. 

- Знаете ли вы о языке эсперанто? (Обращаемся к Википедии через Интернет.) 

Этот искусственно созданный польским врачом Лазарем Заменгофом 

международный язык, в отличие от всех существующих языков народов мира, был 

очень легким. Однако, несмотря на свои достоинства и пропагандистские усилия 

авторов и его соратников, язык в мире не прижился. Почему? (Нет народа-носителя 

языка, нет культуры, обычаев, традиций, что подпитывают, развивают языки.) 

- Значит, очень важно сохранять свои традиции, обычаи. А какие традиционные 

праздники проводят осенью? (У татарского народа любимый праздник после сбора 

урожая – Сомбелэ бэйрэмэ. Подобный праздник у крещеных татар – Покров день, 

религиозный праздник.) 

Сообщение о празднике. Демонстрация национального наряда татарской девушки 

и хужабикэ – хозяйки дома, встречающая гостей традиционным угощением чак-чак / 

чэк-чэк. 

4 этап. Усвоение новых знаний. 

Проводится через актуализацию опорных знаний учащихся по татарскому языку, 

знаний о построении сложносочиненных предложений. 

Работа ученицы из группы – «знатоков татарского языка» у доски. 

Составление сложноподчиненного предложения на татарском языке на 

культурологическом материале «Праздник «Сомбеля»; запись на доске и в тетрадях, 

определение грамматических основ, средства связи; построение схемы, объяснение 

постановки запятой в СПП. 

Работа ученицы из группы «переводчики» у доски: перевод предложения на 

русский язык, определение грамматических основ, средства связи; построение схемы. 

Работа группы «экспертов»: выявление сходства и различия СПП татарского и 

русского языков на основе сопоставления. 

Первичное обобщение. Составление алгоритма распознавания СПП: 
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1. Выделяем грамматические основы предложений. 

2. Находим главное предложение и придаточную часть. Задаем вопрос от главного 

предложения к придаточной части. 

3. Расставляем знаки препинания. 

4. Строим схему. 

5 этап. Закрепление нового материала. Выполнение тестового задания на 

интерактивной доске. Определение СПП. 

6 этап. Рефлексия: анализ, оценка успешности достижения цели, 

перспектива на будущий урок. Самооценка и оценка работы класса и отдельных 

учащихся. Аргументация выставленных отметок.  

7 этап. Информирование учащихся о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. (Выполнить тестовые задания из раздела «Синтаксис» Открытого банка 

заданий ОГЭ по русскому языку; написать мини-сочинение «Любимый праздник 

«Сомбеля», используя ССП и СПП.) 

 

 

 

ВАХАТ 

Анастасия Евгеньевна 

 

учитель хантыйского языка и литературы 

МБОУ СОШ с. Полноват, 

Белоярский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Мои педагогические находки (эссе) 

 

Мастерство учителя не случайная удача, не счастливые находки, а 

систематический, кропотливый поиск и труд, часто черновой, будничный, наполненный 

тревожными раздумьями, открытиями и неудачами. Маленькая радость, мгновенное 

чувство успеха, удачи и - снова поиски, тревоги, и снова вперёд. 

Работа Учителя – труд, прежде всего, творчесий. Нужно смело и свободно 
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экспериментировать. В поиске новых методик, приемов направляющей для меня является 

перефразированная учителями цитата Дени Дидро «Люди перестают мыслить, когда 

перестают читать», учитель же перестаёт быть учителем, если не постигает ничего 

нового. Моё стремление к изучению и апробации различных педагогических 

технологий объясняется и тем, что «методики преподавания родного (хантыйского) 

языка» нет, «готовых рецептов» урока родного языка немного. 

Ханты – народ немногочисленный, ежегодно количество носителей языка в условиях 

динамичных социокультурных преобразований уменьшается. Хантыйский язык всё реже и 

реже звучит в естественных жизненных ситуациях. Сегодня из языка обучения он перешел 

в язык изучения. Такой подход к преподаванию хантыйского языка значительно меняет 

цели его обучения в школе. Ведущей целью становится формирование и развитие 

коммуникативной компетентности школьников, обучение практическому овладению 

языком. Вместе с сокращением бытования родного языка происходит утрата многих 

культурных реалий и ценностей. В такой сложной ситуации на учителя возлагается очень 

важная миссия – сохранение и передача культурных ценностей, отраженных в родном языке. 

Наряду с формированием языковой и коммуникативной компетенциями, важное значение 

приобретает культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры. 

Так каким же должен быть урок родного языка в современной школе? Поиски 

ответа на этот вопрос привели меня к использованию в моей практической 

деятельности коммуникативной методики. Как показала практика, коммуникативная 

методика обеспечивает не только усвоение родного языка как средства общения, но и 

развитие всесторонних качеств личности ученика. 

Коммуникативная методика используется в школе с целью формирования у 

школьников смыслового восприятия и понимания изучаемого языка, а также 

овладение языковым материалом для построения речевых высказываний. 

Коммуникативная методика представляет собой смесь традиционных и интенсивных 

методов, поэтому, даже мне, молодому педагогу, удалось её успешно освоить. Большим 

преимуществом данной методики является следующий фактор: процесс обучения 

идет несложным путем. Ученик как бы находится в центре этого процесса. В процессе 

объяснения новых слов и правил учитель использует знакомую для обучающихся 

лексику, объясняет грамматику при помощи картинок, жестов и мимики. Учащиеся 

проигрывают на уроке ситуации из жизни, что дает им возможность употреблять 
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грамматические формы для выражения своих мыслей в ходе ролевых игр. Эта 

методика помогает развитию навыков устной и письменной речи, чтения, 

аудирования. Изучение грамматики происходит во время разговора на родном языке с 

учителем. Вначале идет освоение слов и выражений, языковых формул, а уже потом 

учитель помогает ученикам в их разборе в плане грамматики. Таким образом, цель 

учащихся – говорить свободно и правильно будет достигнута. Еще одним плюсом 

данной методики является то, что коммуникативный метод ведет к более свободным 

действиям на уроке, чем традиционный метод. 

Доктор педагогических наук Е.С. Полат считает, что задача учителя состоит в том, 

чтобы создать такие условия практического овладения языком для каждого 

учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 

проявить свою активность, своё творчество. Взаимодействие коммуникативной и 

интенсивной методик способствует максимальной активизации ученика на уроке. 

Интенсивная методика – это ответ на требования времени: обучить говорить на 

родном языке в условиях ограниченного количества часов, уделяемого на учебный 

предмет «родной язык и литература». Интенсивная методика обучения языку в силу 

своей гибкости, приспособляемости и результативности  может быть использована на 

любом этапе обучения. На начальном этапе обучения вводятся практически все 

грамматические явления. Ежеурочно происходит накопление речевого опыта и 

языковых средств, предоставляется возможность ученикам освоить все основные 

употребляемые ими в речи грамматические явления. Следующий этап предполагает 

расширенную и углубленную систематизацию грамматических явлений и овладение 

синтаксисом  речи. Основным учебным текстом становится диалог и полилог. Текст-

полилог рассчитан на несколько учебных занятий и содержит не более 70 лексических 

единиц на начальном этапе и 150 лексических единиц в последующих этапах, 

определенные, отобранные для урока, грамматические явления. Подготовленные к 

урокам тексты-диалоги и полилоги должны быть динамичными и естественными. 

Текст-диалог вводится на уроке с помощью карточек следующим образом: слева 

печатается диалог на родном языке, справа, соответственно каждой фразе, реплике – 

перевод на русский язык. Вариант текста на русском языке не является литературным 

переводом. Учебный перевод, подстрочный, дается с целью передать точный смысл 

высказывания и исключить потребность ученика в словаре. Каждый урок с 

использованием текста-диалога предусматривает лексико-грамматический 
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комментарий. По каждому тексту-диалогу дается домашнее задание в форме 

самоконтроля усвоения темы. Задания даются как в устной, так и в письменной форме. 

Устные задания предлагают учащимся найти и придумать языковые материалы в 

тексте для решения конкретной коммуникативной задачи. Письменные задания 

направлены на отработку форм употребления языкового материала, определенных 

грамматических явлений и конструкций. 

Тексты-полилоги направлены на непроизвольное запоминание лексическо- 

грамматического материала, которое обеспечивается на уроке созданием  атмосферы 

эмоционального подъема, сопровождением речевой коммуникации 

паралингвистическими средствами, максимальным использованием наглядных и 

музыкальных средств обучения. В процессе обучения гармонично сочетаются 

визуальные и аудиовизуальные средства, непосредственно воздействующие на органы 

чувств учащегося, а также образные средства, связанные с представлениями и 

фантазиями учащихся при выполнении ситуативных упражнений и ролевых игр. 

Запоминание изучаемого учебного материала протекает в условиях говорения 

(общения), становится весьма динамичным и продуктивным, поскольку совершается 

не в отрыве от общения, а в ходе общения и ради овладения языком. 

Урок с применением текста-полилога осуществляется в несколько этапов. На 

первом этапе текст-полилог полностью проговаривается, тихим голосом, с переводом 

на русский. Затем распределяются роли по содержанию текста. На это отводится 10 

минут. Следующий этап – главная часть урока. Цель данного этапа – дать ученикам 

целостное представление о тексте, посредством которого учащиеся знакомятся с 

культурой народа. Учитель читает текст сначала на русском языке, а потом на 

хантыйском языке. На этом этапе дети разучивают различные игры, скороговорки, 

песни, стихи, знакомятся с народными обычаями и традициями в соответствии с темой 

текста-полилога, т.е. происходит своеобразное погружение в культуру родного народа. 

Третий этап направлен на отработку коммуникативного ядра текста, речевых фраз 

текста-полилога. На данном этапе учащиеся произносят и отрабатывают речевые 

фразы на хантыйском языке по принципу «Смотрите, слушайте и повторяйте, 

повторяйте за мной мимикой и интонацией». Важной на данном этапе для учащихся 

является задача пережить все то, что происходит с героями текста. Фразы 

произносятся с разными чувствами и эмоциями, заданными текстом-полилогом. 

Завершающий этап позволяет учащимся расслабиться и отдохнуть, прослушать под 
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спокойную музыку весь изучаемый текст на родном языке. 

По данной технологии разработана и опубликована серия уроков: «Акань» 

(Кукла), «Веԓпәсән» (На охоте), «Хўл веԓпәсән» (На рыбалке), «Воньщумута» (По 

ягоды), «Рєпн» (На горке), «Вўԓы ԓавәԓты хө» (В гостях у оленеводов). 

Знакомству с текстом-полилогом предшествует культурологический 

комментарий. Так, к теме «Хўԓ велпәсән» (На рыбалке) возможен следующий 

материал: «Сегодня мы вместе с хантыйской семьей отправимся на рыбалку. Рыбалка 

для ханты имела огромное значение. Ханты издревле занимались рыбной ловлей. Их 

избушки всегда располагались вдоль реки. Река была кормилицей, поэтому относились 

с большим почитанием к реке и жили в гармонии с природой. Рыболовством 

занимались круглогодично, зимой и летом. С рекой связано много обрядов и обычаев, 

которые строго соблюдались. На рыбалку отправлялись на лодках. Мы отправимся на 

рыбалку на большой семейной лодке, которая называется хоп, а еще есть маленькая 

лодка ай хоп калданка. На рыбалку отправляется вся наша большая семья: аӈкєм, ащєм, 

ӑӈкаӈкєм, щащєм, яйєм, ӑспухєм, упєм, апщєм». 

Использование ролевой ситуации преследует несколько целей, это и активное 

включение учащихся в коммуникативно-учебную деятельность, и воспитательный 

аспект. Так к уроку «Хўԓ велпәсән» (На рыбалке) предлагаются следующие роли и 

характеристика персонажей для творческой включеннности в предлагаемую роль: 

Ӑӈкаӈки Марпа – бабушка по материнской линии, добрая, ласковая, весёлая. 

Любит детей, знает много сказок. Щащи Лена – бабушка по отцовской линии, хозяйка 

дома и семьи, строгая и справедливая. Щӑтщащи Юван – дедушка по отцовской линии, 

его в народе зовут хоп вєрты хө «мужчина, делающий лодки». Он прославился своим 

мастерством делать хорошие лодки. Аӈщащи Егор – дедушка по материнской линии. 

Он прославленный рыбак, который добывает рыбу не только для своей семьи, но и 

делится со всеми жителями кoрт деревни. Он уважаемый старейшина кoрт деревни. 

Aӈки Сопья – мастерица, у нее золотые руки, шьет прекрасные вещи. Ащи Паcтэр – 

глава рыболовецкой общины. Он ответственный и трудолюбивый. Яй Микола – 

старший сын. Рождение старшего сына совпало с днем открытия охоты на боровую 

дичь, и родители пожелали ему стать великим охотником. Упи Наталь – старшая дочь. 

Увидев ее лицо, озаренное приветливостью, всем становиться светло на душе. Апщи 

Татья – младшая дочь. Она родилась, когда ярко светило ночное солнце-луна. Родители 

пожелали видеть ее нежной, красивой, скромной и помогающей людям в пути. Ӑспух – 
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сродный двоюродный брат по материнской линии, сын сестры матери. Он приехал из 

города Ханты-Мансийск. Это любопытный, любознательный мальчик. Ему интересна 

культура и язык хантыйского народа. 

Упражнения к текстам-полилогам направлены на активизацию лексических 

единиц. Так, при выполнении задания «Сбор в дорогу» участники делятся на две 

команды: команда девочек и команда мальчиков. Команде мальчиков необходимо  

собрать слова, данные в карточке №1 в тематическую группу «Рыболовные снасти», 

девочкам – «Кухонная утварь и еда». 

Карточка №1 содержит следующий лексический материал: пўт котел, нялы 

ложка, кўршка кружка, шай ан чайная чашка, кеши нож, нянь хлеб, суԓ соль, калащ 

калач, сӑккар сахар, тухәԓ невод, руксак рюкзак, хоԓуп сеть, ԓайәм топор, щеранка 

спички, ԓөп весло, няш удочка, шай пyт чайник, юх ан деревянная чашка для рыбы. 

При выполнении упражнений к тексту-полилогу активизируются следующий 

материал: формы вежливости и приветствия, глагольные формы настоящего времени 

единственного числа, нормы произношения. 

Приведем пример небольшого текста-полилога к теме «Хўл велпәсән» (На 

рыбалке). 

Тӑм  хӑтәԓ єтәр хӑтәԓ. Сегодня ясная погода. 

Хyл велты мaнләмән! Поедем ловить рыбу! 

Хопе  нык таллyв! Лодку вниз спустим! 

Нёта! Помоги! 

Юхан  хyват  мaнлyв. Едем по реке. 

Велпәсләты   мaнлyв. Едем на рыбалку. 

Пaста,  пaста  ловәллyв. Быстро, быстро мы гребём, 

Пaста,  пaста  ловәллyв. Быстро, быстро мы гребём. 

Па  пелка щи юхәтсyв. На другой берег приплыли. 

Па пелка щи юхәтсyв. На другой берег приплыли. 

Хопев вyты таллyв. Лодку причалили. 

Ванта, вoн сорт! Смотри, большая щука! 

Ванта, вoн ев! Смотри, большой окунь! 

Муй арат хyл велсәм! Сколько рыбы поймал! 

Лyӈтэ! Сосчитай! 

Ит,  кaтн,  хoләм, нял, вет. 1, 2, 3, 4, 5. 
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Вyя   щеранка! Возьми спички. 

Тyт  юх  тyва! Принеси дров! 

Тyт  юх  сэвра! Наруби дров! 

Хyл   няхса! Почисти рыбу. 

Йиӈк   тyва! Принеси воды! 

Хyл   кавәрта! Свари уху. 

Єпләӈ  хошәм  йиӈк! Вкусная уха! 

Пoмащипа! Спасибо! 

Текст-полилог разбивается на несколько частей и снабжается программой для 

запоминания. Идея таких программ принадлежит И.С. Мельник. Программы для 

запоминания помогают ученикам осознать структуру предложения  и быстрее 

запомнить его как единицу высказывания. 

При работе над текстом-полилогом используется следующие приемы: сравнение 

слов и конструкций в русском и хантыйском языках, ритмизация фразы, 

использование музыкального фона, использования интонационного диапазона (от 

шёпота до громко выраженных эмоций), использование рифмовок и песен для 

эмоциональной приподнятости. 

Приведем ещё один сценарий урока по теме «По ягоды» «Воньщумута». 

Работа над текстом-полилогом «По ягоды» «Воньщумута» включает: серию 

коммуникативных заданий, чтение с последующими вопросами и дискуссией, 

аудирование с последующим обсуждением и разыгрыванием, отработку 

грамматического материала. 

«Наступила осень. В лесу стало красиво. Поспели ягоды. Пора идти в лес. Сегодня 

мы всем классом пойдем собирать ягоды. А для этого мы все сшили маленькие кузовки 

– набирушки из бересты. Они удобные и легкие. Набирушки привяжем к поясу, чтобы 

можно было собирать ягоды двумя руками. Так издавна ходили по ягоды наши 

хантыйские женщины, бабушки, мамы. А за спиной носили большой кузов. Большой 

кузов называется «хинт», а маленькие набирушки «воньщуп». 

Когда мы с вами пойдем в лес, пожалуйста, в лесу не кричите громко. В лес мы 

заходим, как гости, там живут птицы, звери. Мы их должны уважать, не нарушать их 

покой. В лесу нельзя далеко уходить от взрослых. 

Двухглазые, трехглазые ягоды не собирайте, оставляйте в лесу птицам. 

Когда вы будете высыпать ягоды из своей наполненно
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 набирушки «воньщупа» в большой кузов «хинт», закрывайте крышку, не 

оставляйте ее открытой. В лесу за нами всюду следуют лесные женщины Пур-нє и Хиш-

нє. 

В первый раз садимся на лодку, смочим голову водой, чтоб нас приняла река. На 

лодке сидим спокойно, не встаем, не крутимся». 

Разыгрывание сценки «В лодке»: 

Быстро, быстро гребем! 

Быстро, быстро гребем! 

На лодке причаливаем! 

На лодке причаливаем! 

Паста, паста ловлув! 

Паста, паста ловлув!  

Хопев вуты таллув! 

Хопев вуты таллув! 

Разыгрывание сценки «По ягоды»: 

По морошку пойдем. 

По  чернику пойдем.  

Руками морошку собираем.  

Руками чернику собираем.  

Сколько ягод собрали! 

Много ягод. 

Мало ягод. 

Вкусная ягода! 

Мөрәх воньщты мӑнлув.  

Сэвупсы вонщты мăнлув. 

Ешиенән мәрăх пунлув. 

Ешиенән сэвупсы пунлув. 

Муй арат воньщумут вонщсән! 

Ар воньщумут!  

Шимал воньщумут!  

Єпләӈ воньщумут! 

 

Практика проведения уроков в рамках коммуникативной методики позволяет 

сделать определенные выводы. Учебные тексты-полилоги, учебные коммуникативные 

ситуации, включая в активное взаимодействие всех учеников в классе, формируют нормы 

коллективного поведения и речевого общения, способствуют возникновению дружеских 

чувств, когда успех одного – радость для всех. Это позволяет утверждать, что личностно-

ролевая организация учебного материала не только способствует интенсификации 

организации учебной деятельности, но и является средством, способствующим 

формированию коллектива. Дети на таком уроке раскрепощаются, говорят даже те, 

которые раньше не проявляли активности на уроках. Учащимся нравится работать на 

уроке, поскольку на таком уроке они проигрывают роли близкие им в жизни, они 

выступают охотниками, рыбаками, оленеводами. Такие уроки имеют глубокую 

этнокультурологическую направленность, способствуют формированию уважительного 

отношения к культурам соседствующих народов и этническому самосознанию. 

Результатом изучения родного языка с использованием коммуникативной и 
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интенсивной методик стало активное участие детей и родителей во внекласных 

мероприятиях школы, на которых дети свободно читают стихи, поют песни на 

хантыйском языке, с удовольствуем инсценируют сказки на родном языке. У детей 

появился интерес к хантыйскому языку, значительно повысился уровень усвоения 

учебного материала, улучшилось качество успеваемости. Важнейшим, на мой взгляд, 

результатом является личностный рост ученика. Поскольку на уроках формируются 

такие личностные качества школьника, как доброжелательность, чувство 

товарищества, сопереживания и взаимной поддержки, интерес к культуре и истории 

родного народа. Знание культурных корней своего народа необходимо, прежде всего, 

потому, что оно позволяет по-настоящему уважать и ценить общечеловеческие 

этические и этнические нормы. 

В заключение хотелось бы привести слова автора методики интенсивного 

обучения Г.А. Китайгородской: «Каждый педагог настолько самостоятелен в выборе 

методов и приемов обучения языку, настолько динамичен в своих желаниях, что 

единственной конечной целью его работы может быть только успешный ученик». 

Мои ученики, дети хантыйского народа, постоянно проживая в окружении 

русских, лучше знают русский язык, чем свой родной. Поэтому я использую 

возможности сравнения и сопоставления хантыйского языка с русским. Это помогает 

лучше понять особенности того и другого языков. Придерживаюсь педагогических 

заповедей И.Я. Яковлева: «Русский язык не вместо родного, а вместе с родным», «Два 

языка – два ума», которые стали народными пословицами. Подвожу детей к мысли, что 

взаимное уважение языков действительно является основой и условием укрепления 

дружбы между хантыйским и русским народами. 

На разных языках говорят мои ученики – русском, хантыйском, ненецком. Но есть 

ещё другой язык  – язык добра, понимания, любви. Именно на этом языке 

разговариваю я со своими учениками с их первого дня в школе. На языке добра, 

понимания и любви учу я говорить своих учеников друг с другом. В этом и состоит моя 

педагогическая философия. 
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Создание текста на родном языке 

(комментарий к фрагменту интегрированного урока  

родного языка и литературы в 6 классе по теме «Осень») 

 

Предисловие 

Одним из основных результатов изучения родного языка является создание 

письменных высказываний, использование выразительных средств языка в 

соответствии с коммуникативной задачей. Эта задача является очень важной для 

учителя, но в ситуации, когда дети не говорят на родном языке или слабо им владеют, 

ее достижение осложняется.  

В своей педагогической практике, испробовав множество приемов, я пришла к 

выводу, что результативность создания текста зависит от системной 

подготовительной работы. Успешность создания текста возможна при условии 

использования современных активных форм урока, опирающихся на принцип диалога 

культур на основе деятельностного подхода.  

Вашему вниманию предлагается фрагмент урока-экскурсии, учебной задачей 

которого является создание текста по теме «Осень» с использованием образных слов и 

выражений хантыйского языка. Созданию текста предшествовало выполнение 

сравнительно-аналитических заданий по стихотворениям русского поэта Константина 

Бальмонта «Осень» и хантыйского поэта Микуля Шульгина «Сус. Осень». 

Художественные тексты и задания были представлены во время экскурсии на 

планшетах, задания выполнялись по инструктивной карте. 

Комментарий 

Завершение изучения лексической темы «Осень» в 6 классе предполагает не 

только обогащение словарного запаса школьников по определённой лексике, но и 

развитие связной речи, создание устного и письменного высказывания, предпосылок 

общения в рамках темы в социально-культурной сфере.  

Основной единицей на уроке диалога культур является текст. Сравнительно-

сопоставительная работа с художественным текстом, проведение смыслового анализа 

текста на родном и русском языках позволяет формировать и развивать творчески 
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мыслящую личность ребенка, способную оценить поэтическую образность текста и 

создавать творческие работы разных видов и жанров. 

В процессе создания текста, в особенности текстов, связанных с описанием 

различных явлений природы, важно вызвать у детей чувство Прекрасного. 

Разбуженная эмоция рождает состояние готовности к творчеству, к образному 

мышлению. «Разбудить» эмоции на уроке можно не только посредством музыки и 

живописи, но через погружение в природу и этнокультурную среду с использованием 

современных технических средств.  

Урок-экскурсия в осенний лес проводился в соответствие с принципами 

деятельностного подхода, предполагающего включённость каждого ученика в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Этому способствовали 

активная смена видов деятельности, от индивидуальной к парной и групповой работе, 

по принципу 1 – 2 – 4 – 8. 

Индивидуально, в соответствие с инструктивной картой, каждый ученик находил 

в стихотворном тексте К. Бальмонта строки, создающие картину осени и переводил 

предложения на хантыйский язык. Затем объединившись по 2 человека, ребята 

проводили взаимопроверку и при необходимости корректировали. Степень трудности 

задания заключалось в том, сделать буквальный перевод невозможно, поскольку и 

хантыйского и русского языков разные ментальные картины. Затем группа 

увеличивается до 4 человек, учебная задача усложняется, группе предлагается найти в 

тексте стихотворения на хантыйском языке «Сус. Осень» образные слова и выражения, 

объяснить их значение. И наконец, группа из 8 человек, на основе собранного 

материала, создает совместно текст по теме «Осень» с дополнительным творческим 

заданием. Ученикам предлагается озвучить текст с использованием 

экстралингвистических приемов, т.е. изобразить слово. 

Необычность 5 задания, демонстрация созданного текста, вызвана тем, что 

учащиеся не владеют или слабо владеют родным языком. В процессе говорения у них 

часто появляется языковой барьер. Естественная природная среда снимает языковой 

барьер, необычность задания, показать то, о чем ты говоришь, увлекает и снимает 

зажатость ребенка. Его речь становится правильной, непринужденной, создает 

ситуацию успеха.  

Создание письменного текста стало домашней работой, которая была успешно 

выполнена всеми учениками класса.  
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Поскольку при создании высказывания ученику трудным оказывается 

выстраивание связного текста, продумывание логики перехода от одной части к 

другой, то одним из продуктивных способов обучения создания текста является 

инструктивная карта, вид которой усложняется к старшим классам. Она представляет 

собой на раннем этапе почти готовый текст, в который ученик, предварительно 

обсудив план предполагаемого текста, подбирает нужные цитаты, слова, образные 

выражения, выводы. Далее карта приобретает вид вопросника, отвечая на задания 

которого, ученик получает текст. Наконец, в итоге создает текст с опорой на ключевые 

слова, нередко подбираемые в совместной деятельности ученика и учителя. Данная 

работа позволяет обучить алгоритму создания текста, работе над словом в тексте. 

Таким образом, выстраивается система работы над созданием текста. 

Деятельностный подход с применением диалога культур способствует 

результативности в формировании коммуникативной и культурологической 

компетенции обучающихся. 

 

 

ВИДЯЙКИНА 

Лариса Юрьевна 

 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Сорская СОШ № 3 с углубленным 

изучением  

отдельных предметов», 

г. Сорск, 

Республика Хакасия  

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Конфуций когда-то сказал: «Если начинать с неправильного, мало надежды на 

правильное завершение». 

В мире нет ни одной профессии, фундамент которой не формировался бы в школе. 

Именно в школе закладываются азы нравственных норм; в школе человек впервые 
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получает оценку своего труда. И именно от педагога зависит, каким будет человек, 

каким выйдет во взрослую жизнь. 

Вы видели смеющегося ребенка? Он открыт для мира. На мой взгляд, учитель 

состоялся тогда, когда на уроке дети открыты: для знаний, для ответного 

высказывания, для идеи. 

Согласно новой парадигме образования мы, педагоги, должны подготовить 

ребенка, способного к самообразованию, саморазвитию; выпускника, умеющего 

презентовать себя, коммуникабельного, а значит, хорошо говорящего. 

Следовательно, для учителя первостепенной задачей станет создание 

благоприятной обстановки на уроке, чтобы у учащихся появилось больше 

возможности проявить себя.  

Давайте рассмотрим несколько примеров, методических находок, которые 

помогают мне раскрыть потенциальные творческие способности учащихся.  

В 5-6 классах – это, конечно, игровые формы. Примером таких уроков являются 

уроки-турниры, когда учащиеся готовят вопросы по разным темам; на уроке в 

произвольном порядке учитель делит их на группы, и они выступают в роли 

противодействующих сторон, задавая друг другу вопросы, доказывая свою точку 

зрения.  

Уроки-путешествия: решая проблемные вопросы по русскому языку, ученики 

«путешествуют» по классу, составляя мозаику – итог урока (как правило, это слово 

«умницы», «молодцы», разделенное на буквы).  

Орфографическое «лукошко»: в процессе урока в «лукошко» (чаще всего, это 

настоящая корзина для грибов) «собираются» все коллективные «белые слова» и 

«слова-мухоморы» с орфографическими ошибками.  

Первые уроки по словообразованию, морфемике всегда строю на «Пуське бятой». 

В итоге сочиняем свои подобные сказки. Очень интересны здесь формы сочинения 

коллективной сказки. Умение слушать товарища, продолжить его мысль очень важно 

для развития коммуникативных УУД. 

Естественно, что обучение в старших классах строится на обобщающих моментах, 

связанных с подготовкой к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ).  

Мне очень нравятся уроки-«суды». Это всегда интегрированный урок (обязательна 

связь с обществознанием, правом). А «судить» можно все: от неправильно 
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поставленной запятой до реальной судебной ситуации на уроке по «Преступлению и 

наказанию» Ф.М.Достоевского. 

Я очень люблю уроки-квесты. Мне кажется, они всегда интересны для учащихся. 

Обобщение по творчеству А.С.Пушкина, включая «Евгения Онегина» – квест «Признаки 

XIX века в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин». На данном уроке Вы рассмотрите и 

законы XIX века, и моду, и светские места. Обязательна работа с Интернет-ресурсами. 

Однозначно интересный и познавательный урок.  

Уроки в 11 классе по теме «Отображение ВОВ в литературе»: «пройдите» с детьми 

по местам боевых действий, продумайте свои решения и приказы (здесь обязательна 

связь с историей), сравните с литературоведческим материалом. 

В какой-то момент «открыла» для себя, что такие элементы урока, как минутка 

физической релаксации или рефлексия тоже должны быть интересны детям. Здесь 

применяю такие формы: после однократного просмотра слайда нужно вспомнить 

отрывок стихотворения, запечатленный на нем. Кто говорит, берет за руку говорящего 

следующего (в итоге – единый круг). 

К рефлексии подбираю разные репродукции: по ассоциации сопоставляем урок с 

определенной репродукцией (это могут быть архитектурные сооружения, пейзаж, 

портреты и т.д.). Считаю, что такая рефлексия помогает развитию логики и образного 

мышления. А также, естественно, монологические высказывания детей помогают 

развивать речь. Рефлексия может быть в форме рецензирования детьми того, что у нас 

получилось. Каждый ребенок, осмысливая, выделяет положительные и отрицательные 

моменты; оценивает свою работу и работу в целом всего класса. Этот этап нужен для 

того, чтобы научить ребенка размышлять над проделанной работой; уметь адекватно 

оценить ситуацию и свое место в этом процессе, что впоследствии научит его 

адекватной жизненной оценке. Самостоятельный анализ воспринимается детьми чаще 

важнее, чем когда это сделает учитель. 

Всегда учащимся трудно запомнить словарные слова. Я нашла форму работы, 

которая является продуктивной – это «Словарик одного слова» (можно назвать 

«Энциклопедия одного слова»). В данном задании проводится учащимися комплексная 

исследовательская работа: определить лексическое и грамматическое значение слова,  

рассмотреть сферы употребления, применение в литературе, искусстве; найти 

пословицы и поговорки, связанные со словом; нарисовать иллюстрации; разобрать 

морфологически и т.д.  
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Очень действенно в работе с сочинениями такая форма: я проверяю творческие 

работы, выставляю оценки; раздаю каждому, но не свою тетрадь, а одноклассника. 

Ставлю цель: за урок написать рецензию на текст. Таким образом, учащиеся не только 

видят и анализируют ошибки, но и развивают способность оценить текст полностью, 

осмыслить написанное. Такие уроки являются подготовкой к ЕГЭ, так как в 25 задании 

обязательно пригодится умение рецензировать, подбирать аргументы. Иногда данный 

вид работы можно усложнить: проверить на отдельном листе, а учащиеся должны 

подготовить анализ (включая ошибки на грамотность) непроверенной работы. 

В нашей школе мы часто применяем такую форму творческого коллективного 

взаимодействия, как длительные образовательные игры. «Открыв» для себя данную 

методику, я в системе применяю ее. Это мероприятие всегда превращается в 

общешкольное, а также является синтезом интегрированных знаний. Это тоже квест, 

но с определенными станциями, на которых дети выполняют задания, связанные с 

образовательными предметами. Например, «Малые олимпийские игры» (изучаем 

античную литературу; плюс история, физкультура, математика), «Образ Петра I в 

литературе и истории» (тема Петра I), «Образ родной природы в произведениях 

русской и хакасской литературы» (обязательно дополняем станции по биологии 

(флора и фауна родного края) и т.д. 

Успех таких уроков или мероприятий зависит от многого: от комфорта в классе; 

от восприятия вас учащимися; благоприятных эмоций и т.д., но главное от 

взаимодействия учителя и учеников. На таких уроках у меня нет понятия «учитель-

ученик»; здесь все равны, а при ответе дети даже не встают.  

Если учитель видит, что развиваются его ученики – значит, он сам не имеет права 

стоять на месте. Если учитель дает детям возможность почувствовать, что хочет чего-

то большего, чем простой урок, дети ответят тем же. А чтобы в дальнейшем 

соответствовать, педагог находится в постоянном развитии; развивая других – 

развиваешься сам! 

Нужно любить свой труд; то, чем ты занимаешься. Это, наверно, главная 

составляющая успеха. (Не могу не отметить, что начиная с 2004 года ежегодно мои 

дети сдают ЕГЭ и за все время не было ни одного отрицательного результата.) 

Позвольте закончить строками собственного сочинения: 

Учитель не профессия – призвание! 

Он архитектор человеческой души! 
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Своей любовью, заботой и вниманием 

Ученика он Должен окружить! 

И самая главная для учителя награда, когда выпускник, спустя годы, говорит 

тебе: «Спасибо»! 

 

Квест-технология. Синтез урочной и внеурочной деятельности: 

квест-урок и длительные образовательные игры 

(методический комментарий к уроку «Дорогами Хакасии  

по стихотворению Н.Г.Доможакова «Приглашение») 

 

Квест (англ. Quest) переводится с английского как приключенческая игра, 

путешествие. Веб-квест как образовательная технология помогает учителю в 

интересной форме представить материал на уроке. Учителю русского языка и 

литературы применять данную технологию можно в качестве уроков обобщения и 

закрепления; уроков групповой работы. Любая тема в рамках квеста позволит глубже 

погрузиться в материал, заинтересует обучающихся и позволит проявить творческую 

активность в нахождении нужной информации через применение интернет-

источников, выйдет за рамки привычного учебного занятия. 

Веб-квест как урок с применением этнического компонента позволит расширить 

рамки обычного урока: вы сможете «путешествовать» по родному краю; по строкам 

произведения; знакомиться с лексикой национального языка. 

В 5 классе школьники учатся анализировать художественные тексты, изучают 

тропы. На уроках русского языка по развитию речи, именно в виде анализа 

лирического произведения применяют тексты хакасских поэтов, которые позволяют 

познакомить пятиклассников с национальными произведениями. Лучше всего такие 

занятия строить по принципу квеста, применяя групповые формы работы, 

«подключая» эффект «путешествия» по родному краю. 

Любой квест начинается с введения, образной задачи. На данном уроке  это 

знакомство воображаемых  гостей Республики Хакасия с достопримечательностями. В 

качестве литературного материала предложено стихотворение Н.Г. Доможакова, члена 

Союза писателей РФ, с «говорящим» названием «Приглашение». 

В процессе работы в классе будут выделены 4 группы: лирики (прочитают и 

проанализируют произведение); путешественники (расскажут, применяя интернет-
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источники, о достопримечательностях родного края); лингвисты (проанализируют 

географические названия с точки зрения национального языка и топонимики, также 

работают с применением интернет-источников). В рамках квеста обязательны этапы 

пожелания успеха и знакомство с критериями оценивания результата.  

Такой процесс позволяет учителю решить сразу несколько образовательных задач: 

- познавательные – обучающиеся знакомятся с новым материалом, в данном 

случае с новым произведением, видами тропов, а также словами на национальном, 

хакасском языке; 

- коммуникативные – процесс работы в группе позволит учиться работать в 

коллективе; 

- регулятивные – обучающиеся должны уметь работать с интернет-ресурсами, 

обрабатывать полученную информацию, вычленяя важную; 

- личностные – воспитывать чувство гордости за свой край; повышать общий 

культурный уровень. 

В итоге обучающиеся, прочитав и проанализировав текст, расскажут о некоторых 

достопримечательностях Хакасии, о которых упоминает автор, а также предложат свои 

места; поработают с картой Хакасии (интеграция с географией, которая еще не 

изучается); узнают новые слова на хакасском языке. 

Домашним заданием на данном уроке будет работа с этническим словарем 

«Русско-хакасский словарь». Обучающиеся должны найти 5 слов, которые нужно будет 

знать, чтобы поприветствовать гостей Республики. Слова нужно будет выучить. При 

дальнейшей работе будут использованы фоно-записи по произношению. 

Рефлексия на таком уроке будет в игры в аналогию: сравнить урок с 

репродукциями (разная цветовая гамма, разные картинки, но все связаны с пейзажем), 

при этом нужно аргументировать свой ответ. Мы с детьми в системе знакомимся с 

художниками и писателями Хакасии. В качестве репродукций подобраны пейзажи 

В.Ф.Капелько.  

Урок в форме квеста всегда отличается продуктивностью работы, а также 

большим объемом полученной информации, которая будет усвоена детьми. 

Примечание: с 2013 года мы стали применять квест не только как форму урока, но и 

как общешкольное внеклассное мероприятие. Назвали данное мероприятие «Длительные 

образовательные игры» (далее – ДОИ). Одними из направлений ДОИ является 

этнокультурное и экологическое. Данные направления позволяют детям школы 
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познакомиться с достопримечательностями родного края, культурой республики, 

национальным языком; прикоснутся к этнике предыдущих поколений в полном объеме.  

При проведении ДОИ команды под руководством своего лидера организованно 

движутся по маршрутному листу на испытания в определённое место в школе или вне её 

территории. На каждой станции они выполняют задания, получая за это баллы.  

Подготовительный этап начинается с определения стратегии. После этого в 

течение месяца в школе происходит интеграция различных школьных дисциплин по 

одной тематике. Практически на всех уроках преподаватели  выполняют единую 

тематическую линию по теме игры. Например, в ДОИ «Заповедными тропами Хакасии» 

(этнокультурное направление) были задействованы учителя русского языка, 

математики, географии, биологии, истории, изобразительного искусства; в ДОИ «Пою 

мою Хакасию» (в данной игре обучающиеся школы прикоснутся к национальному 

языку) – учителя музыки, русского языка, изобразительного искусства, технологии, 

истории. Длительная образовательная игра «Пою мою Хакасию» предполагала 

знакомство с культурой, лирикой нашей республики; помогала детям почувствовать 

родной язык. Дети узнали, что такое тахпахи; услышали горловое пение, игру на 

чатхане. 

Отмечу, что в нашей школе не преподается национальный хакасский язык и 

данные мероприятия позволяют глубже понять историю родного края. 

Квест – это не только творческое, но и познавательное мероприятие Знания, 

полученные на таких уроках, выходят за рамки учебного занятия. Они являются 

общеразвивающими, практикоориентированными, что соответствует единой 

образовательной парадигме и обязательно пригодится учащимся в жизни.  
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ГОЛОМЁДОВА 

Екатерина Эдуардовна 

 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 4,  

г. Тверь 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Учитель. В последнее время всё чаще думаю: профессия это или призвание? 

Сегодня в постоянно меняющемся мире, где бесконечно расширяется информационное 

поле, где в приоритете сомнительные ценности, хочется всё же верить, что это 

призвание. Хочется, чтобы учитель оставался уважаемым, значимым человеком. А для 

этого педагогу надо быть в центре событий, знать на порядок больше, тогда, я думаю, 

можно найти с детьми общий язык; стать для них современным, интересным, тогда 

они дадут тебе право подготовить их к этой жизни: сделать их востребованными, 

конкурентоспособными, готовыми постоянно учиться и переучиваться, искать и 

находить готовые решения своих задач. Вот в этом я вижу задачу учителя: не просто 

дать знания, а научить самопознанию. 

Сегодняшние реформы российского образования направлены как на изменение 

содержания школьных предметов, так и на изменение подходов к методике преподавания. 

Школа должна формировать опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности учащихся, а это и определяет современное качество образования. 

Работая в школе много лет (1.09.2015 будет уже 30 лет педагогического стажа), я 

всегда задавалась вопросом: как сделать так, чтобы ребята любили русский язык, 

заинтересовались им как учебным предметом, повышали общую языковую культуру, 

углубляли и расширяли свои знания; как помочь старшеклассникам в выборе 

жизненного пути, сориентироваться в мире профессий; как организовать работу на 
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уроке, чтобы мотивировать ученика на самостоятельное приобретение знаний; как 

сделать так, чтобы ученику казалось, что это его самостоятельный выбор жизненного 

пути, это он сам пришёл к нужной ему профессии. 

Это очень важно – расширить кругозор учащихся, научить их формулировать 

собственное мнение, объективно оценивать себя. Чтобы выполнить эту задачу, на уроках 

использую интерактивные методы. Очень хороши они в групповой работе. Мне кажется, 

работая в группах, где собран разный состав, ребята учатся распределять 

ответственность, анализировать ошибки, а это, в свою очередь, позволяет детям 

раскрыться личностно в полном объёме. В этот момент и роль учителя меняется: он уже 

не главный на уроке, а помощник, потому что занимается организацией общего 

направления на уроке, определяет время, порядок, консультирует. У ребят появляются 

дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники и опыт 

товарищей. При такой работе на уроке дети учатся общению, преодолению конфликтов, 

нахождению путей решения поставленных задач, учатся идти на компромиссы. И здесь 

главное – чтобы группа работала в полном составе, а не отдельные ученики. 

При групповой работе задания даю так, чтобы они дополняли друг друга, а не 

дублировали. Стараюсь, чтобы каждый ребёнок пробовал себя в группе в разных ролях 

(ответственный – проверяющий – подводящий итоги и т.д.). 

В своих классах я систематически провожу словарные диктанты разных 

вариантов: запись слов под диктовку, по формулировке термина, по рисунку, по 

вопросу… Это позволяет развить грамотное письмо, умение разбираться в 

прочитанном, владеть терминами. И здесь тоже на первом месте групповая работа. При 

комплексном анализе текста в старших классах в творческих группах появляются и 

оппоненты, и искусствоведы, и консультанты и т.д.  

Интерактивные методы на практике позволяют учащимся вести диалог, широко 

взаимодействовать не только с учителем, но и друг с другом. Данные методы хорошо 

использовать на любом этапе урока, особенно на этапах получения знаний и закреплении. На 

уроке появляется дух сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности. 

Интерактивные методы можно использовать на уроках-лекциях, диспутах совместно 

с наглядными пособиями, видеоматериалами и т.д. Стараюсь делать так, чтобы на уроке 

шла совместная работа, чтобы ученики не боялись задавать вопросы, учились их 

формулировать, самостоятельно искать на них ответы, обучаясь при этом научно-

исследовательской деятельности. Поэтому с каждым годом у меня увеличивается число 
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учащихся, желающих принять участие в написании рефератов по русскому языку и 

литературе и в научно-практической конференции, что предполагает самостоятельную 

работу по исследованию определённого вопроса по предмету (многие из школьного этапа 

допускаются к городскому, а это финал; в этом году 3-е место в областной олимпиаде 

«Глаголица» по русскому языку). 

Использование интерактивных методов на уроках радует ещё тем, что ребята 

получают знания из собственного опыта, работают увлечённо, с удовольствием, у них 

высок уровень мыслительной деятельности, эмоциональный подъём. И даже к 

написанию сочинения они подходят не как к какой-то рутине, а с творческим 

вдохновением. У них стали получаться сочинения в стихах («Друзья» – 3-е место в 

Тверской области, «И снова летний вечер за окном» – 1-е место по Центральному 

Федеральному округу. Эти работы участвовали во Всероссийском конкурсе «Летнее 

вдохновение» и получили высокую оценку). 

Очень часто тему своей работы и её жанр ребята выбирают самостоятельно 

(«Танец – жизнь» – сочинение – эссе; «Дневник пианистки» – рассказ; «Отдых в 

деревне» – сочинение в эпистолярном жанре и т.д.). 

Мы много говорим, что компьютер – это плохо: исчезает «живое» общение, ребята 

становятся закомплексованными, шаблонно мыслят и т.д. Мои же ученики считают 

компьютер своим незаменимым помощником. Они делают много презентаций (особенно 

по литературе), и теперь на уроке со своим творчеством чаще выступает не учитель, а 

ученик. А это в свою очередь усилило у ребят желание участвовать в олимпиадах разного 

уровня по русскому языку и литературе («Олимпус», «Медвежонок», «Инфоурок»; в 

последней учащиеся заняли пять призовых мест). 

Вероятно, каждый учитель, которому небезразлично, как и чему учить детей, 

задумывается о своей работе. Хочется быть востребованным, уважаемым, идти в ногу с 

подрастающим поколением. Однако надо помнить, что мы имеем дело с неокрепшими 

душами. Поэтому как никогда актуальна вечная заповедь: «Не навреди!» 
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Откуда есть и пошла славянская письменность  

(методический комментарий к уроку) 

 

Я хочу представить вашему вниманию фрагмент урока «Откуда есть пошла славянская 

письменность». Это – урок получения новых знаний, урок-путешествие в глубь веков. Он 

проводился в рамках недели славянской письменности, был приурочен к 24 мая. 

Цель этого занятия – воспитание у учащихся бережного отношения к родному языку, 

развитие интереса к его глубокому изучению на уроках и во внеурочное время. 

Это нетрадиционный урок, проводимый в форме игры, поэтому использовала 

возможность привлечь к его проведению учащихся 10 класса. 

Урок начала ученица 10 класса, которая много лет поет в фольклорном ансамбле, 

занимается изучением традиций русского народа. Мы начали путешествие с далеких 

исторических времён, поэтому в исполнении ученицы прозвучала русская народная 

песня. Два одноклассника сыграли роль братьев-просветителей – Кирилла и Мефодия. 

А чтобы ученики не были пассивными слушателями, им было предложено 

воспроизвести диалог двух ребят, который и подвёл к теме урока. Ещё один ученик 

дома подготовил материал о жизни и деятельности братьев Кирилла и Мефодия. 

Таким образом, урок был построен так, чтобы его вели сами ребята. 

Материал урока рассказывал о том, как шло развитие письменности вообще и 

славянской в частности. Учащиеся узнали, как писали письма в древности (предметное 

письмо); что такое пиктограмма (письма, написанные иероглифами). Познакомились с 

двумя азбуками: кириллицей и глаголицей, их особенностями написания. А чтобы 

понять, как использовалось то или иное написание, они получали задания (по 

предметам угадать пословицу, с помощью рисунков составить письмо, современное 

слово написать глаголицей, при помощи букв кириллицы сложить слово и др.). 

Ребятам было трудно выполнить некоторые задания, но именно они вызвали у них 

наибольший интерес, желание во что бы то ни стало выполнить его. 

В конце урока подводились итоги и происходило награждение  победителей. 

Хочу сказать, что такую форму урока я использую часто, потому что она 

позволяет, во-первых, учащимся самостоятельно добывать знания; во-вторых, 

слаженно работать в группах, что способствует развитию коммуникативных функций; 

в-третьих, создавать ситуацию успеха (если ученик не знает, как выполнить одно 



284 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

задание, то он обязательно сделает другое); наконец, дает возможность учителю 

оценить скрытые таланты учащихся, шире и глубже раскрыть их способности. 

Такая форма урока даёт возможность каждому ученику, независимо от его 

подготовленности и знаний, проявить себя, поверить в свои силы. 

 

 

 

ДОРОЖКО 

Светлана Николаевна 

 

учитель русского языка и литературы БОУ 

«Воронцовская СШ», 

с. Воронцовка,  

Полтавский муниципальный район,  

Омская область  

 

Мои методические находки (эссе) 

 

«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым 

живым примером для ученика является сам учитель», – писал немецкий педагог 

Адольф Дистервег ещё в XIX веке. Эти слова, по моему мнению, актуальны и сегодня. 

Без творческого учителя, способного увлечь детей, умеющего повести их за собой, 

невозможно достичь высоких результатов в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. Я убеждена в том, что самое главное в деле учителя, как и в любом другом 

деле, – не быть равнодушным ни к делу, ни к ученику. Неравнодушный учитель 

никогда не остановится на достигнутом и всегда будет устремлен в будущее. Он будет 

видеть в своем ученике личность и делать все необходимое для ее развития. Ещё 

Василий Осипович Ключевский писал: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 

любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». 

Перед каждым творчески работающим учителем возникает множество проблем, 

над разрешением которых он порой трудится всю свою педагогическую жизнь. Как 

помочь ученику найти себя? Выявить интересы и склонности? Развить свои 

способности? Как помочь ученику правильно выбрать свой профессиональный путь? 
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Как сделать так, чтобы каждый ученик смог стать не сторонним жизненным 

наблюдателем, а активным, творческим человеком, способным в будущем внести свой 

вклад в сокровищницу человеческих достижений и ценностей?  

Наверное, ключевым словом в ответах на все эти вопросы станет слово «сам». 

Поэтому задачу современного учителя я вижу в умелом сопровождении ученика в 

процессе постижения и раскрытия им своего внутреннего «я», становления ученика 

как активной и творческой личности. Главное, вовремя прийти на помощь: помочь 

ученику осознать, для чего он совершает те или иные действия, какие действия ему 

нужно совершить, чтобы прийти к желаемому результату и как ему этого результата 

достичь. Когда к ученику придет осознание значимости того, что он делает, когда он 

станет интересен себе как личность, тогда, по моему мнению, процесс обучения пойдет 

намного успешнее и продуктивнее. Не зря замечательный русский писатель Максим 

Горький писал: «Талант – это вера в себя, в свою силу…».  

На протяжении последних трех лет в своей системе работы я применяю 

технологию деятельностного метода обучения, разработанную доктором 

педагогических наук, профессором, директором Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000» Людмилой Георгиевной Петерсон. Применение данной 

технологии позволяет: 

- развивать УУД обучающихся, заложенные в стандартах второго поколения; 

- повышать мотивацию и интерес обучающихся к изучению русского языка; 

- формировать личность, способную к самостоятельной творческой деятельности;  

- усваивать обучающимися способы познания окружающего мира.  

Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребёнок не получает 

знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-

познавательной деятельности. Поэтому задача учителя на каждом уроке вовлекать 

обучающихся в активную познавательную деятельность. 

В дидактической системе деятельностного метода обучения существует своя типология уроков: уроки 

«открытия» нового знания, уроки рефлексии, уроки общеметодологической 

направленности, уроки развивающего контроля. Для названных типов уроков мною 

были отобраны оптимальные для моих учеников приемы обучения на каждом этапе 

урока. В качестве примера для демонстрации приемов обучения мной был выбран урок «открытия» нового 

знания. 

На этапе мотивации к учебной деятельности использую следующие приемы:  
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- апелляция к жизненному опыту детей (обсуждаю с обучающимися хорошо 

знакомые им ситуации, понимание сути которых возможно лишь при изучении 

предлагаемого материала); 

- создание проблемной ситуации; 

- игры и конкурсы; 

- кроссворды, сканворды, ребусы, творческие сочинения и т.п. 

На этапе постановки учебной задачи включаю детей в учебный диалог, в 

результате которого дети формулируют тему урока. Например, при выполнении 

определённого орфографического упражнения по актуализации пройденного 

материала встречается слово с ещё не изученной орфограммой или обучающимся 

предлагается выполнить какое-то задание, вызывающее у них затруднение, но 

помогающее выявить тему урока. На основе названной темы обучающимся 

предлагается сформулировать цель урока, а затем задачи урока как этапы достижения 

поставленной цели.  

На этапе открытия детьми новых знаний обучающиеся активно придумывают 

гипотезы построения решения проблемы. При поиске способов решения поставленной 

задачи использую такие приемы, как мозговой штурм, кластер, побуждающий диалог, 

развивающийся по схеме: общее побуждение – подсказка- сообщение. 

Этап первичного закрепления (решения поставленной задачи) организую в 

разных формах: групповой, парной, индивидуальной, причем выбрать форму работы 

предлагаю обучающимся. На данном этапе использую такие задания, как составление 

опорных схем, памяток, инструкций, алгоритмов и т. д. 

На этапе самостоятельной работы применяю работу с эталонами после 

выполнения обучающимися задания, взаимопроверку и др. 

Этап рефлексии организую в форме рефлексивного экрана вопросов 

(формулирование обучающимися трех вопросов по теме урока), пятиминутного эссе, 

синквейна, игры «Светофор», заполнения листа достижений и т. д. 

Результативность представленного опыта имеет положительную динамику. За 

последние три года уровень обученности по русскому языку стабилен и достигает 

100%. Качество знаний достигло 70%, также наблюдается рост познавательной 

активности обучающихся. (Для выявления уровня развития познавательной 

активности обучающихся мною используется диагностика Е.В. Коротаевой.) По 
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результатам 2014-2015 года обучения 20% обучающихся имеют относительный 

уровень познавательной активности, 55% – исполнительский, 25% – творческий. 

На своем опыте убедилась в том, что в результате систематического применения 

технологии деятельностного метода обучения можно добиться качественных 

преобразований личности выпускника. 

 

Интегрированный урок русского языка в 5 классе 

(методический комментарий) 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию был представлен фрагмент 

урока русского языка в 5 классе по теме «Словосочетание». Это второй урок по данной 

теме. Тип урока – урок «открытия» нового знания. Фрагмент урока демонстрирует этап 

актуализации знаний. Названному этапу предшествовал этап мотивации, который 

позволил психологически настроить обучающихся на урок. 

Несомненно, каждый этап урока решает свои методические задачи. Задачей этапа 

актуализации знаний являлась подготовка обучающихся к «открытию» нового знания, 

воспроизведение умений находить словосочетания в тексте и устанавливать 

смысловые связи в словосочетании. 

Использование в уроке картины неизвестного художника «Хоровод», отражающей 

элементы народного обряда завивания березки на Троицу, а также известного 

стихотворения «Береза» русского поэта Сергей Есенина способствовало формированию 

национальной культурной идентичности обучающихся. Данный прием универсален, так 

как в культуре любого народа имеются высокохудожественные образцы национальной 

культуры как в живописи, так и в литературе. 

Прием игры в ассоциации с ключевым словом данного этапа урока «береза» 

позволил определить умение обучающихся устанавливать ассоциативные и 

логические связи между словами. Данный прием можно применять на любом этапе 

урока при изучении родного языка. Переход от зрительного образа «березы» к 

поэтическому помог расширить знания обучающихся о лексической сочетаемости слов 

на основе изобразительно-выразительных средств, использованных Есениным, а 

также способствовал эмоциональному воздействию на школьников. 

Прогнозирование ответов обучающихся основывалось на том, что стихотворение 

«Береза» Есенина знакомо им из курса начальной школы, а о 120-летнем юбилее 
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Есенина и годе литературы они узнали на неделе литературы, прошедшей в начале 

октября. Вопросы и задания отбирались с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и класса в целом. Задание выписать понравившиеся словосочетания 

позволило обучающимся проявить самостоятельность в отборе словосочетаний. 

Вторая часть этого задания, заключавшаяся в установлении смысловых связей между 

словами в словосочетании, помогла осуществить переход от этапа актуализации 

знаний к этапу целеполагания. 

Учебный диалог между учителем и обучающимися на протяжении всего этапа 

позволил педагогу вместе с классом выстраивать урок, плавно переходить от задания к 

заданию. Использование ИКТ в уроке облегчило учителю задачу демонстрации 

картины и текста стихотворения, на основе которого выполнялась самостоятельная 

работа обучающихся. 

Следующим этапом данного урока был этап целеполагания, на котором 

обучающиеся самостоятельно формулировали цель и задачи урока. 

При условии методически грамотного построения и проведения этапа 

актуализации знаний практически не возникает затруднений на этапах целеполагания 

и «открытия» нового знания. Обучающиеся с опорой на актуализированные в начале 

урока знания и умения совершают собственные маленькие открытия, что, несомненно, 

повышает интерес обучающихся к изучению русского языка. А введение в урок 

культурологической составляющей способствует формированию устойчивого 

интереса к своей родной культуре и национальному языку. 



289 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

 

 

ЕФИМОВА 

Валентина Павловна 

(специальный диплом жюри) 

 

учитель чувашского языка и литературы 

МБОУ «Козловская СОШ № 3»,  

г. Козловка, Чувашская Республика 

 

  

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Только помни, только помни, 

В грохоте и ритме века 

Самое главное в жизни правило –  

Быть человеком… 

А. Данагранов 
 

Какую бы методическую разработку я ни придумывала и ни использовала бы в 

своей педагогической деятельности, главное и самое серьёзное правило – воспитать 

настоящего человека. 

Жизнь человека величайшая ценность. От того, как мы распоряжаемся этой 

ценностью, зависит будущее не только самого человека, но и государства в целом. 

Чувашия – республика с богатейшими традициями культуры, словесности, воспитания. 

Образы нашей этнической культуры близки и понятны нам на генетическом уровне. 

Наши предки умели воспитывать и обучать ребенка естественно, в тесной связи с 

трудовыми традициями, природными условиями. Сам уклад семейной и 

воспитательной среды подготавливал ребенка к дальнейшей самостоятельной жизни, 

но такое сопровождение детства ребенка шло на понятных ему образах и языке. 

Богатейшее наследие устного народного творчества, музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства, трудовых традиций и нравственно правильной 

иерархии в семье и обществе – вот источник мудрости и разнообразия методов и форм 

воспитания наших детей. 
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Школа должна быть этнокультурным центром, обеспечивающим условия 

самоидентификации учащихся в соответствии со своей этнической принадлежностью. 

Через погружение в свою национальную культуру, «познавая себя», ребенок 

формируется как личность, получая знания, выработанные человечеством («познавая 

мир»), он готовится к жизни в современном поликультурном обществе. 

С этой целью в 2010 году я разработала программу развития детского коллектива 

«Использование этнокультурного компонента в развитии и воспитании школьников» 

со сроком реализации 4 года. Она является по своему характеру развивающе-

обучающей и направлена на формирование творчески развитой личности, на 

пробуждение творческой активности и творческого мышления, на выработку умений 

воспринимать традиции чувашского народа в контексте с его духовной культурой, а 

также выявление способностей школьника к самовыражению через различные формы 

коллективно-творческой деятельности. 

«Золотая» формула этнопедагогики гласит: «Без памяти – нет традиций, без 

традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет 

духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет народа». Целью 

программы является воспитание патриота, знающего и уважающего свои корни, 

человека, который вобрал в себя все лучшее от своих предков и способный стать 

творцом нового этапа развития нашей страны. 

Реализуя эту программу, я пришла к успешным результатам. Учащиеся имеют 

100% успеваемость по предмету. Качество знаний учащихся по преподаваемому 

предмету более 90%. Мои воспитанники ежегодно участвуют в районных олимпиадах 

по чувашскому языку и литературе  и занимают призовые места: 

- в 2011–2012 учебном году Андреев Павел (8б) – II место, Кочедыкова Анастасия 

(9 б) – III место; 

- в 2012–2013 учебном году Спиридонова Кристина (3б) – III место, Субакаева 

Евгения (9в) – II место,  Ларионова Елена (3в) – I место, Андреев Павел (9б) стал 

победителем,  участвовал на республиканском этапе Всероссийской олимпиады 

школьников и занял 6 место; 

- в 2013–2014 учебном году Путина Ирина (10а) стала победителем районного 

этапа и призёром межрегионального этапа олимпиады по чувашскому языку и 

литературе; 
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- в 2014–2015 учебном году Путина Ирина (11а) стала призёром 

межрегионального этапа олимпиады по чувашскому языку и литературе. 

Ученики ежегодно принимают активное участие в районных, республиканских, 

всероссийских научно-практических конференциях, конкурсах и фестивалях и 

добиваются положительных результатов: 

Алыев Наджмин – призёр районной научно-практической конференции учащихся 

«Открытие» (2011 г.), участник Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития национальных языков и культур народов Среднего 

Поволжья и Приуралья» (2013 г.); Краснова Виктория – победитель районного этапа, призёр 

республиканского этапа, участник Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» (2013 г.), участник очного этапа республиканской конференции-фестиваля 

творчества обучающихся «Excelsior – 2013», победитель районного этапа, призёр 

республиканского этапа, лауреат II степени Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» (2013 г.), участник Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы развития национальных языков и культур народов 

Среднего Поволжья и Приуралья» (2013 г.); Краснова Анастасия (10 б) – призёр VI районной 

детской научно-практической конференции по краеведению «Юные исследователи» под 

девизом: «Мой край Чувашский» (2013 г.), победитель районного этапа и участник 

республиканского этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» (2014 г.), лауреат Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-

туристов (2014 г.); Путина Ирина – победитель «Смолинских чтений» (2014 г.), победитель 

районного фестиваля «Рождественские колокола» (2015 г.), лауреат V Международного 

конкурса исследовательских работ учащихся и студентов «Открываю мир» (2014 г.), 

лауреат районного этапа, номинант республиканской конференции-фестиваля 

обучающихся «Excelsior – 2015». 

Работая над проблемой «Использование ИКТ на уроках чувашского языка», 

провела открытые уроки с внедрением ИКТ для учителей школы и района по 

следующим темам: 

в 1 «Б» классе «Шкулта эпир мĕн тǎватпǎр?» (Что мы делаем в школе?) (2012 г.), в 

5 «Б» классе «Çĕр улми – иккĕмĕш çǎкǎр» (Картофель – второй хлеб) (2013 г), во 2 «Б» 

классе «Эпир маттур ачасем» (Мы молодцы!) (2013 г.), в 3 «Б» классе «Зоомагазинта» 

(«В зоомагазине») (2013 г). Поддерживаю сетевую связь с учителями-предметниками 

школы и района, практикую совместное проведение интегрированных уроков. С 
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учителем биологии Гладковой Л.А. подготовили и провели открытые уроки «Вĕçен 

кайǎксем» («Пернатые») в 8 «Б» классе в рамках районного методического 

объединения учителей чувашского языка (2012 г.), «Жизнь начинается с яйца» – в 

рамках районного заседания учителей биологии и химии (2013 г.). С учителем 

английского языка подготовила и провела интегрированные открытые уроки «Пасха в 

Англии и Чувашии» в 7 «А» классе (2010 г.), урок-телемост «Традиции празднования 

Рождества в Англии и Чувашии» в 8 «А» классе (2011 г.), «Умные животные» в 3 «Б» 

классе (2014 г.).  

На базе МБОУ «Емёткинская СОШ» Козловского района выступила с сообщением «Моё 

участие в профессиональных конкурсах» (2013 г.); дала мастер-класс «Фольклор как одно из 

средств формирования национального самосознания учащихся» в работе секции педагогов 

во время Всероссийской конференции исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» (2013 г.), выступила с докладом во Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы развития национальных языков и культур народов 

Среднего Поволжья и Приуралья» (2013 г.) и выступила с докладом в Региональной научно-

практической конференции «Национальные языки и их диалекты на рубеже XX–XXI веков: 

теория и практика» (2014г.). 

«Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он перестает учиться, в нём 

умирает учитель», – писал К.Д. Ушинский. Для повышения своего педагогического 

мастерства участвую в профессиональных конкурсах. Являюсь лауреатом районного 

фестиваля открытых уроков (2011 г.), победителем районной «Методической ярмарки 

– 2011», победителем республиканского конкурса учителей чувашского языка «Эпир 

пулнǎ, пур, пулатпǎр» («Мы были, есть и будем!») в номинации «Визитка-

представление» (2012 г.), призёром районного этапа республиканского конкурса 

«Самый классный классный» (2012 г.), участником всероссийского конкурса проектов 

«Организация работы с родителями» («Мы вместе: дети – родители – педагоги») 

(2012 г.), лауреатом районной «Методической ярмарки – 2012», участником первого 

республиканского фестиваля открытых уроков чувашского языка и литературы и 

всечувашского диктанта (2013 г.), призёром республиканского фестиваля открытых 

уроков чувашского языка и литературы (2014-2015 гг.). 

Материалы из опыта моей работы опубликованы в различных периодических изданиях и 

сети Интернет: «Чувашский фольклор как одно из средств формирования национального 

самосознания учащихся» (// Чувашский язык и литература: теория и методика: сб.ст. Выпуск X. 
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Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010.); сценарий классного часа «Дом счастья» на сайте «1 

сентября» в разделе «Классное руководство» (2009 г.); статьи «Ачасен туслǎхĕ çирĕпленчĕ» 

(Дружба стала крепче), «Манǎн чĕлхе, манǎн чĕре, манǎн чун» (Мой язык, моё сердце, моя душа), 

«Йывǎç ларт, ǎна упра» (Посади дерево, сохрани его), «Олимпиада призёрĕ» (Призёр 

олимпиады) в общественно-политической газете Козловского района «Знамя» (№ 42 от. 

03.06.2009, № 34 от 03.05.2012, № 40 от 22.05.2012., № 13 (9300) от 18.02.2014). Сценарии 

интегрированных уроков «Пасха в Англии и Чувашии», «Вĕçен кайǎксем» (Пернатые) 

напечатаны в журнале «Халǎх шкулĕ – Народная школа», сценарии открытых уроков «Кǎвар 

чĕреллĕ сǎвǎç» (Поэт с горящим сердцем), «Юман» (Дуб), «Традиции празднования Рождества в 

Англии и Чувашии», «Пасха в Англии и Чувашии», «Чǎваш уявĕсем» (Чувашские праздники)  в 

Интернет-журнале «Шкулта» (В школе) в 2012–2013 гг, статья «Лексические параллели в 

чувашском и азербайджанском языках» в сборнике статей «Актуальные проблемы развития 

национальных языков и культур народов Среднего Поволжья и Приуралья» (Чебоксары, 2013). 

Своё эссе хочу закончить словами из книги З.К. Яковлевой «Чувашский детский 

музыкальный фольклор для русскоязычных школ»: «У каждого человека, кроме родителей, 

должно быть четыре корня: родная земля, родной язык, родная культура, родная история… 

Когда человек любит свои корни и ценит их, он понимает боль и любовь окружающих, с 

такой же любовью будет относиться к другой земле, к другому языку, к другой культуре, к 

другой истории. Чем раньше ребёнок соприкоснется с родными интонациями народных 

песен, бытом и обрядами, тем глубже поймет и почувствует историю и культуру своего 

народа, его миропонимание, нравственные и эстетические взгляды». 

 

 

Технологическая карта урока 

чувашского (неродного) языка в 8 классе 

 

Тип урока: урок изучения новой темы. 

Вид урока: урок-размышление, лингвокультурологический анализ. 

Тема урока: Кăвак хуппи хăçан уçăлать? (ЛКА идиоматического выражения, 

означающего прозрение, просветление, провидение). 

Цель урока: Развитие лингвистической, культурологической, страноведческой,  

коммуникативной компетенций, логического мышления (установление причинно-

следственных связей, наблюдение и анализ языковых фактов, выдвижение гипотез, их 

аргументация, выстраивание цепочки рассуждений, обобщение). 
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Технологии и методы работы: развитие критического мышления на уроках 

чтения и письма (составление графа), подводящий к теме проблемный диалог, 

выстраивание цепочки рассуждений, ИКТ (применение программных продуктов для 

составления электронных презентаций).   

Задачи урока:  

- под руководством учителя усвоение новых лексических единиц и 

синтаксических конструкций, введение их в употребление; 

- развитие лингвистического кругозора; 

- анализ культурологического наполнения языковых единиц; 

- наблюдение смысловых параллелей лексических единиц урока в чувашском и 

русском языках; 

- обобщение (самостоятельное и под руководством учителя) полученных в ходе 

наблюдения и анализа сведений.    

Эпиграфы урока:  

Во многой мудрости много печали (Соломон). 

…Вăйлă этем те хăй тĕнчине пăхăнать – … Владыка мира, миру человек покорен 

сам (Константин Иванов). 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность  

учащихся 

Формы  

работы 

Формируемые 

УУД 

Рефлексия настроения 

Приветствует.  

Настраивает на работу. По 

количеству монет учитель 

видит настроение своих 

учащихся: много 

блестящих монет – 

большинство учащихся 

готово к уроку. Если мало 

монет, то учитель 

предлагает сделать 

несколько физических 

упражнений с целью 

До начала урока учащиеся 

подходят к рефлексивному 

экрану – силуэту тухьи 

(головной убор чувашской 

девушки, имеющий форму 

шлема и изготавливаемый 

из бисера и монет) и 

«вешают» на него 

«серебряные» монетки, 

вырезанные из фольги, 

выражая свое хорошее 

настроение на урок.  

Индивидуальна

я, 

групповая 

Метапредметные / 

регулятивные 

УУД: самооценка, 

волевая 

саморегуляция 
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психокоррекции 

настроения: махи руками, 

как бы отгоняющие плохое 

настроение и 

привлекающие хорошее, 

глубокие вдохи и выдохи.  

Создание творческой мотивации к уроку (сообщение темы урока) 

Учитель сообщает тему 

урока: На уроке мы будем 

анализировать значение 

чувашского фразеологизма 

«Кăвак хуппи уçăлать» и 

узнаем, когда так говорят.  

Затем просит обратить 

внимание на предметы, 

которые демонстрирует и 

говорит, что по ходу урока 

они поймут, почему они 

здесь:  

1) полоски бумаги  

оттенков синего; 2) яичная 

скорлупа, кожура банана, 

кора дерева и другие 

оболочки (покрытия) 

разных предметов;  

3) раскрытая шкатулка. 

Со звонком учащиеся 

садятся на свои места. 

Демонстрируют 

готовность к уроку. 

Слушают учителя. Читают 

с доски тему урока. 

Изучают предметы, 

которые демонстрирует 

учитель. 

Фронтальная Метапредметное / 

коммуникативное 

УУД: умение 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы 

и адекватно 

отвечать на 

вопросы учителя. 

Метапредметное / 

регулятивное УУД: 

волевая 

саморегуляция;  

Метапредметное / 

познавательное 

УУД: умение 

сосредоточиться 

на учебной задаче 

и осознать ее 

содержание. 

Решение лингвокультурологических задач  

Дает  задание 

запланировать 

последовательность 

действий для того, чтобы 

получить ответ на 

поставленный в теме 

урока вопрос.  

Класс делится на две 

группы. В группу входят 

сидящие в одном ряду 

учащиеся. 

Устно намечают пути 

решения проблемы и 

готовят об этом 

сообщение на чувашском 

Групповая 

(мозговой 

штурм)  

Метапредметное / 

регулятивное УУД: 

целеполагание, 

планирование, 

контроль за  

ответами 

товарищей. 

Метапредметное / 
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языке. (Ожидаются 

ответы: разъяснить 

значения слов кăвак, 

хуппи, уçăл; определить 

связи и значение 

входящих в предложение 

слов: кăвак хуппи, кăвак 

хуппи уçăл.) 

После сообщения плана 

действий записывают в 

тетрадях слова и  

выражения, значение 

которых следует 

осмыслить. 

познавательное 

УУД: умение 

формулировать 

проблему, 

устанавливать 

логические связи 

в предложении. 

Метапредметное / 

коммуникативное 

УУД: умение 

взаимодейство-

вать со 

сверстниками, 

принимать 

участие в 

обсуждении 

проблемы. 

 

 

ЛКЗ №1. Работа со словами тÿпе, пĕлĕт 

Просит группы выйти на 

свободное пространство 

класса и изобразить 

видимый мир (курăнакан 

тĕнче).   

Спрашивает, что 

изображают их 

соединенные руки.  

Учитель подводит детей к 

тому, чтобы они назвали 

также пĕлĕт, синоним 

слова тÿпе.  Учитель 

подтверждает, что в 

чувашском языке и тÿпе, и 

пĕлĕт обозначают небо.  

В качестве аргумента 

Встают в круг лицом к его 

центру, руки поднимают 

вверх и соединяют над 

центром круга, образуя 

шатер. 

Дети отвечают, что круг, 

который они сделали, 

изображает горизонт, а 

руками они изображают  

небосвод, по-чувашски 

тÿпе, а также пĕлĕт (небо, 

облако, туча). 

Дети садятся и 

записывают перевод этих 

слов на русский язык в 

тетрадях. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Метапредметное / 

регулятивное УУД: 

контроль,  

самоконтроль, 

коррекция ответов 

товарищей. 

Метапредметное / 

познавательное / 

речевые  УУД. 

Метапредметное / 

коммуникативное 

УУД: умение 

формулировать 

ответ, вопрос. 

Метапредметное / 

познавательное / 
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учитель предлагает детям 

прочитать 

представленные на 

слайдах предложения и 

перевести их на русский 

язык, обратив внимание на 

то, в каком значении 

использованы слова пĕлĕт 

и тÿпе.  

Читают и переводят на 

русский язык 

предложения: Çĕрлехи 

тÿпере çăлтăрсем 

ялкăшаççĕ (В ночном небе 

сияют звёзды). Тÿпере 

шурă пĕлĕтсем ярăнаççĕ 

(По небу плывут белые 

облака). Çумăр пĕлĕчĕ 

хĕвеле хупларĕ (Дождевая 

туча закрыла солнце). 

Ĕлĕк пĕлĕт пит лутра, 

аслăк çÿллĕш анчах пулнă 

тет (Раньше, говорят, небо 

свисало очень низко, на 

высоте сеновала). Пĕлĕт 

хапхи уçăлать тет те, турă 

çумăр çутарас тесессĕн 

çумăр пĕлĕчĕ кăларать 

тет, юр çутарас тесессĕн 

юр пĕлĕчĕ кăларать тет 

(Говорят, врата неба 

открываются и через них 

бог – захочет -  выпустит 

дождевые, захочет – 

снежные тучи). Пĕлĕт 

татăкĕ (Кусочек облака 

или тучи). Пĕлĕт тĕслĕ 

(Небесного цвета). Пĕлĕт 

çинче пĕр пĕлĕт çук (На 

небе ни облачка). Пĕлĕт 

çинче хура пĕлĕтсем 

юхатчĕç (По небу плыли 

черные тучи). 

знаково-

символические  УУД 

/кодировка и 

раскодировка 

смысловых 

структур с одного 

языка на другой. 

 

Просит сделать вывод по 

своим наблюдениям над 

Ожидается ответ ЛКЗ №1: 

в чувашском языке пĕлĕт 

Индивиду-

альная 

Метапредметное / 

познавательное / 
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употреблением языковых 

единиц урока.  

и тÿпе являются 

синонимами. По-русски и 

тÿпе, и пĕлĕт – это небо, у 

пĕлĕт есть другие 

значения в русском языке 

– облако и туча.  

логическое УУД: 

выстривание 

логической цепочки 

рассуждений, 

обощение; 

Метапредметное / 

коммуникативное: 

формулировка 

сообщения. 

ЛКЗ № 2: Что имеет тÿпе (верх, макушку, вершину)? 

Учитель мотивирует 

работу над новой 

лексической единицей: 

тÿпе бывает у 

окружающего нас мира. 

Это небо. Найдите в 

„Чувашско-русском 

словаре“ другие значения 

слова тÿпе.  

Затем учитель спрашивает 

перевод слов, данных на 

слайде: как сказать по-

чувашски макушка дерева, 

конёк дома, конёк ворот, 

вершина горы, макушка 

стога, макушка церкви. 

Обобщите, подведите под 

понятие: что можем 

сказать про значения 

тăрри и тÿпе?  

Далее учитель 

спрашивает: Как говорят 

про макушку головы? Да, 

так же, как про макушку 

окружающего нас мира. 

Что это может означать? 

По словарю дети 

определяют, что тÿпе – это   

крыша,  верхушка,  зенит, 

вершина холма, бугор, 

возвышенность; холм с 

очень пологим склоном.  

Учащиеся отвечают: 

макушка дерева – йывăç 

тăрри, конёк дома – пÿрт  

тăрри (тÿпи), конёк 

ворот – хапха тăрри, 

вершина горы – ту тăрри 

(тÿпи), макушка стога – 

капан тăрри, макушка 

церкви – чиркÿ тăрри. 

Слова тăрри и тÿпе - 

синонимы.  

Макушка головы - пуç 

тÿпи. 

Дети делают 

предположения. Вывод: 

Окружающий нас мир – 

это макромир, а человек – 

микромир. Человек 

представляет мир 

подобным себе.  

Работа в паре: 

один находит 

значение 

слова в 

словаре, 

другой 

записывает 

его значение в 

тетради. 

Метапредметные / 

коммуникативные: 

поиск нужной 

информации, 

работа со словарем. 

 

Метапредметные / 

регулятивные: 

организация  

сотрудничества. 

  

Познавательные / 

логические: 

подведение под 

понятие. 

 

Личностное УУД: 

самоопределение, 

смыслообразова-

ние,самоиденти-

фикация (я – 

человек мира). 

Метапредметное / 

познавательное: 

анализ 

информации. 
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Делает сообщение: Такое 

отношение к устройству 

мира называют 

антропоцентризмом – в 

центре мира человек.  

ЛКЗ № 3. Какого цвета небо в чувашском языке? 

Учитель предлагает 

подобрать к словам тÿпе и 

пĕлĕт прилагательные и 

перевести полученные 

словосочетания, а затем 

составить с ними 

предложения, переставив 

местами имя 

существительное и имя 

прилагательное. 

 

Далее учитель предлагает 

перевести записанные на 

доске предложения, при 

необходимости 

подсказывает нужные 

слова.  

Теперь учитель предлагает 

детям самостоятельно 

составить пять 

словосочетаний или 

предложений со словом 

кăвак и записать их в 

тетради. Опрашивает 

несколько учеников и 

выставляет им оценки, 

комментируя их. 

Учитель обращает 

внимание детей на 

полоски бумаги и 

Кăвак тÿпе (голубое небо, 

синее небо); кăвак пĕлĕт 

(сизая туча, сизое облако); 

хура пĕлĕт (тёмная, хмурая 

туча, тёмное облако); шурă 

пĕлĕт (белая туча, белое 

облако). 

Тÿпе кăвак – небо голубое, 

синее. Пĕлĕт кăвак – небо 

(облако) голубое, синее, 

сизое. Пĕлĕт хура – небо 

тёмное, хмурое. Пĕлĕт шурă – 

облако белое, туча белая. 

Асанне çÿçĕ кăвак (Волосы 

бабушки седые). Кăвак 

кашкăр шăлне шаккать 

(Серый волк щёлкает 

зубами). Кăвак лаша хыт 

юртать (Сивый конь бежит 

быстро).  

Дети отвечают, что в 

чувашском языке голубой, 

синий, сизый, сивый, серый, 

фиолетовый цвета 

обозначаются словом кăвак. 

Записывают в тетрадях: 

Кăвак – голубой, синий, 

сизый, сивый, серый. 

Отвечают, что кăвак – это 

название цвета. В чувашском 

Индивидуа

льная, 

фронтальн

ая  

Метапредметное / 

коммуникативное 

УУД: работа с 

информацией, 

преобразование 

информации; 

 

Предметные УУД: 

структура 

словосочетания, 

структура 

предложения, 

перевод с 

чувашского на 

русский, и 

наоборот; 

Личностные УУД: 

расширение 

лингвистического 

кругозора, 

формирование 

интереса к 

изучаемому к 

предмету. 

 

Метапредметные / 

познавательные / 

логические УУД: 

сравнение, 

обобщение, 
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спрашивает, какой секрет 

они в себе таили. 

Спрашивает, что 

обозначается словом 

кăвак. 

Чтобы узнать следующее 

значение слова кăвак 

учитель предлагает 

послушать легенду. В 551 

году тюрки создали 

Тюркский каганат. В него 

входили два 

самостоятельных каганата 

с центрами на Алтае и в 

Семиречье. Основателями 

нового государства 

считают братьев по имени 

Бумынь и Истеми из 

племени кöк-тюрков. По 

преданиям, это племя 

находилось под 

покровительством 

верховного божества 

Тенгри (Кöк). Идея 

небесно-земного 

происхождения 

сопровождала тюрков 

всюду, где бы они ни 

находились. Слово Кöк в 

переводе на чувашский 

язык – кăвак. Какой вывод 

из этого мы можем 

сделать? 

языке оттенки синего не 

различаются в отличие от 

русского языка. 

 

 

 

Ученики делают вывод, что, 

слова тÿпе, пĕлĕт и кăвак 

имеют одинаковое значение. 

 

подведение под 

понятие.  

Личностное УУД: 

мотивация. 

ЛКЗ № 4: Синонимы кăвак хуппи  

Учитель предлагает 

прочитать в „Толковом 

Учащиеся, ознакомившись со 

словарной статьей, делают 

Фронталь-

ная (устно) 

Метапредметное / 

коммуниктивное 
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словаре чувашского языка“ 

значение имени 

существительного хупă. 

Учитель обращается к 

классу: Что вы здесь 

видите?  

Что вы видите на блюдце? 

Разгадали секрет второго 

предмета? 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня они нам оказали 

большую услугу. Но часто 

они оказываются 

предметом конфликтов. 

Как нам избежать их? 

Запишите в виде графа 

перевод слова хупă на 

русский язык.  

Итак, мы определили 

значение слова хупă. Хупă 

– это „закрыто“? 

Мы можем подобрать к 

нему синонимы? Назовите 

их.   

вывод, что имя 

существительное хупă 

означает покрытие. 

 

 

Ответы: Çăмарта хуппи – 

скорлупа яйца, мăйăр хуппи – 

скорлупа ореха, банан хуппи 

– кожура банана, юман 

хуппи – кора дуба, хĕвел 

çаврăнăш хуппи – шелуха 

семечек подсолнуха, çĕр улми 

хуппи – кожура картофеля 

(или картошка в мундире). 

Не сорить, уважать труд тех, 

кто приводит в порядок наше 

жилище, место нашего 

обитания. 

Хупă означает покрытие, 

оболочка, крышка, кора, луб, 

скрыващие от нашего  глаза 

то, что находится внутри.  

Дети называют: покрывало, 

завеса, занавеска, крышка. 

УУД: поиск 

информации, 

работа со словарем; 

 

Метапредметное / 

познавательное / 

логическое: 

наблюдение, 

выстраивание 

логической цепи 

рассуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностное УУД: 

смыслообразование

. 

 

Проблемный диалог 

Итак, мы знаем значения 

слов кăвак и хупă (факты).  

Теперь можем разъяснить 

значение выражения 

кăвак хуппи? Что вас 

Учащиеся вовлекаются в 

пролемный диалог. 

Нет. 

Значения частей знаем, а 

значение целого не является 

 Метапредметное / 

познавательное / 

логическое УУД: 

выстраивание 

логической цепи 
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удивляет? (постановка 

проблемы)  

Сформулируйте проблему 

или вопрос.  

Учитель подсказывает, что 

таким словом является 

кăвак. 

суммой значений частей 

(Осмысление проблемы). 

Или кăвак, или хупă должны 

иметь неизвестное нам 

значение (Формулирование 

проблемы).  

рассуждений, 

постановка, 

формулирование и 

решение проблемы. 

Работа с кейсом 

Кейс 1. На слайде: 

словарная статья «Кăвак 

хуппи“ (из словаря 

Н.И. Ашмарина, т.7, с.95-

96). Задания:  

 1. Ознакомьтесь. Кăвак 

хуппи – какое-то 

внезапное, яркое световое 

явление, изредка 

наблюдаемое по ночам.  

2. Переведите. Пĕлĕт 

уçăлса хупăнать теççĕ, вăл 

çĕрле пулать. Кăвак хуппи 

куртăм. Кăвак хуппи 

уçăлсассăн 

кăнтăрлахинчен те çутă 

пулать теççĕ.  

3. Сделайте вывод. Кăвак 

хуппи – это ... (природное 

явление). 

Раскрыли секрет третьего 

предмета? (Шкатулка с 

отрытой крышкой).  

Какая возможность 

предоставляется для 

человека в этом случае?  

Учащиеся в группе 

самостоятельно читают 

предложенный текст и 

выполняют задания кейса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкатулка хупăлчи уçăлчĕ. 

Кăвак хуппи уçăлчĕ – 

открылась „крышка“ неба. 

Увидеть то, что было скрыто 

и узнать больше, чем знал до 

этого. 

Групповая Метапредметные / 

коммуниктивное 

УУД: работа с 

информацией;  

регулятивное УУД: 

планирование 

работы, контроль, 

коррекция, 

оценка. 

 

Метапредметное / 

познавательное / 

общеучебное УУД: 

работа с 

источниками 

информации; 

логическое: 

структурирование 

знаний. 
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ЛКЗ № 5. Пуç тÿпи уçă пулать-и? 

Работа с выражением пуç 

тÿпи (макушка головы). 

Учитель спрашивает: мы 

сказали, что в 

мировоззрении человека 

мир похож на него,тогда  

явление кăвак хуппи 

уçăлчĕ к нему самому 

должно иметь отношение?  

 

 

 

На какое размышление 

выводит вас эта 

информация?  Надо искать 

такой головной убор, 

который может 

символизировать явление 

кăвак хуппи уçăлчĕ.  

 

Приведите свои 

рассуждения, 

позволяющие нам 

соотнести с этими 

головными уборами 

явление кăвак хуппи 

уçăлчĕ.  

 

 

 

 

Обращает внимание на тот 

факт, что среди значений 

слова небо в русском 

языке есть слово 

Сообщение из домашнего 

задания с прошлого урока: 

соберите информацию о 

предназначении головного 

убора. Дети сообщают, что 

головной убор имел большое 

значение для подчеркивания 

социального статуса 

человека. Поэтому у всех 

народов особое внимание 

уделялось головному убору.  

Таким головным убором 

является головной убор 

чувашской замужней 

женщины хушпу. 

Незамужние носили тухъю, у 

которой макушка закрыта. 

С замужеством для женщины 

расширяется круг ее 

общения, обязанностей, 

забот. Ей открываются те 

грани жизни, о которых она 

до замужества не знала. С 

замужеством женщина 

начинает накапливать 

другой опыт жизни, стиль 

общения, поведения. 

Многому учит ее жизнь. Она 

становится умнее, мудрее. 

Т.е. ей открываются такие 

секреты взрослой жизни, 

которых она в девичестве не 

знала. 

Фронтальна

я  

Личностное: 

самоопределе-ние, 

смыслообразо-

вание, 

самоидентифи-

кация; 

Метапредметное / 

познавательное / 

логическое: 

выстраивание 

логической цепи 

рассуждений, 

обобщение 

информации. 
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провидение. Сообщает, 

что такое совпадение 

говорит о схожести 

мыслительных структур в 

разных языках. По 

физиологии все люди 

одинаковые. Восприятие 

неба универсально. 

Рефлексия 

Учитель задает вопрос: 

Кăвак хуппи хăçан уçăлать? 

Когда наступает 

прозрение? просветление? 

Какие выражения 

синонимичны с Кăвак 

хуппи? Ответ: кăвак хапхи, 

тÿпе хапхи, тÿе карри, 

кăвак карри, пĕлĕт хапхи, 

пĕлĕт карри. 

Ответ: Это происходит с 

приобретением жизненного 

опыта, с преодолением 

трудностей, встречающихся 

на жизненном пути, с 

прозрением, происходящим в 

случаях непредсказуемости 

исхода дела и с чудом 

благополучного исхода.  

Индивиду-

альная  

Метапредметное / 

познавательное / 

логическое: 

анализ , 

обобщение. 

 

Метапредметное / 

регулятивное / 

рефлексия. 

Индивидуальное смыслотворчество 

Задание на дом: написать 

эссе по теме одного из 

эпиграфов урока (на 

выбор). 

Записывают в дневниках 

домашнее задание 

Индивидуальная   

 

Методический комментарий к фрагменту урока 

 

Основная общеобразовательная школа в этом учебном году приступила к реализации 

ФГОС ООО. В пятый класс пришли обучащиеся, которые прошли через ФГОС НОО. Новые 

стандарты требуют совершенно нового подхода к образовательному процессу. Учителю в 

первую очередь необходимо осознать это. ФГОС зиждется на прочной теоретической и 

методологической основе, состоящей из достижений советских и российских психологов и 

педагогов, сделанных в течение последних 60-70 лет.  

Перед учителем стоит задача выпустить из школы подготовленную к 

самостоятельной жизни личность, способную осознавать и решать те проблемы, 
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которые ставит перед ней жизнь, поэтому стандарт предлагает нам личностно-

ориентированное, системно-деятельностное обучение. Учение достигает результатов 

только через самостоятельную активную учебную деятельность. В ходе нее ученик 

осваивает социальный опыт. Поэтому мы должны создавать условия и для 

индивидуальной, и для групповой работы. Именно при работе в группе ученик 

осваивает различные социальные роли.  

Меняется ученик, должен меняться и учитель. Надо признать, сами много 

говорим, повторяем за учеником его ответ, требуем того ответа, который нас больше 

удовлетворяет. Сегодня мы должны себе сказать: не делай так! Сегодня мы в 

совместной с учениками деятельности учимся универсальным учебным действиям 

(УУД). УУД нацелены на выработку готовности школьника к самообразованию и 

самосовершенствованию. Не учитель ставит перед ним проблему, не учитель ее 

решает, проблему осознает, формулирует и предлагает пути решения ученик. А какова 

методика этой работы? Нам, предлагают для этого, например, технологию 

проблемного диалога (Е.Л. Мельникова).  

Остановимся на этом фрагменте урока (Проблемный диалог, побуждающий к 

формулированию проблемы). 

Учитель Учащийся 

- Итак, мы знаем, что кăвак – обозначает 

оттенки синего. (1-й факт) и хупă – это 

покрытие, оболочка. (2-й факт).  

Учащиеся вовлекаются в пролемный 

диалог. 

 

- Теперь можем разъяснить значение 

выражения кăвак хуппи?  

- Нет. 

 

- Что вас удивляет? (Постановка 

проблемы) 

- Значения частей знаем, а значение целого 

не является суммой значений частей 

(Осмысление проблемы). 

- Сформулируйте проблему или вопрос.  - Или кăвак, или хупă должны иметь 

неизвестное нам значение 

(Формулирование проблемы).  

 

Далее учащиеся под руководством учителя начинают прорабатывать эту 

проблему: выдвигают гипотезу, приводят аргументы в доказательство гипотезы и 

делают выводы. 
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Пример проблемного диалога, подводящего к проблеме (он состоит из цепочки 

логически взаимосвязанных рассуждений): 

Учитель: Кăвак хуппи уçăлчĕ – это природное явление (вспышка, ослепляюще 

яркого света). Мы сказали, что в мировоззрении человека мир похож на него, тогда  это 

явление к нему самому должно иметь отношение?  

Учащиеся: Да, мы согласны с этим предположением. 

Учитель: На какое размышление выводит вас это предположение?   

Учащиеся: Надо искать такой головной убор, который может символизировать 

явление кăвак хуппи уçăлчĕ (формулирование проблемы приемом „яркое пятно“ с 

использованием реальных головных уборов).  

Требования к заданиям урока также изменились. Они должны быть комплексными, 

иметь продуктивный характер, ориентированы на выработку как предметных, так и 

личностных УУД. Считаем, что для реализации этой задачи идеально подходит 

лингвокультурологический анализ (ЛКА) языковых единиц, разработанный и реализованный 

Натальей Львовной Мишатиной. В ходе этой работы можно получить совершенно 

неожиданный результат, но он, однозначно, позволяет выявить культуроносное содержание 

объекта анализа, реально увидеть, что язык – это живая система.  

Посмотрим это на примере анализа слова кăвак. Скажите, как в ваших языках 

называются эти цвета: голубой, седой, серый, сивый, сизый, синий, зеленый? (В чувашском 

языке все эти цвета обозначаются словом кăвак!). Как называете вы небо? (В современном 

чувашском тÿпе, пĕлĕт; в древнем чувашском (тюркском) кăвак!) Что за языковое явление 

нам удалось обнаружить? (Метонимия: название цвета произошло от предмета, который в 

природе имеет этот цвет). Метонимия – это универсальное языковое явление, 

свойственное, наверняка, практически всем языкам. 

Думаю, что присутствующие здесь коллег также активно осваивают новые 

технологии планирования урока, со свойственной им структурой (технология 

деятельностной педагогики Л.Г. Петерсон, технология развития критического 

мышления, технология продуктивного чтения).  

Коллеги, хочу обратить ваше внимание на эту схему. Думаю, что вы  разделяете мое 

мнение, что поменялся общественный заказ на образование школьника. Это выдвигает 

перед нами новые цели и задачи. Достичь их возможно традиционным способом или, 

отказавшись от него, вооружимся новым способом? Думаю, в том, что мы наработали, есть 

то полезное, что мы возьмем в новый способ деятельности. 
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Нам ещё предстоит овладеть многими новшествами, исходящими из требований 

ФГОС. У кого ещё, как не у коллег на таких мастер-классах, учиться нам! 

 

 

ИВАНОВА 

Юлия Вениаминовна 

 

учитель русского языка и литературы 

ГБНОУ «Республиканский лицей для 

одарённых детей»,  

г. Саранск,  

Республика Мордовия 

 

 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

В современных условиях реформирования системы общего образования в 

обучении русскому языку активно используются информационно-коммуникационные 

технологии и созданные на их основе средства обучения, которые оказывают огромное 

воздействие на духовное формирование современного школьника и позволяют 

значительно повысить эффективность этого процесса. В частности, применение 

информационно-коммуникационных технологий обеспечивает возможность создания 

условий для формирования и развития основных лингвистических компетенций 

школьников, максимально учитывая их личностные потребности и психологические 

особенности.  

Закономерным представляется подход к лингвистическому образованию и 

развитию школьников через призму достижений современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Когда употребляют термин «информационные технологии», подразумевают и 

определенное научное направление, и конкретный способ работы с информацией, т.е. 

совокупность знаний о способах и средствах работы с информационными ресурсами; 
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способ и средства сбора, обработки и передачи информации для получения новых 

сведений об изучаемом объекте [2, с. 20]. 

Существует несколько определений понятия «информационные технологии», из 

которых более близкими школьной методике представляется определение, данное Г.К. 

Селевко: новые информационные технологии обучения – это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является 

компьютер [7, с. 114], так как в школьной практике информационными технологиями 

обучения называют все технологии, использующие специальные технические 

информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео). Однако основополагающим 

становится определение, предложенное Захаровой И.Г., которая понимает под 

информационной технологией обучения «педагогическую технологию, использующую 

специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио- и 

видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с 

информацией», «приложение информационных технологий для создания новых 

возможностей передачи знаний (деятельность педагога), восприятия знаний 

(деятельность обучаемого), оценки качества обучения и…всестороннего развития 

личности обучаемого в ходе  учебно-воспитательного процесса» [2, с. 22].  

В научной педагогической литературе и практике выделяют три основные области 

применения в школьном образовании информационно-коммуникационных технологий: 

управление образованием; изучение предмета информатика; компьютерная техника как 

средство обучения, развития и воспитания (использование возможностей компьютерной 

техники и новых информационных технологий в процессе обучения).  

Именно последнее направление наиболее интенсивно развивается в настоящее 

время, происходит формирование методической системы по внедрению достижений 

информационно-коммуникационных технологий в практику школы, разрабатываются 

и осваиваются учителями новые приёмы использования средств информационно-

коммуникационных технологий на уроке.  

К основным достижениям использования средств информационных технологий в 

образовании относят: повышение информационной обеспеченности участников 

образовательного процесса; использование компьютеров влияет на мотивацию, при-

влекательность обучения; компьютер дает возможность повысить самостоятельность 

обучения, возможность обучения без непосредственного участия педагога; повышаются 

возможности индивидуализации и дифференциации обучения. 
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С начала 90-х гг. XX в. появились научные исследования по педагогическим 

условиям и методике использования информационных технологий и средств обучения, 

созданных на их основе, в области биологии, математики, астрономии, физики. Анализ 

работ показывает, что как общепедагогическая проблема использования 

информационных технологий в процессе обучения и воспитания решается в основном 

на примере предметов естественнонаучного цикла. Однако уже сегодня существуют 

определенный опыт исследований в области применения информационных 

технологий в гуманитарном образовании и методике преподавания иностранных 

языков [1, 8], русского языка [4], словесности [9], музыки [5]. 

В исследовании Курбатовой З.Я. [4] подчёркивается, что средства информационно-

коммуникационных технологий необходимы в процессе обучения русскому языку, так как 

они существенно расширяют возможности подачи учебного материала; позволяют 

увеличить объём сведений сообщаемых обучаемым в рамках некоторой единицы 

времени; способствуют индивидуализации обучения; создают условия для 

эффективности усвоения знаний; формируют условия для приобретения умений и 

навыков, их использования в процессе обучения; способствуют созданию 

индивидуальной комфортной среды обучения, позволяющей обучаемому самому 

определить темп изучения материала; наиболее эффективно реализуют основные 

дидактические принципы: научность, наглядность, последовательность, 

самостоятельность и др. [4, с. 154]. 

В работе Щитова А.Г. отмечается, что использование информационных технологий в 

обучении словесности старшеклассников создает предпосылки для обогащения 

активного словарного запаса учащихся и выражения абстрактных понятий; изучения 

вопросов теории языка и литературы, осмысления средств художественной 

выразительности и комплексного анализа художественного текста [9, с. 100]. 

На сегодняшний день школы оснащены современными средствами обучения, 

позволяющими реализовывать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе обучения: мультимедийными проекторами, интерактивными досками, 

компьютерными классами, принтерами, сканерами, передовым программным 

обеспечением. Однако техническое оборудование школ и учебных кабинетов 

осуществляется намного быстрее, чем дидактическое и методическое сопровождение 

этого процесса. Одной из задач школьного образования является адаптация процесса 

обучения русскому языку к условиям современного информационного общества, в том 
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числе к методически грамотному использованию информационно-коммуникационных 

технологий, что позволяет привлечь, сосредоточить внимание учащихся, сделать урок 

интересным, живым и динамичным, обеспечить необходимый уровень мотивации и, 

как следствие, повысить результативность обучения.  

К настоящему времени существует объективное множество видов 

информационно-коммуникационных технологий, среди которых наиболее 

востребованы в школьном литературном образовании следующие: технология 

мультимедиа, гипертекстовая технология, интернет-технологии.  

Опыт преподавания русского языка в школе, а затем в «Республиканском лицее – 

Центре для одарённых детей» показывает, что лучшие результаты в обучении 

достигаются при соединении традиционных и инновационных, в том числе 

информационно-коммуникационных, методик, методов и средств обучения. Строя 

урок русского языка с опорой на фундаментальные достижения классической 

методики преподавания, следует, на наш взгляд, не заменять проверенные временем 

приёмы и средства, а дополнять их новыми. Таким образом, мы учитываем 

накопленные методической наукой знания, но одновременно делаем урок 

современным и а обучение более результативным. 

Из всего многообразия новых средств обучения в школьной практике наиболее 

востребованными и популярными являются слайдовые презентации, создаваемые 

учителем, учебные CD-ресурсы (учебники, пособия, тренажёры), ресурсы интернета, 

прежде всего онлайн-тестирование и специализированные порталы, на которых 

учащийся может найти не только теоретические сведения по русскому языку и 

культуры речи, но и интерактивные тесты, плакаты и т.п. Названные средства 

обучения могут быть использованы и непосредственно на уроке, и рекомендованы для 

самостоятельной работы дома. 

Оптимальным возрастным периодом освоения школьниками новых 

информационных технологий на продуктивном и творческом уровнях деятельности 

является старший подростковый возраст, когда интеллектуальные и личностные 

характеристики показывают готовность к сложным видам умственной деятельности, к 

решению проблем профильного и профессионального самоопределения [6, с. 10]. Среди 

всего множества информационных средств обучения и с учётом возрастных особенностей 

наших детей (8-11 классы) в практике работы мы используем следующие:  

1. ГИА 2013. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой 
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форме). Типовые тестовые задания / Г.Т. Егораева (М., 2013. Серия «ГИА. 9 класс. 

Типовые тестовые задания»). Пособие содержит 10 вариантов типовых тестовых 

заданий Государственной итоговой аттестации (в новой форме). Назначение пособия – 

отработка практических навыков учащихся при подготовке к экзамену (в новой 

форме) в 9 классе по русскому языку. 

2. 1С: Репетитор. Единый экзамен, 9 класс, который разработан для подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) в новой форме.  В состав 

продукта входят интерактивные версии репетиционных вариантов контрольных 

измерительных материалов (КИМ) ГИА, которые разработаны специально для этого 

издания по соответствующим спецификациям и потому структурно и методологически 

близки реальным вариантам предстоящего экзамена. 

3. Русский язык. 9 класс. Редактор тестов. Тематические тесты. Это современное 

электронное пособие, которое помогает учителю в организации проверки знаний 

обучающихся по основным темам курса русского языка. Тематическая база диска 

сформирована в соответствии с примерной программой по русскому языку для 9 

класса. Предлагаемые тестовые задания нацелены на проверку знаний учащихся по 

следующим направлениям: «Фонетика», «Лексика», «Морфемика», «Морфология», 

«Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация», т.е. разделам, востребованным при сдаче 

ГИА по русскому языку.  

4. Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Это современное средство 

обучения позволяет проводить фронтальное тестирование – контролировать и 

оценивать учебные достижения учащихся в течение урока. Программа включает набор 

тестов – более 140 разнотипных заданий, объединённых в 12 тематических разделов 

по всем частям речи. С помощью специальных инструментов программа позволяет 

учителю управлять временем тестирования, проводить голосования, изменять 

содержание готовых тестов в соответствии с целями и задачами урока 

(самостоятельно формировать наборы тестовых заданий по темам программы, 

определять последовательность вопросов в тесте) и многое другое. Результаты 

тестирования предъявляются в виде отчётов: общий – по всему классу, с количеством 

правильных и неправильных ответов, индивидуальный – по каждому учащемуся. 

В силу особенностей нашего образовательного учреждения (профильный лицей 

естественнонаучного направления) существенная часть подготовки к сдаче ГИА 

приходится на самостоятельную работу учащихся в свободное от основных предметов 
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время. Поэтому мы рекомендуем нашим ученикам ресурсы для самоподготовки, 

например, http://ege.yandex.ru/russian-gia/, где размещены пробные варианты ГИА по 

русскому языку с ответами и пояснениями (11 вариантов), http://onlinetestpad.com/ru-

ru (Тесты ГИА Русский язык онлайн в Online Test Pad) и др. 

Эффективность такой организации подготовки к сдаче ГИА по русскому языку 

подтверждается, на наш взгляд, результатами: в 2012 году по результатам экзамена 

качество знаний составило 80,3, средний балл – 4,1.  

Таким образом, обучение на современном этапе должно осуществляться с учётом 

возможностей современных технологий обучения, в частности информационно-

коммуникационных, на основе интегративного, личностно ориентированного и 

деятельностного подходов. Оптимальным возрастным периодом освоения школьниками 

информационно-коммуникационных технологий на продуктивном и творческом уровнях 

деятельности является старший подростковый возраст. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

позволяет перестроить традиционную методическую систему обучения литературе, 

обогатив её новыми приёмами и дидактическими средствами, способствует достижению 

развивающего эффекта за счёт повышения доступности учащимся современных 

научных исследований (лингвистических, биографических, культурологических); 

адаптации обучения к индивидуальным особенностям школьника (корректировка 

учебного материала в соответствии с уровнем языкового развития ученика, его 

способностями, потребностями и возможностями); стимулирования индивидуальной и 

групповой творческой деятельности на основе личностно ориентированного обучения, 

проектных методик; развития интереса учащихся к русскому языку как учебному 

предмету за счёт усиления интегративности и дифференциации обучения. 

Наиболее востребованными и продуктивными в аспекте рассматриваемой 

проблемы в школьном образовании являются технология мультимедиа, гипертекстовая 

технология, Интернет-технология.  

Технология мультимедиа и созданные на её основе новые средства обучения 

способствуют развитию образного мышления, эмоциональной впечатлительности; 

активизации художественного восприятия школьников. Использование 

мультимедийных продуктов, в том числе созданных с применением технологии 

гипертекста, способствует активизации деятельностного подхода к изучению русского 

языка и позволяет решать методические задачи, ориентированные на развитие речевых 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/RussianLanguage-GIA-20/Default.aspx
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способностей, на создание самостоятельных высказываний разных жанров (отзыва, 

рецензии, сценария и т.д.), то есть даёт дополнительные возможности для активизации 

процесса совершенствования воображения, формирования устойчивой потребности 

выражения собственных чувств и мыслей, развития речевых способностей.  

Интернет-технологии в системе школьного образования дают возможность 

наиболее полно реализовывать личностно ориентированный подход в обучении 

старшеклассников, обеспечивая индивидуальную образовательную траекторию. 

Обращение к интернет-ресурсам на уроке русского языка способствует адаптации 

образования под потребности и интересы современного школьника, актуализации 

творческого начала урока, развитию ассоциативного, логического, образного, 

критического мышления. Развивающий эффект применения в процессе обучения 

интернет-технологий достигается за счёт повышения доли самостоятельности в 

обучении, развития способности осмысленно отбирать и использовать необходимый 

материал из содержащегося в сети, преодоления монологичности школьных учебников. 

Интернет-технологии дают школьникам возможность принимать участие в сетевых 

проектах, творческих конкурсах, конференциях, дистанционных олимпиадах, 

возможности публикации своих работ, что стимулирует творческую активность, 

формирует любовь к языку. 
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Царственное слово: средства художественной 

выразительности в русском языке  

(методический комментарий к фрагменту урока в 10 классе) 

 

Цель урока: повторить и закрепить знания о средствах художественной 

выразительности, их особенностях и способах реализации и функционирования в 

художественных текстах. 

Задачи урока: 

Образовательные: формировать ключевые компетенции: коммуникативную, 

информационную, учебно-познавательную; формировать умения и навыки поиска 

информации, ее отбора и организации, оценки собственной деятельности; подготовить 

обучающихся к выполнению задания 24 ЕГЭ по русскому языку, связанного с анализом 

выразительности русской речи. Это задание направлено на проверку лингвистической 

компетенции экзаменуемых. Для того чтобы выполнить такой анализ, нужно овладеть 

целым комплексом знаний и умений, овладению которыми и должен способствовать 

данный урок; способствовать запоминанию основной терминологии. 

Развивающие: развивать у учащихся речевую и мыслительную  активность; 

развивать навыки дифференциации и употребления средств художественной 

выразительности в художественном стиле речи; развивать умение отбирать и 

анализировать информацию; развивать культуру общения; 

Воспитательные: прививать интерес и потребность в изучении и употреблении 

средств художественной выразительности в устной и письменной речи как источника 

богатства русского языка; воспитывать чувство ответственности  за порученное  дело, 

уважение друг к другу во время совместной работы. 

Тип урока:  урок обобщения и систематизации знаний. 

В результате урока 

ученик должен знать, что такое выразительность речи; с помощью каких средств 

достигается выразительность речи; какими выразительными возможностями 

располагает русская фонетика, лексика, фразеология, грамматика; что такое тропы 

речи и каковы их основные виды; что такое фигуры речи и каковы их виды; 

ученик должен уметь работать самостоятельно с информацией; различать 

информативную и выразительную функцию языковых единиц; давать оценку 
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выразительности текста и находить в нем те средства, которые способствуют наиболее 

точной, яркой, образной передаче автором мыслей и чувств; понимать роль избранных 

автором средств выразительности в тексте; правильно идентифицировать и называть 

фигуры и тропы речи, иные средства выразительности. 

Данный фрагмент представляет собой часть заключительного урока в разделе 

«Лексика. Фразеология» по учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина Русский язык. 10-

11 классы (Издательство «Русское слово», 2011) и апробирован на практике. 

Опережающее задание: обучающиеся получают заблаговременно задание найти 

и изучить информацию по средствам речевой выразительности, превышающую по 

объёму ту, что изложена в учебнике.  

Техническое обеспечение урока: ПК, электронная таблица, содержащая 

лингвистические термины и фрагменты художественных текстов А.С. Пушкина, 

иллюстрирующие каждое понятие, связанные между собой с помощью гиперссылок. 

Выбор автора обоснован тем, что параллельно на уроках литературы изучается именно 

творчество А.С. Пушкина. 

Фрагмент демонстрирует фронтальную и индивидуальную формы 

познавательной деятельности обучающихся. Цель использовании фронтальной 

работы в том, чтобы заинтересовать обучающихся и обеспечить их устойчивое 

внимание. С этой целью были использованы следующие приемы: оформление темы на 

доске, знакомство с вопросами, которые будут проконтролированы после изучения 

темы, использование опорной схемы. Индивидуальная форма представлена ответами с 

места в ходе беседы и ответами у доски, а также работой с использованием 

дидактического материала, когда каждый обучающийся работает самостоятельно, по 

заданию преподавателя (на ПК, у доски, с раздаточным материалом). Групповая форма 

не была представлена на уроке, она предполагалась на этапе подготовки к нему.  

В целом фрагмент урока демонстрирует связь теории и практики, 

межпредметные связи на уроке русского языка, культурологическую оставляющую 

процесса обучения.  

Методы работы:  

1. По степени взаимодействия учителя и учащегося: беседа, самостоятельная 

работа. 

2. По характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый и исследовательский. 
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3. По принципу освоения знаний: аналитический, синтетический, обобщающий, 

классификационный. 

Проблема, решению которой способствует урок. Чтобы проверить качество 

знаний о выразительности речи и уровень сформированности умений видеть способы 

авторского выражения мыслей и чувств, в экзаменационные материалы ЕГЭ по 

русскому языку включено задание 24, имеющее повышенный уровень сложности. 

Выполнение задания сводится к восстановлению пропущенных в тексте фрагмента 

рецензии слов-терминов. 

Обучающийся должен осознать, каким образом автор добивается взаимодействия 

с читателем, как передает смысл и собственные чувства, оценки, как добивается 

яркости и образности читательского восприятия. Кроме того, следует не ошибиться в 

названии указанного средства, а это значит, что подготовка к выполнению тестового 

задания должна иметь надежную теоретико-практическую базу. При этом усвоение 

материала не должно сводиться к заучиванию слов-определений, важно понять их 

суть, специфику построения и роль в речи, научиться их дифференцировать. На 

решение всех этих проблем и направлен данный урок. 
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ИДИМЕШЕВА 

Ирина Васильевна 

 

учитель хакасского языка и литературы 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 

им. М.И. Чебодаева, 

с. Аскиз  

Аскизский район, Республика Хакасия  

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Разработанная мною рабочая программа по хакасскому языку и литературе для 5-

6 классов, утвержденная на заседании методического объединения (Протокол № 1 от 

29.08.2014 г.), составлена на основе ФГОС ООО, программы основного общего 

образования для общеобразовательных учреждений с результативностью реализуется 

в Аскизском лицее-интернате. Программа детализирует и раскрывает содержание 

ФГОС, определяет общую стратегию универсальных учебных действий учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения хакасского языка и 

литературы, которые определены ФГОС. Используемый учебно-методический 

комплекс: Чебодаева Л.И., Толмашова Н.А.,Тюмерекова Т.Т., Карачакова Е.Г., Сазанакова 

З. И., Идимешева И.В. Хакасский язык. 5 класс (Абакан: Хакасское книжное издательство, 

2014), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253, вошедший в федеральный перечень учебников 

«Вестник образования» № 11-12, издательство «Просвещение», 2014 г., где являюсь 

автором учебника для 5 класса ФГОС и электронного мультимедийного приложения к 

учебникам 5-9 классов, Е.Г. Карачакова, И.В. Идимешева «Хакас тiлi» учебниктерiне хоза 

мультимедийнай тогыстар (5-9 класстарга).  

Для реализации требований ФГОС необходимы инновационные средства 

обучения, одним из которых является технология развития информационно-

интеллектуальной компетентности (ТРИИК). Рабочая программа, учебник с 

электронным пособием составлены на основе ведущей технологиии развития 
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информационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК), которая раскрывает 

общедидактические принципы и алгоритмы организации учебного процесса, 

обеспечивающие условия для освоения учебной информации и формирования 

личностных, метапредметных и предметных умений школьников, соответствующих 

требованиям ФГОС второго поколения к результатам образования.  

Основой организации образовательной деятельности в ТРИИК является умение 

проектировать учебный процесс и представлять его в технологической карте. 

Технологическая карта (ТК) – новый вид методического инструментария, в котором 

представлено описание учебного процесса с использованием учебных заданий в 

соответствии с технологическим циклом ТРИИК. 

На первом этапе технологии «Самоопределение в деятельности» организуется 

стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной темы посредством  

ситуативного задания, выявление отсутствующих знаний и умений для его 

выполнения в контексте изучаемой темы. 

На втором этапе «Учебно-познавательной деятельности» организуется 

освоение содержания учебной темы, необходимого для выполнения ситуативного 

задания. Это пошаговое выполнение  учебных заданий по освоению конкретного 

содержания включающее:  

- организацию деятельности учащихся по освоению учебной информации на уровне 

«знания», поэтому задания содержат работу с отдельными терминами, понятиями и 

высказываниями; 

- освоение этой же учебной информации, но уже на уровне «понимания», поэтому 

задания  предполагают объяснение знания; 

- освоение этой же учебной информации на уровне «умения», такое задание 

предполагает применение приобретенных знаний; 

- организация деятельности учащихся для предъявления результата по освоению 

этой же учебной информации в данном содержательном блоке. 

Диагностическое задание по своему характеру соответствует заданию на 

«умение», но его цель – установить степень освоения содержательного блока. 

Результатом этапа «Учебно-познавательной деятельности» являются 

приобретенные знания и умения, необходимые для решения ситуативного задания, 

обозначенного на первом этапе. 
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На третьем этапе «Интеллектуально-преобразовательной деятельности» для 

выполнения ситуативного задания, учащиеся  выбирают уровень выполнения 

(информативный – задание 1, импровизационный – задание 2, эвристический – задание 

3). Результатом этого этапа является выполнение и представление ситуативного 

задания.  

На четвертом этапе «Рефлексивной деятельности» соотносится полученный 

результат с поставленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной 

деятельности по освоению темы и выполнению ситуативного задания в рамках ее 

изучения.  

Результатом является умение анализировать  и оценивать успешность своей 

деятельности. 

Учебные задания  направлены на освоение обучающимися  видов деятельности 

по получению и применению новых знаний в учебных, учебно-проектных и 

 социально-проектных ситуациях. Например:  5кл. –  упр. 4, 9, 107. Содержание и 

методика обучения  направлены на формирование: 

– научного типа мышления (например: в 5 кл. фундаментом курса является 

морфология); 

– научных представлений о ключевых теориях (например, психолого-

дидактический подход при изучении частей речи); 

– владения научной терминологией, ключевыми понятиями,  методами и 

приёмами (обучение приёмам работы с книгой, создание условий для непроизвольного 

и произвольного запоминания учебного материала).  

Особое внимание уделяется формированию и совершенствованию основных 

видов компетенций: лингвистической (языковой), коммуникативной и 

культуроведческой (тексты о старинных мерах длины и веса, тексты из произведений 

классиков хакасской литературы: Н.Доможакова, М.Кильчичакова, В.Кобякова, 

И.Костякова, К.Нербышева, А.Халларова, современных писателей И.Топоева, 

Л.Костяковой, Я.Тиспирекова и многих других).  

Составленные учебные задания предоставляют возможность достижения 

метапредметных результатов обучения. Работа по учебнику с электронным 

приложением помогает развитию универсальных учебных действий. Например: 5 кл. – 

рубрики: «Орта хыӻырыӊар» («Читайте правильно», «Чоохты читiре пазыӊар» 

(«Допишите рассказ»), «Орта адаӊар» («Правильно произнеси» др.). Система 
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предъявления заданий  отражает направленность курса  на усвоение не только 

предметных, но и метапредметных результатов обучения: 

- умения планировать и оценивать свою работу (специальные рубрики после 

изучения каждого раздела  «Пiлiстерiӊнi сыныхтаӊар» («Проверь себя»), «Арӻызыӊны 

сыныхта» («Проверь другого» др.).  Регулятивные умения последовательно 

формируются  с помощью системы ответов – «Нандырииӊарны сыныхтаӊар» 

(«Проверьте ответы»), проектных заданий; 

- умение пользоваться информацией в разном виде (приём самоинструкции 

осуществляется систематически таблицами, рубриками «Интернетте нандырыӻ 

табыӊар» («Найдите ответ в Интернете»), «Сöстiкте табыӊар» («Найдите в словаре») в 

основном связана с поиском материала  по истории, культуре народов, населяющих 

Хакасию, Россию;   

- умение анализировать и структурировать информацию (например: при 

изучении однородных членов предложений – упр. 108). 

Последовательно осуществляется межпредметная связь с литературой (упр.5), 

историей (упр.90, 201), информатикой (подготовка презентаций проектов упр.4), 

живописью (упр. 23), с культурой (упр. 323, 324). 

Учебник с электронным приложением содержат задания, направленные на 

формирование и развитие умений определять понятия, обобщать, устанавливать 

аналогии (например: «Текст алай текст нимес пе?» («Это текст или не текст» – упр.32, 

59), классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, логически 

рассуждать, делать выводы. Этому способствует проведение разнообразных видов 

языкового анализа (например: упр.155. зад. 2 – выполнить морфологический разбор 

слова).  

Учебные задания способствуют осуществлять разные виды учебной  

деятельности и самостоятельно получать новые знания (например: 5 кл. – упр. 236, 

267), применяя их в учебной работе. Учебный текст часто начинается с создания 

проблемной ситуации (например: упр. 1, 55 ). 

Содержание учебника направлено на формирование умений самостоятельно 

планировать и осуществлять учебную деятельность в сотрудничестве с педагогами, 

сверстниками, родителями (формулировка заданий предполагает совместную 

деятельность: например: «Хада тоӻыныӊар» («Работайте вместе») – упр.1, 184; 

действует рубрика «Улуӻларнаӊ сурыӊар» («Спросите у взрослых») – упр.111.  
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Особое место в учебнике уделяется формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий с использованием форм коллективно-

распределённой деятельности – проектная деятельность (например: 5 кл. – упр.311; 

328). Это помогает сформировать свою точку зрения, аргументировать её, развивать 

чувство товарищества, ответственности.  

Обучение хакасскому языку по учебнику «Хакас тiлi» с электронным 

приложением для 5 класса направлено на развитие умения осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей  (например: упр. 13). Три группы понятий – текст, стили 

речи, типы речи составляют в учебнике теоретическую основу обучения связной речи. 

Предложены различные виды речевой деятельности: смысловое чтение, восприятие и 

анализ высказывания, его воспроизведение, а также совершенствование и развитие 

интуиции (например: упр. 175, 288). 

Содержание и методика обучения по УМК направлены на формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) в процесс изучения хакасского 

языка в школе. Учебник даёт возможность учащимся в течение года выполнить 5-6 

небольших проектов (например:  упр. 452). 

Система рабочей программы, учебника с электронным приложением по изучению 

хакасского языка формируют экологическое мышление обучающихся через тексты о 

природе и Родине (например:158, 225, 294 и др.). 

Рабочая программа и УМК предусматривают возможность достижения 

личностных результатов обучения.  

ФГОС направлен на достижение личностных результатов обучения. С этим 

связана направленность учебника с электронным пособием на формирование 

ответственности обучающихся, способности к самообразованию, к проявлению 

самостоятельности в процессе обучения, к потребности обращаться к словарно-

справочной литературе, интернет-справочникам. Например, 5 кл. – упр. 32, 36; 6 кл. – 

упр. 109, 113. Также в  учебниках предусмотрены тексты, формирующие социальную 

роль учащегося: они требуют самооценки обучающихся, повышают их ответственность 

и самостоятельность (например: 5 кл. – упр. 2, 6 кл. – упр. 2 и др.). 

Работа по учебникам с электронным приложением способствует реализации 

деятельностного подхода в обучении: теоретический материал строится так, чтобы 
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учащиеся самостоятельно извлекали знания из учебного текста. Например: в 

учебниках 5-6 классов имеется рубрика «Тiл сурыӻларынаӊар тексттi орта ÿзÿрерге 

паза пiлерге ÿгренiӊер» («Учись правильно анализировать тексты по теории языка»).  

С помощью художественных текстов, написанных современными писателями  А. 

Килижековым (5 кл., упр. 116), Л. Чебодаевой (5 кл., упр. 67), С. Карачаковым (6 кл., упр.107 

и др.), решается проблема нравственности. Тексты учебников содержат обращение к 

личному опыту учащихся, способствуют установлению связей изучаемого материала с 

жизнью (например: 6 кл. – упр. 389 «Арӻыстарыма» Я. Тиспирекова и др.). 

Система УМК направлены на формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, способствуют 

выработке самооценки, развитию познавательных интересов; развитие личности 

обучающихся средствами хакасского языка, мышления и речь, эмоционально-волевую 

сферу, логическое мышление. 

Обучение по данным УМК способствует формированию и развитию системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в их деятельности. (Например, 6 кл. – 

26, 5 кл. - 4). Содержание рабочей программы, учебника с электронным приложением 

позволяет формировать социальные компетенции способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. Это способствует развитию у школьников 

культуроведческой компетенции с помощью сведений об истории языка, этимологии, 

об учёных-тюркологах (например: упр. 2, 3). Всё это вырабатывает ценностные 

ориентации и воспитание любви к хакасскому и другим языкам. 

Система УМК содержит большой воспитательный потенциал, обладает 

социально-гуманитарной направленностью, что способствует утверждению ценностей 

гражданского общества, становлению личности ученика, его успешной социализации 

(упр. 93, 107, 187 и др.). 

Содержание УМК, рабочей программы по хакасскому языку  реализует возрастные 

и психологические особенности учащихся. 

Объём теоретического материала и текстов даётся в соответствии с  нормами 

учебного времени (согласно ФГОС, ФБУП). Компоновка дидактического материала и 

количество информации в нём продуманы с точки зрения физиологии учащихся.  
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Учебник оформлен в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Доступность материала обеспечена выделением теоретической информации, аппарат 

ориентировки учебников снабжён системой дополнительных заданий и заданий 

повышенной сложности; продумана наглядность: рисунки, схемы, таблицы, даны 

образцы записи.  

В материалах учебника учитывается ведущая деятельность, характерная для 

обучающихся – общение (с учебником,  товарищами, родителями, учителями). 

Особенностью этой деятельности является текстоцентрический подход к изучению 

хакасского языка – это учебные, познавательные и художественные тексты (например, 

5 кл. – упр. 246, 6 кл. – 431 и др.). 

Учебные задания предусматривают использование разных форм организации 

обучения  (эксперимент, диалог, самостоятельная работа и пр.). Содержание учебных 

заданий обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и успешность продвижения 

обучающихся, предусматривая в обучении методы самоорганизации, проверки и оценки 

своей самостоятельной работы   (например: 5 кл. – упр. 35, 6 кл.- упр. 92). 

Объём, компоновка и количество информации, характер наглядности в 

материалах учебника с электронным приложением продуманы с точки зрения 

физиологии обучающихся (выделяется основной и дополнительный материалы, 

задания повышенной трудности и т.д.).  Значительным подспорьем являются 

справочные материалы («Ответы к заданиям и словарики».  Например: 5 кл.- упр. 35, 

92). 

В структуре методического аппарата соблюдаются пропорции репродуктивных и 

развивающих заданий, а также обязательных и дополнительных материалов. В основу 

методической системы  положена идея синтеза языкового и речевого развития 

учащихся, усиление коммуникативного аспекта в изучении хакасского языка. 

Особое внимание уделяю элементам здоровьесберегающей технологии Базарного 

В.Ф., которая помогает поддержать интерес к предмету, позволяет  снять внутреннее 

напряжение учащихся на уроке. Эффективно 

применяются современные психолого-педагогические 

технологии, формирующие мотивацию к обучению. 

Существуют специальные техники обучения, 

помогающие нейтрализации напряжения, ведущего к 

учебному стрессу. 
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Они основаны на работе с образами внутреннего мира, а, следовательно, 

активизации правого полушария. Такой подход помогает рефлексии учебного 

материала, созданию внутренней наглядности, проникновению в суть явления, учету 

различий восприятия между мальчиками и девочками (гендерная проблема), 

энергизации интеллектуальной деятельности: техника «прием информации», 

«рисунок», «таблица», техника «Поэзия VAK» (увидеть, услышать, почувствовать). 

Учитывая тип восприятия аудиалов, кинестетиков, визуалов организуются тренинги и 

игры как формы работы. Применяются здоровьесберегающие техники: «Приём 

информации» – на этапе проверки домашнего задания; «Поэзия VAK» – на этапе 

усвоения содержания учебного материала; «Рисунок» – на этапе рефлексии. Метод 

саморефлексии позволяет осмыслить и снять внутреннее раздражение. Используются 

психолого-педагогические техники работы с информацией «прием информации» 

(саморефлексия). Основная задача – выработать личностное отношение к изучаемому 

материалу. Мышление включается только в проблемных ситуациях. Моделью является 

выработка личностного подхода. Основная идея техники «рисунок» – мысль может 

считаться понятой, если её можно представить в форме рисунка. Если понятие освоено, 

получается грамотный рисунок с системой аргументации ученика, эмоциональное 

отношение в момент рисования бывает ровным, приподнятым (интерес, энтузиазм). 

Всё вместе помогает движению к самоактуализации и психологическому здоровью, о 

чем свидетельствует повышение качества знаний и стабильная успеваемость. 

В своей работе руководствуюсь теми методами обучения, которые максимально 

активизируют учебную деятельность, повышают познавательную деятельность, 

способствуют развитию критического мышления: поисковые, исследовательские, 

проблемные, методы стимулирования.  

Для усиления мотивации к обучению, развития воображения, развития 

монологической и диалогической речи на уроках хакасского языка и литературы в 

средних классах, учитывая возрастные особенности детей, проводятся уроки-игры, 

интегрированные уроки, инсценировки художественного произведения, уроки-

практикумы: «Викторина по сказке М.Е.Кильчичакова «О хитрой лисе», «В 

краеведческом музее» (при изучении темы «Имена существительные», 5 класс), 

инсценирование по пьесе М.Е. Кильчичакова «Всходы» (к 95-летию писателя, 8 класс). 

В старших классах проводятся уроки-семинары, уроки-исследования, уроки-

практикумы (сочинение-рассуждение, сжатое изложение, комплексный анализ текста), 
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уроки-зачёты. Они формируют теоретическое мышление, которое позволяет учащимся 

самостоятельно отбирать, изучать информацию и применять полученные знания на 

практике. 

На уроках эффективным методом демонстрации процесса мышления является 

графическая организация материала, поэтому на уроках  обоснованно, эффективно 

используются ТСО и наглядность. Модели, рисунки, схемы и кластеры отражают 

взаимоотношения между идеями, показывают учащимся ход мыслей. Здесь большую 

помощь оказывает как печатная продукция  кабинета хакасского языка и литературы:  

словари, дидактические материалы с 5 по 9 классы, схемы-таблицы, художественная и 

методическая литература, так и  электронные пособия («А.М. Топанов – поэт, 

драматург, режиссёр», «Н.Г. Доможаков – поэт, ученый, педагог», д/ф «Судьба 

инородца», «Животные Хакасии», «Природа Хакасии», «Растения Хакасии», «Красная 

книга Республики Хакасии») и хакасскому языку («Хакасский язык для владеющих 

родным языком 5-11 кл.», «Хакас тiлi учебниктерiне хоза мультимедийнай тоӻыстар 5-

9 класстарӻа», «Уроки хакасского языка», «Хакасский язык для начинающих изучать 

родной язык»). 

Использование иформационно-коммуникационных технологий 

(мультимедийные презентации, компьютерная программа My Test , интернет-ресурсы) 

способствует повышению качества обучения, формированию информационно-

коммуникационной культуры учащихся и устойчивого интереса к предмету. 

Регулярное использование тестовых технологий дают возможность быстро 

оценить уровень усвоения материала каждым учеником, проверить значительный по 

объему материал. 

В работе используются новые методы фиксации и оценивания учебных 

достижений (зачёты, тестирование, экспресс-опрос, фронтальные беседы, 

индивидуальный опрос, самостоятельные работы, тесты с автоматизированной 

компьютерной проверкой по программе My Test, комплексный анализ текста, 

творческие работы.), контрольно-измерительные материалы, разработанные 

преподавателями ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Разработано тестирование для 8-х классов по 

пьесе М.Е. Кильчичакова «Всходы», «Н.Ф. Катанов – великий учёный-тюрколог» (9 

класс), «Лексика» (6 класс) и.т.д. Учёт успеваемости и посещаемости учащихся, рейтинг 

школьников ведётся с помощью электронного журнала и дневников учащихся. 
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В системе проводится  работа по формированию метапредметных результатов: 

выделение главного, умения сравнивать, анализировать, синтезировать, давать 

полные ответы на поставленные вопросы. На уроках проводится работа по повышению 

уровня сформированности метапредметных результатов: обучающимся предлагается 

самостоятельно сформулировать тему урока, высказать гипотезу, проверить её 

верность, используя учебник, мультимедийные схемы-опоры. Все виды универсальных 

учебных действий формируются в сотрудничестве с учителем и в группе, особое 

внимание уделяется переработке и преобразованию информации из одной формы в 

другую (составлению кластера, схемы), установлению причинно-следственных связей, 

умению осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, выступать перед аудиторией сверстников, в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

 

   

Инсценировка отрывка из пьесы М.Е. Кильчичакова «Всходы» 

 

В настоящее время на уроках используются возможности сайтов 

www.uchportal.ru; www.fipi.ru; www.rustest.ru; www.edu.ru. 

Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения 

способствуют достижению следующих положительных результатов: 

- создаёт условие для самореализации школьников, нацеливает их на поиск 

решения проблемы; 

- развивает у учащихся самостоятельность, творческое отношение к делу, 

привычку к обучению на протяжении всей жизни; 

- позволяет формировать и развивать ключевые компетентности школьников, 

повышает результативность и качество образования; 

- повышает уровень обученности по предмету, что подтверждается данными 

внешних и внутренних мониторинговых исследований; 
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- способствует повышению мотивации при изучении предмета. 

Имеется собственный ресурс piltir.livejournal.com, который используется в 

профессиональной деятельности, где размещены материалы для педагогов и учащихся 

(выпуск школьной литературно-краеведческой газеты; статьи, опубликованные в 

сборниках по обмену опытом; разработки уроков, технологической карты, 

презентации уроков, проектно-исследовательские работы учащихся, сценарии 

проведения мероприятий).  

 

Талған – традиционная пища хакасов  

(методический комментарий к уроку  

хакасского языка в 5 классе) 

 
Муниципальная бюджетная школа-интернат «Аскизский лицей-интернат» 

им. М.И.Чебодаева является единственным сельским лицеем Республики Хакасия. С 2011 г. 

на базе лицея реализуется проект «Здоровое питание» с целью внедрения 

здоровьесберегающей технологии, основанный на традиционной народной культуре. В 

рамках этого проекта проводилась проектно-исследовательская деятельность по теме 

«Талкан – традиционное блюдо хакасов». Исследовательский проект на научно-

практической конференции был признан на международном уровне и опубликован в 

сборнике статей и рефератов «Этническая и экологическая культура хакасов в 

исследованиях учащихся Аскизского района Республики Хакасия» (Новосибирск, 2012). 

Материалы исследовательского проекта вошли в содержание урока. 

Учебник «Хакасский язык» для 5 класса составлен с учётом поурочного принципа. 

Учебный материал в учебнике предусмотрен на 102 часа программы. С целью 

формирования коммуникативных навыков в программе 5 класса в основном изучаются 

лексические темы. Тексты насыщены научной информацией о национальном этикете, 

традициях и обычаях народа, народной педагогике, этнической культуре, искусстве. 

Грамматический строй языка учащимися изучается в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения.  

Представленный урок направлен на развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций учащихся и является уроком 

комплексного применения знаний по теме: «Талкан – традиционное блюдо хакасов». В 

рамках программы 5 класса лексическая тема вынесена в тему урока. Данный урок 
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рассчитан на использование интерактивной доски SmartBoard, учебные задания 

направлены на достижение интерактивных методов, форм, средств обучения. 

Содержание учебного материала обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Цель темы / Кöстеглер  Создание условий для приобретения и систематизации 

знаний о хакасском и русском языках; совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций; воспитание российской 

гражданской идентичности, патриотизма и толерантности. 

УМК Чебодаева Л.И., Толмашова Н.А.,Тюмерекова Т.Т., Карачакова 

Е.Г., Сазанакова З.И., Идимешева И.В. Хакасский язык. 5 

класс. Агбан: Хакас книга издательствозы, 2014г.;  

с электронным приложением Е.Г. Карачакова, И.В. 

Идимешева, Р.П. Топоев, В.С. Тиникова, Н.С.Майнагашева, 

Т.Ф. Казанаева. «Хакас тiлi» паза «Хакас литературазы» 

учебниктерiне хоза мультимедийнай тоӻыстар 5-9 

класстарӻа. Хакас книга издательствозы, 2014 г. 

Планируемый 

результат: 

Предметные умения, 

УУД 

Планируемай ÿгредігліг 

чидіглер. 

Личностные: осознание духовной ценности хакасского языка, 

уважительное отношение к хакасскому языку и народу, 

уважение к уникальности культуры хакасского народа; 

осознание важности соблюдения правил речевого этикета как 

выражения уважительного отношения к окружающим; 

осознание национального своеобразия хакасского языка. 

Предметные планируемые результаты: знать основной 

фонетический закон хакасского языка (тюркских) - закон 

гармонии гласных (сингармонизм); соблюдать и применять в 

речевой практике орфоэпические нормы современного 

хакасского литературного языка; пользоваться словарем 

синонимов, омонимов, антонимов, двуязычными словарями; 

толковать лексическое значение слова с помощью словаря, 

посредством антонимов и синонимов; опознавать 

однозначные и многозначные слова, прямое и переносное 

значения слов; проводить анализ лексического значения слова; 
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обосновывать правописание долгих и кратких гласных, 

аффиксов падежей и принадлежности; правильно писать 

удвоенные согласные в словах разных частей речи. 

Метапредметные планируемые результаты: 

Познавательные УУД: формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить алгоритм  рассуждения, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 

от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами. 

Коммуникативные УУД: владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила хакасского и русского речевого 

этикета. 

Регулятивные УУД: ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность 

действий, и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Тип урока Общеметодологической направленности 

Вид урока Урок развития речи 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия. Теманың ööн 

содержаниезі, 

пілдіріглері, терминнері. 

Чуураңхай-талкан, смешанный с молоком; наспах-талкан, 

смешанный с растоплённым маслом, употребляли как 

лакомство и гостинцы для детей; хаарым (хадым)-напиток, 

утоляющий чувство голода, талкан, смешанный с айраном; 
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салаңмат (талған-потхы) – каша из талкана, в кипящую 

воду насыпали талкан и заправляли маслом, сатырма 

(хайах-потхы) в чашу с кипящим маслом добавляли талкан и 

кедровый орех. 

Специальный инвентарь для  приготовления талкана:  

хоорғыс (железная чаша), соох (деревянная ступа), сарғаас 

(ручная веялка), теербен (ручная мельница) 

О полезных свойствах талкана хакасы знали с древних 

времён. В своём составе имеет полезные для организма 

вещества: минералы, цинк, хром, магний и витамин В, 

клетчатку. Служит богатым источником растительного 

белка и пищевых волокон. 

Ресурсы Интерактивная доска, ноутбуки, интернет-ресурсы, 

карточки со схемами, смайлики, звукозапись песни  «Талған 

хоор» слова Г. Казачиновой, музыка Г. Челборакова; слайды. 

Межпредметные связи История, литература, биология, музыка 

Формы работы 

школьников 

Фронтальная, индивидуальная, в парах, в малых группах 

 

Технология освоения темы – технология развития информационно-

интеллектуальной компетентности (ТРИИК) авторов Л.Г. Панфиловой, Т.Е. Матвеевой, 

С.А. Сапон.  

Особое внимание в стандарте уделяется умению школьников работать с 

информацией: находить и фиксировать, анализировать и систематизировать, 

интерпретировать и обобщать, представлять и передавать, преобразовывать и 

использовать информацию в практической деятельности. Формирование данных 

умений рассматривается как одна из важнейших задач учителя. 

Для реализации требований ФГОС ООО необходимы инновационные средства 

обучения, одним из которых является технология развития информационно- 

интеллектуальной компетентности (ТРИИК). Весь учебный процесс в данной 

технологии представлен в 4-х этапах. 

На первом этапе технологии «Самоопределение в деятельности» организуется 

стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной темы посредством  

ситуативного задания, выявление отсутствующих знаний и умений для его 
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выполнения в контексте изучаемой темы. (Ситуативное задание «Путешествие по 

юрте». Виртуально представить, как гости заходят в юрту, как проходит обряд встречи 

гостей, угощения их талғаном. Учитель встречает и угощает талғаном (гостевой 

этикет). Ассоциации учащихся со словом «талған» примером его использования в 

семье). Результатом этого этапа является самоопределение школьника, основанное на 

желании осваивать учебный материал о талғане. 

На втором этапе «Учебно-познавательной деятельности» организуется освоение 

содержания учебной темы, необходимого для выполнения ситуативного задания. Это 

пошаговое выполнение учебных заданий по освоению конкретного содержания. 

1 шаг – организация деятельности учащихся по освоению учебной информации на 

уровне «знания», поэтому задания содержат работу с отдельными терминами, 

понятиями: знание и понимание лексических значений слов, обозначающих названия 

блюд и способы их приготовления; перечисление учащимися инвентаря для 

приготовления талғана, увиденного дома, в гостях у бабушки и дедушки, в 

краеведческом музее им. Н.Ф. Катанова, в литературных источниках библиотеки им. 

М.Е. Кильчичакова; Отработка навыков правильного произношения и правописания 

слов в русском и хакасском языках (обучение на основе знаний, полученных на уроках 

русского языка на основе диалога культур); формирование этнокультурологического 

подхода в контексте родной культуры, а также в условиях диалога культур; работа с 

электронным учебником, извлечение информации о полезных свойствах талғана, 

влияющих на здоровье человека.  

2 шаг – освоение этой же учебной информации, но уже на уровне «понимания», 

поэтому задания предполагают объяснение знания: отгадывание загадок о способах 

приготовления талғана.  

3 шаг – освоение этой же учебной информации на уровне «умения», такое задание 

предполагает применение приобретенных знаний: составление текста, 

раскрывающего последовательность изготовления талғана, используя ключевые 

слова; выполнение задания на соответствие блюд и способов их приготовления. 

На данном этапе диагностическое задание по своему характеру соответствует 

заданию на «умение», но его цель – установить степень освоения содержания учебной 

темы. 

ФГОС требует формирование ИКТ-компетентности учащихся, поэтому учащиеся 

непрерывно осваивают компьютерную грамотность. Выполняют тест в программе 
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MyTest по изученной теме (5 вопросов с четырьмя вариантами ответов с одиночным 

выбором правильного ответа). MyTest – это система программ – программа 

тестирования учащихся, редактор тестов и журнал результатов – для создания и 

проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления 

оценки по указанной в тесте шкале. 

Результатом этого этапа являются приобретенные знания и умения, 

необходимые для решения ситуативного задания, обозначенного на первом этапе. 

На третьем этапе «Интеллектуально-преобразовательной деятельности» для 

выполнения ситуативного задания, учащиеся  выбирают уровень выполнения: 

1-й информативный - наращивание лексических единиц по схеме-модели 

построения тахпаха, подбор к ключевым словам существительным прилагательных, 

глаголов.  

2-й импровизационный – выразительное чтение тахпаха (тахпах – это лирический 

жанр устного народного творчества, выражающий чувства исполнителя). 

3-й эвристический – творческое исполнение сочинённого тахпаха в 

сопровождении  национальных музыкальных инструментов. Результатом этого этапа 

является выполнение и представление ситуативного задания.  

На четвертом этапе «Рефлексивной деятельности» соотносится полученный 

результат с поставленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной 

деятельности по освоению темы и выполнению ситуативного задания в рамках ее 

изучения. Результатом является умение анализировать  и оценивать успешность своей 

деятельности. 

Задание 1 (самоанализ). Закончите предложение:  

Мне (важно/не важно) знать и понимать лексические значения слов, 

обозначающих названия блюд из талғана и способы их приготовления, инвентарь для 

приготовления  талғана, потому что ____________________________________________.  

Задание 2 (самооценка). Закончите предложение:  

Я (очень/не очень) доволен (довольна) проведенным уроком, потому что ____ . 
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Мои методические находки (эссе) 

 

«Учитель! Пред именем твоим…» Эти слова произносят несколько поколений 

учеников. А каким должен быть он, современный учитель? Как мудро сказал об этом 

Л.Н. Толстой: «Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у 

кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть 

иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, 

которые человек приносит своему призванию». 

Я учитель по призванию. Люблю своё дело и своих учеников. 

Обучение в школе основывается на гуманистическом, индивидуальном подходах 

к развивающейся личности и предполагает целенаправленное развитие таких качеств, 

способностей, ценностных жизненных установок учащихся, которые помогут им 

успешно функционировать в условиях современного общества. Новые 

образовательные стандарты содержат требования к  образованию, предъявляемые 

семьей, обществом, государством. Это и процессы информатизации, рост 

профессиональной мобильности учителя. 

Современное общество обуславливает повышение требований к развитию 

коммуникативных  навыков и толерантности всех живущих. 

Сейчас в школе мы много говорим о качестве образования, за которым стоит 

конечный результат – количество «4» и «5», количество баллов по ЕГЭ. Но всё это 
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имеет смысл лишь тогда, когда суть нашей жизни предстаёт так же чётко, как чеканная 

мысль о том, что есть две основополагающие вещи в мире: «звёздное небо над 

головой и нравственный закон внутри нас» (И. Кант). Вся история человечества, весь 

мир прошлого и настоящего отразились в этих словах, как в капле родниковой воды. 

Но кроме образования человек должен быть воспитан. Ещё в IV веке в педагогике 

Византии преимущество отдавалось воспитанию. «Перед тем, как приступить к 

обучению, необходимо заложить фундамент доброй нравственности», - говорил Иоанн 

Златоуст. 

Воспитание в школе основывается на гуманистическом, индивидуальном 

подходах к развивающейся личности и предполагает целенаправленное развитие 

таких качеств, способностей, ценностных жизненных установок учащихся, которые 

помогут им успешно функционировать в условиях современного общества. 

Чему учить? Как? На каких примерах воспитывать? Что же прежде всего 

воспитывать в детях? Наверное, эти вопросы задаёт себе каждый учитель. 

Я думаю, что добро, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, духовность и 

нравственность. 

В современной России подрастающее поколение особенно нуждается в 

формировании нравственных ориентиров. Сделать это можно только на фундаменте 

традиционной для Отечества национальной культуры. При знакомстве с традициями, 

благочестивым укладом жизни своего народа у детей постепенно формируется тот 

нравственный идеал, который складывался веками и к которому должен стремиться 

каждый человек. И чем раньше произойдет встреча ребенка с этическими и 

эстетическими ценностями своего народа, тем быстрее будет его духовное возрастание. 

Поэтому важным средством воспитания школьников для меня стало изучение 

традиций народа, укрепление связей со старшим поколением, приобщение к народной 

культуре. Ребята на уроках литературы изучают местный фольклор, знакомятся с 

русскими народными праздниками (Масленица, Рождество, Пасха, старый Новый год). На 

какое-то мгновение они окунаются в атмосферу далёкой от них исторической эпохи. 

Вступая в самостоятельную жизнь, молодая душа должна наполниться отвагой, 

надеждой и радостью. Именно такие чувства пробуждаются во время чтения лучших 

произведений русских писателей и поэтов, способных проникнуть в глубины 

человеческого сердца и пробудить в нём тягу к великому духовному наследию России. 

Изучая древнерусскую литературу (10-15 века), рассматриваем «Троицу» 
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А. Рублёва, в которой открылась всему миру самобытность русской иконописи и 

русской души. Икона выражает идею единства Русской земли, призыв к духовному 

объединению. Историческим примером является Куликовская битва. Здесь можно 

сказать об интеграции уроков истории и литературы, если внимание детей к этой теме 

привлечёт ещё и учитель истории. 

При изучении устного народного творчества встаёт перед нами былинный герой 

Илья Муромец. Рассказываю, что его мощи лежат в Киево-Печёрской Лавре. Кроме того на 

уроках литературы мы знакомимся с творчеством поэтов и писателей Кавказа, что 

способствует более тесному сплочению детей. Следует отметить, что для народов Кавказа 

характерно особое отношение к дружбе, особенно дружбе мужской. Престиж верности 

дружбе, ее ценности отражен в многочисленных пословицах (Оставшийся без друзей 

споткнется тысячу раз; Сто друзей – мало, один враг – много; Если у тебя есть друг, следи, 

чтобы тропа к его дому не заросла травой; Шуба хороша новая, а друг – старый; У кого 

хорошие друзья, у того родник любви не иссякнет.) 

В старшей школе, раскрывая тему Гражданской войны, мы говорим о том, что это 

была великая трагедия. Ученики делают собственные выводы, пишут эссе, сочинения-

рассуждения. 

Золотой век русской литературы. От А.С. Пушкина до Л.Н. Толстого. Невозможно 

не прикоснуться к великим творениям живописи. Рассматриваем картины М. 

Нестерова «Святая Русь», «Видение отроку Варфоломею». Ярким примером нарушения 

чистоты и нравственности может служить драма А.Н. Островского «Гроза». 

Оказывается, есть другой взгляд на поступок Катерины. Она не «луч света в тёмном 

царстве», а потерянная и загубленная душа. Рассказываю о нарушении заповедей «Не 

прелюбодействуй» и «Не убий». Приглашаю на урок священника, который поясняет, в 

чём грех Катерины. 

С давних пор на Руси был учитель словесности. Воспитание происходило через 

слово. Именно от учителя русской словесности в большей степени зависит, какую 

личность мы воспитаем. Перед нами дети – в каждом своя добрая душа. Она как чистый 

лист бумаги. Её надо раскрыть, заметить, разбудить. Дети должны самостоятельно 

познавать мир, совершать открытия. Их надо научить мыслить. Моими учениками 

выполнены исследовательские работы: «Он на земле оставил добрый след» (о главном 

агрономе села Масюкове И.А.), «Свет души» (о заслуженном учителе Дейнека В.П.), 

«История храмов Новоселицкого района», «Антропонимическое пространство сёл 
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Новоселицкого района», «Диалекты села Китаевского», «Ономастика – научный поиск и 

творчество». 

Важным, ключевым в обучении является слово. Развивать дар слова – вот задача 

учителя. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся…» Учить добрым словам и 

добрым делам. Несколько уроков русского языка по теме «Прекрасный наш язык способен ко 

всему…» помогают учащимся увидеть и услышать красоту слова. Главное – разбудить в детях 

неведомый им способ выражения их опыта, заразить их волнением, направить их мысли и 

поступки в правильное русло. 

Детские мечты и представления о себе и мире неизбежно столкнутся с 

реальностью жизни, и исход отразится в каждой индивидуальной судьбе. Я в своём 

классе создаю условия для того, чтобы вместе с учениками искать ответы на их 

вопросы, понимая, на что в их душах могу рассчитывать. Вместе читаем, пишем, 

думаем, высказываем свои мысли. Эта работа начинается уже в 5 классе, когда дети 

ещё наивны и чисты, искренни и непосредственны. 

Успех есть, пусть пока небольшой. Написаны сочинения на различные темы. 

Созданы собственные стихи и рассказы. Получены призовые и первые места в 

олимпиадах и конкурсах, заработаны высокие баллы по ЕГЭ И ГИА. 

И пусть ещё не всё получается – нужно верить в свои силы и силы тех, чьи глаза 

каждый день с надеждой смотрят на тебя! Хочется сказать, что мы очень счастливые люди, 

потому что живём в России. Замечательные слова сказал Старец Паисий Святогорец: 

молодым может не хватать опыта, но в них нет лжи и лукавства. Отчаяние не должно 

сковывать наши сердца. Трудности закаляют, а нравственность предохраняет свободного 

духом человека от сомнительных соблазнов и пагубных пороков. 

И можно с уверенностью сказать: наша молодёжь способна на великие дела, если у неё 

будет достойный пример для подражания – мы с вами, и достойное воспитание. 
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«Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ...»  

Литература народов Кавказа в диалоге культур  

(методический комментарий к уроку литературы в 10 классе) 

 

Данный урок также можно провести в Х классе в рамках элективного курса по 

русской литературе и как внеклассное мероприятие. Региональный компонент 

является неотъемлемой частью уроков литературы. Поэтому так важно обращаться к 

творчеству поэтов и писателей, воспевающих Кавказ, свой язык и призывающих народ, 

живущий здесь, к миру и согласию.  

Цель урока: показать учащимся возможность диалога культур при изучении 

литературы.  

Я постаралась дать представление о ценности родного языка; воспитать любовь и 

уважение к русскому языку как родному через анализ произведений писателей 

Кавказа, сформировать у обучающихся чувства дружбы, патриотизма, уважительного 

отношения к традициям и обычаям другого народа. 

Тип урока: проблемно-поисковый, с применением групповой, дискуссионных 

форм работы. 

Пошаговый сценарий урока: 

1. Организационный момент, объявление темы, задачи и целей урока. 

2. Эмоциональный настрой на тему, слово учителя. 

3. Актуализация знаний (составление кластера о Кавказе). 

4. Работа с текстом стихотворения Коста Хетагурова: чтение наизусть 

стихотворения «Желание» на осетинском и русском языках, его анализ,  работа с  

изобразительно-выразительными средствами языка.  

5. Работа в парах, выявление ассоциаций, словарная работа по стихам Расула 

Гамзатова, сравнительный анализ двух переводов «Родного языка». Чтение наизусть 

стихотворения на аварском  языке и русском. 

6. Работа в группах,  выразительное чтение наизусть и анализ стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ». Анализ образа 

лирического героя. 

7. Самостоятельная работа с эпизодами романа «Молоко волчицы» А.Т. Губина. 
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8.Обсуждение дискуссионного вопроса (К чему нас, живущих на Кавказе,  

призывает поэт?) после просмотра видеоролика из художественного фильма Николая 

Бурляева (1986 г.) «Лермонтов». Битва при реке Валерик.  

9. Подведение итогов урока. Монологическая речь обучающихся.  

10. Дифференцированное задание на дом. 

11. Рефлексия. 

Я использовала социо-игровое вхождение в урок – стратегию «РАФТ» (роль – 

аудитория – форма – тема).  

I. Организационный момент, объявление темы, задачи и целей урока. 

Эмоциональный настрой на тему, слово учителя. 

Самые гостеприимные люди живут на Кавказе, поэтому урок начинается с 

приглашения в гости в русскую горницу. В  течение урока заполняется кроссворд, 

ключевым словом которого  является слово  -  русский.  Речь идёт о языке, связавшем в 

одном классе людей разных национальностей.  

II. Актуализация знаний. Говорим о величии России – нашей общей Родины.  

III. Знакомство с творчеством писателей и поэтов Кавказа. 

1. Для знакомства с творчеством Коста Хетагурова использую видеоролик 

мультфильма «Гора самоцветов» об Осетии. Ребята анализируют стихи («Желание», «Я 

не пророк») в русском переводе, находят изобразительно-выразительные средства 

языка, раскрывают образ героя, его душевное состояние. Делают вывод о том, что 

родным языком поэт считал и русский язык. Обращаем внимание на символ, 

объединяющий осетин и русских – Георгий Победоносец – считается покровителем 

осетин и изображён на гербе России и Москвы. 

2. Знакомство с творчеством Расула Гамзатова. Далее мы обращаем свои взоры 

к Аварии, смотрим видеоролик мультфильма, работая в парах, проводим  сравнительный 

анализ двух переводов «Родного языка» Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева и 

Якова Козловского. Посмотрев видеоклип известной песни этого поэта «Журавли», 

ставшей своеобразным гимном героям войны, обучающиеся приходят к выводу, что и 

русские, и горцы в одном строю отважно защищали свою Родину.  

3. Особое отношение на Кавказе к М. Ю. Лермонтову. Доказываем, что поэт 

действительно любил Кавказ, считал его родным краем. Ведь его лучшие 

произведения написаны именно здесь. Выразительное чтение и анализ стихотворения 
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М.Ю. Лермонтова «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ» позволяет  

раскрыть образ одинокого, страдающего лирического героя. 

4. Терскому и кубанскому казачеству посвящали свои строки многие авторы. 

Завораживающая своей необычайной красотой вольная казачья песня не может не 

затронуть душу. Андрей Тристан Губин по происхождению – казак. Его роман «Молоко 

волчицы» - щемящее повествование об удивительных людях – терском казачестве. 

Проводим самостоятельную работу с эпизодами романа «Молоко волчицы». Обращаем 

внимание на связь казаков и горцев: элементы одежды, дома, и главная ценность – 

горы! 

5. Знакомство с творчеством А.М. Комарова. Между Черным и Каспийским 

морями привольно раскинулся Ставропольский край – сердце Северного Кавказа. Нельзя не 

обратиться к творчеству нашего местного поэта, члена Союза писателей России Комарова 

А.М., который в своём стихотворении «Здравствуй, Ставрополье!» с большой любовью 

рассказывает  о родном крае, его людях, о их нелёгком труде на земле. 

Ветер южный, подуй веселей! 

Нам с тобой по душе и по вкусу 

Каравай ставропольских полей 

С горкой соли седого Эльбруса.  

6. Разгадав кроссворд, дети приходят к выводу, что именно русский язык связал 

людей разных национальностей. На нём говорят народы самой большой по площади 

страны – России. У каждого из них своя история, культура, язык, но всех их объединяет 

русский язык, который, подобно большому течению реки, соединил в себе сотни 

маленьких ручейков самобытных языков. 

IY. Дифференцированное задание на дом. Давая домашнее задание, 

использовала приём технологии развития критического мышления – письмо, который 

позволит детям высказать свою точку зрения о человеке, создать личностный текст. 

1. Используя стилизацию (подражание стилю, манере М.Ю. Лермонтова) 

напишите своё посвящение Кавказу: 

Воздух там чист, как молитва ребенка; 

И люди как вольные птицы живут беззаботно; 

Война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит. 

В дымной сакле, землей иль сухим тростником 

Покровенной, таятся их жены и девы и чистят оружье, 
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И шьют серебром – в тишине увядая 

Душою – желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой. 

2. За что бы вы поблагодарили авторов стихов, романа, если бы смогли написать 

им? Как нужно относиться к себе, помня о высоком назначении человека? 

3. Можно ли сказать, что в их произведениях есть уроки? 

V. Рефлексией урока стали ответы учеников на вопрос, заданный великим 

поэтом около 200 лет назад и переданный авторами фильма «Лермонтов», фрагмент из 

которого посмотрели на уроке: «Зачем? Зачем воевать друг с другом, если на земле 

места так много?» Есть на Кавказе красивый обычай: «Танец с белым платком». Платок 

– символ мира. Дети разных национальностей передают его по кругу и желают друг 

другу добра, мира и благополучия. 
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КОЗЕЛЬСКАЯ 

Инга Викторовна 

 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей № 1 им. М.В. Ломоносова», 

г. Орёл 

 

Мои педагогические находки (эссе) 

 

Школа — это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения, 

 надо крепко держать ее в руках, 

если не хочешь выпустить из рук будущее. 

А. Барбюс. 

 

Дети, которые пришли в первый класс 1 сентября 2015 г., будут продолжать свою 

трудовую деятельность примерно до 2070 года. Каким будет мир во второй половине 

XXI века, трудно себе представить не только школьным учителям, но и футурологам, 

занимающихся прогнозированием будущего. Поэтому школа должна готовить своих 

учеников к переменам, развивая у них такие качества, как умение гибко действовать в 

изменчивых условиях, принимать решения в сложных, противоречивых ситуациях, 

требующих незамедлительных действий. 

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 

зафиксировано положение о том, что «…общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетенции, определяющее современное качество образования», поэтому 

образовательные стандарты нового поколения (2010 года) нацеливают учителей на 

формирование ключевых компетенций. Таким образом, формирование компетенций – 

одна из приоритетных задач современной школы. 
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Какими методиками и технологиями необходимо владеть современному учителю, 

чтобы развивать у учащихся способность брать на себя ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, уметь извлекать пользу из опыта, критически 

мыслить? Какими профессионально-педагогическими компетенциями необходимо 

владеть самому учителю для того, чтобы обеспечить собственное продвижение и 

развитие, чтобы соответствовать требованиям современных образовательных 

стандартов и требованиям времени? 

Как осуществляется моя работа по формированию инновационной компетенции 

на уроках русского языка и литературы? На каких принципах она основывается? Какие 

методы и приемы способствуют успешному формированию инновационной 

компетенции, компетенции? 

Прежде всего работа основывается на следующих принципах:  

1. «Человек должен верить, что непонятное можно понять: иначе он не стал бы 

размышлять о нем», – отмечал И. Гёте, поэтому новый материал, прежде всего, 

должен быть понятен учащимся. Доступность изучаемого материала обеспечивают 

опорные конспекты по русскому языку. В 5-6 классах опорный конспект дается 

учащимся в готовом виде, в 7 классе ребята сами составляют опорные конспекты.  

Например, Тема «Разносклоняемые, несклоняемые существительные, 

существительные общего рода» представлена в виде опорного конспекта. Опорные 

конспекты цветные, красным выделяется то, что надо знать обязательно, зеленым 

записывается само правило, а синим – примеры. Использование конспектов позволяет 

не только доступно изложить новый материал, но и систематизировать его, прочно 

усвоить, также осуществляется формирование коммуникативных компетенций: 

построение и создание собственного текста научного стиля, так как ОК обязательно 

«проговариваются». Методика работы с ОК: 

1) записать и «проговорить», 

2) выучить наизусть, записать по памяти, 

3) построить свой текст в научном стиле на основе ОК. 

2. «Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к тем, кто их 

преподает, и ко всему преподаваемому», –  Жан-Жак Руссо. Следовательно, на уроке 

должно быть интересно. Чтобы вызвать интерес к предмету и одновременно успешно 

работать над формированием такой языковой компетенции, как склонение, можно 

использовать грамматические сказки. 
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Как существительные воевать с числами готовились 

(грамматическая сказка) 

Давным-давно, в давние-стародавние времена не поделили что-то царство Математика и 

королевство Грамматика, и началась Великая война слов с числами. В королевстве Грамматика 

объявили всеобщую мобилизацию и приказали всем частям речи собраться на главной 

площади Русского языка. 

Первыми пришли имена существительные, стоят огромной толпой, а что делать, не знют. 

Вышел им навстречу генерал Склоняка, оглядел это горе-воинство и скомандовал: «Животы 

втянуть, плечи расправить, равняйсь! Смирно! Выходи склоняться!» 

Так испугались существительные генеральского рыка, что быстро разделились на три 

полка и стали склоняться, по числам и падежам изменяться! Площадь перед дворцом Русского 

языка быстро опустела. Осталась лишь небольшая группа имен существительных. Все какие-то 

нестандартные: великаны, карлики, толстые, тонкие. Одни бегают и мяукают, а другие стоят, 

пламенем объятые, горят ярко, но не сгорают. 

Удивился генерал Склоняка и как закричит: «Что то за сброд! Что это за мяукающие и 

пылающие воины! Отставить мяукать! Отставить гореть! По числам и падежам изменяйтесь! 

По трем полкам распределяйтесь!» Да они и рыды стараться – склоняться, но не получается! 

Тогда пришлось самому Склоняке за дело браться. Еле-еле собрал он взвод из 10 

существительных, на –мя заканчивающихся, поставил их между полками 1 и 2 склонения, так 

как в Р., Д.,П. падежах они окончание –и имели, как существительные 3 склонения, а в 

Тв.падеже - -ем, как во 2 склонении, поставил воевода во главе взвода существительно путь, а 

его заместителем назначил существительное дитя. 

Потом Склоняка сформировал полк из несклоняемых существительных. Полк состоял из 

5 рот: первая – фамилии на –о, -их, -ых, вторая – иноязычные фамилии женского рода на 

согласную, третья – некоторые географические названия, четвертая- сложносокращенные 

слова, пятая – иноязычные существительные на гласную. 

Вспотел Склоняка, снял фуражку, оглядел свое воинство и остался доволен. И 

отправились существительные на войну с числами.  

Но это уже другая сказка будет. В следующий раз я вам её расскажу. 

- К какому жанру устного народного творчества можно отнести это произведение? 

- Какие «законы» сказочного жанра вы можете назвать? Присутствуют ли они здесь? 

- «Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!» Чему учит нас эта сказка? 

- «Переведите» сказку на язык науки. 

Сказка обязательно рассказывается на уроке, затем «переводится» на язык науки, 

то есть снова формулируется правило в научном стиле и продолжается работа по 

формированию коммуникативных и языковых компетенций. 

Как уже отмечалось, специфика компетентностного обучения состоит в том, что 

усваивается не «готовое знание», а «прослеживаются условия происхождения данного 

знания», ученик сам должен формулировать понятия, необходимые для решения задач. 

Так, изучая тему склонение, для формулировки и решения грамматической задачи 

можно использовать традиционный прием выборочного диктанта, но в интересной 
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для ребят форме и с постановкой проблемного вопроса. Учащиеся слушают «Песенку о 

несклоняемых существительных» («Веселая грамматика» («Радионяня») 

- Почему так не надо говорить? 

- Какова тема нашего урока? Какие грамматические задачи мы будем сегодня 

решать? 

- Выпишите несклоняемые существительные, употребляя их в правильной форме. 

- Какое из выписанных существительных не является несклоняемым? Почему? С 

чем связана причина его неверного употребления? 

- Определите род выписанных несклоняемых существительных, в случае 

затруднений обращайтесь к словарю. Какую закономерность в родовой 

принадлежности несклоняемых существительных вы заметили? 

- Для чего необходимо знать род несклоняемых существительных? Они же не 

изменяются? 

3. Использование информационно-коммуникативных технологий – 

(интерактивного комплекса) – обязательное условие формирования инновационной 

компетенции как учителя, так и ученика, так как одним из основных принципов 

инновационного обучения является использование наглядности – интерактивная 

доска – это универсальная  

Итак, моя работа основывается на следующих принципах:  

1. Вместо правил – работа с примерами, аналитический анализ и решение 

грамматических задач. 

2. Доступность и одновременно высокий уровень сложности изучаемого 

материала. 

3. На уроке должно быть интересно. 

4. Вместо «дающего, несущего знание» учителя - «получающий его вместе с 

учащимися». 

Поэтому моя задача – сформировать мотивацию, показать алгоритм, по которому 

надо работать, научить применять полученные знания на практике. Сначала всё это 

напоминает «игру в исследователей», а затем становится серьёзной самостоятельной 

работой детей, позволяющей им успешно сдать единый государственный экзамен, 

затем продолжать обучение в высших учебных заведениях.  

5. Принцип античного философа Платона: 

…от красивых образов – к красивым мыслям, 
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от красивых мыслей –  к красивой жизни, 

от красивой жизни – к абсолютной красоте… 

 

«В гостях у сказки» 

(методический комментарий к фрагменту урока)  

 

Школа — это мастерская, 

 где формируется мысль 

подрастающего поколения, 

 надо крепко держать ее в руках, 

 если не хочешь выпустить из рук будущее. 

А. Барбюс. 

 

Дети, которые пришли в первый класс 1 сентября 2014 г., будут продолжать свою 

трудовую деятельность примерно до 2070 года. Каким будет мир во второй половине XXI 

века, трудно себе представить не только школьным учителям, но и футурологам, 

занимающихся прогнозированием будущего. Поэтому школа должна готовить своих 

учеников к переменам, развивая у них такие качества, как умение гибко действовать в 

изменчивых условиях, принимать решения в сложных, противоречивых ситуациях, 

требующих незамедлительных действий. Одних знаний мало, потому что даже в том 

случае, когда школьник добросовестно учится, его знания могут оставаться 

формальными, он не умеет видеть реальные жизненные явления в свете полученных в 

школе знаний, более того, он не хочет ими пользоваться в обыденной жизни. Так, 

например, на вопрос, почему танк раздавит собаку, а человек, если ляжет на неё, – нет, 

один из учащихся ответил: «Не знаю, по-моему, к собаке физика вообще никакого 

отношения не имеет» (Л. Божович, 1969). 

Все это объясняется тем, что у школьников слабо развито понимание 

необходимости учебы для будущей профессиональной деятельности, для объяснения 

происходящего вокруг, для самостоятельной взрослой жизни. Важность обучения 

«вообще» они понимают, но где, как и когда им понадобятся знания, они не 

представляют, да и часто просто не умеют ими пользоваться.  

Какими методиками и технологиями необходимо владеть современному учителю, 

чтобы развивать у учащихся способность брать на себя ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, уметь извлекать пользу из опыта, критически 

мыслить? Какими профессионально-педагогическими компетенциями необходимо 
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владеть самому учителю для того, чтобы обеспечить собственное продвижение и 

развитие, чтобы соответствовать требованиям современных образовательных 

стандартов и требованиям времени? 

Одним из обязательных условий осуществления системно-деятельностного подхода в 

образовании является формирование высокой мотивации к учебной деятельности.  

Как осуществляется моя работа по реализации формированию интереса к 

русскому языку, к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению 

содержания образования? На каких принципах она основывается? Какие методы и 

приемы способствуют успешному формированию основных компетенций учащихся. 

(Просмотр видеоролика.) 

«В гостях у сказки». Это один из самых интересных и любимых уроков у моих 

учеников, настолько высока оказалась мотивация к изучению обращения, построенная 

в виде путешествия по волшебной стране сказок А.С. Пушкина.  

Работа над данным уроком, как и над всеми остальными, строилась на следующих 

принципах:  

1. «Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к тем, кто их 

преподает, и ко всему преподаваемому», –  Жан-Жак Руссо. Следовательно, на уроке 

должно быть интересно. Интерес прежде всего вызывает что-то необычное, требующее 

оригинального решения, преподнесенное в увлекательной форме. Если вы хотите 

заинтересовать детей, просто пригласите их в сказку! 

Начальный этап урока, называемый мотивацией, призванный сконцентрировать 

внимание учащихся на изучаемом материале, заинтересовать их, показать пользу изучения 

материала, представлял собой видеофрагмент из прекрасной детской передачи «В гостях у 

сказки», он вызвал необыкновенный интерес к уроку, с одной стороны, а с другой – 

способствовал созданию проблемной ситуации для изучения нового материала. В ходе 

анализа языкового материала (фрагментов из сказки А.С. Пушкина) учащиеся легко смогли 

сформулировать и тему урока, и его основные цели и задачи самостоятельно. Этап 

целеполагания, очень важный элемент  в структуре современного урока, занял всего 

полторы минуты и не вызвал затруднений у ребят. Необычная форма урока, урок-

путешествие, позволила легко и грамотно перейти к изучению нового материала. 

2. «Человек должен верить, что непонятное можно понять: иначе он не стал бы 

размышлять о нем», – отмечал И. Гёте, поэтому новый материал, прежде всего, должен 

быть понятен учащимся, поэтому он объяснялся учащимся в ходе индуктивной беседы, 
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построенной в виде ответов на проблемные вопросы. Анализируя языковой материал 

(отрывки из сказок А.С. Пушкина, угадывая, из какой сказки они взяты), учащиеся легко 

находили обращение в предложениях, выделяли его графически, устанавливая причинно-

следственные связи между целью высказывания и использованием обращения в 

предложении смогли построить самостоятельное логическое рассуждение об обращении, 

его месте в предложении, роли в речи. 

Сказочное путешествие оказалось очень увлекательным и насыщенным 

многочисленными заданиями, одним из которых была самостоятельная работа. На мой 

вопрос: «Что надо сделать, чтобы выполнить работу на «отлично»?» ребята уже второй 

год хором отвечают: «Сделать зарядку!». Данная здоровьесберегающая технология 

позволяет учащимся сменить вид деятельности, удовлетворить свою двигательную 

активность, способствует дальнейшей концентрации внимания и повышает интерес к 

уроку в целом, тем более что в данной физкультминутке тоже присутствовало обращение, 

ребята его очень быстро нашли и объяснили причину использования.  

Благодаря зарядке, самостоятельная работы была выполнена успешно, интерес к 

её выполнению был очень высок, пунктуационные и орфографические задачи были 

успешно решены, необходимым условием данной работы в соответствии с 

требованиями к современному уроку были самопроверка, самооценивание и 

коррекция. Благодаря золотому ключику, открывшему тайну работы, учащиеся 

проверили и оценили себя сами. 

Очень важным и сложным этапом современного урока является рефлексия  - 

анализ собственной учебной деятельности и её самостоятельная оценка, 

заключительный этап урока.  

3. «Без игры ребенок не может нормально расти и развиваться. Игра для ребенка 

не забава, а естественное превращение духовных и физических сил в действия, в вещи. 

Энергия ребенка требует выхода, и он играет. Младшие и средние классы школы – это 

время упоительных игр» (В.Н. Сорока-Росинский). И даже трудный материал 

запоминается без особого труда, если при его объяснении на уроке использовать 

принцип занимательности и разнообразные игровые моменты, вызывающие у 

учеников положительную мотивацию к изучению русского языка. Форма игры 

позволила ребятам легко справиться и с этой сложной задачей, а видеофрагмент 

логически завершил сказочной путешествие, оставив самые добрые эмоции после 

напряженной 45-минутной работы.  
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Итак, играть на уроках – исключительно полезно: ребенок в естественной для 

себя игровой среде одновременно учится и получает удовольствие, радуется, а значит, 

развивается гармонично. Но надо помнить одно важное условие: игра – это только 

форма при очень серьезном и часто сложном содержании. 

Не секрет, что интерес к языку у современных детей очень невысок, и средства 

массовой информации не являются помощниками учителю, а, напротив, зачастую 

сводят всю нашу работу не нет, и кажется, что изменить уже ничего невозможно. Но 

когда я готовлюсь к урокам, то всегда опираюсь на слова человека, к личности и 

творчеству которого можно относиться очень по-разному, но не согласиться с ними 

невозможно: «Я не могу управлять направлением ветра, но всегда могу так поставить 

паруса, чтобы достичь своей цели», – Оскар Уайльд. 
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Филология – наука наук, потому что абсолютно все выражается в слове и начало 

всего – слово. С его помощью человек открывает для себя мир, старается понять свое 

предназначение в нем. Гуманитарное знание не может быть механически усвоено, оно 

выстраивается посредством постоянной работы души и мысли. Именно этому – 

построению гуманитарного знания через работу души и мысли – я и посвятила свою 

жизнь.  

Кто-то сказал, что математика учит считать, а литература не обсчитывать. 

Действительно, гуманитарные знания важны не сами по себе, а как один из путей 
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познания мира. Познание через проникновение в текст, понимание мыслей автора и 

сотворчество. Зачастую ученики не видят в родном языке самого главного – его 

богатства и красоты. Не потому ли не отзывается душа ребенка на проникновенные и 

авторитетные высказывания ценителей русского языка о величии, силе и красоте 

русского слова, поразительном богатстве русской речи?  

Все начинается со слова, с умения понимать, чувствовать его, наслаждаться им. 

Вернуть интерес к чтению художественных произведений, к изучению родного языка 

можно, только возродив интерес к слову как первоэлементу любого текста. К этому я и 

стремлюсь в своей деятельности. Работа над словом ведется мной на уроках русского языка 

и литературы (уроки «в мастерской писателя», урок-творческая мастерская, исследование 

стиля писателя, игровые уроки погружения в текст, уроки-исследования, сочинения-

стилизации), уроках словесности (исследовательская работа, элементы лингвистического 

анализа текста), занятиях по риторике (интерес к слову звучащему), во внеурочной 

деятельности (спектакли, поэтические вечера). 

Как же пробудить интерес учащихся, научить вслушиваться в каждое слово, 

понимать красоту и значимость его? Один из путей – творческие работы. Ведь что 

такое творчество? Это всегда воплощение индивидуальности, это форма 

самореализации личности, это возможность выразить свое особое, неповторимое 

отношение к миру. Выразить свое Я. И я всеми силами души хочу помочь каждому 

ребенку самореализоваться в слове, понять себя и открыться миру. Мне кажется, это 

сделает наш мир добрее, чище, богаче. 

Именно в этом я вижу свою главную задачу, именно этому посвятила жизнь. 

Этому служат как отдельные приемы, применяемые в ходе обычных уроков, так и 

специальные уроки творчества, на которых учащиеся могут безбоязненно 

фантазировать, сознательно искать нестандартные решения, образно воспринимать и 

воспроизводить происходящее. Но для творческой атмосферы необходима свобода и 

ощущение уверенности в том, что твои творческие проявления будут замечены, 

приняты и по достоинству оценены. 

Именно такую атмосферу свободы, уверенности в собственных способностях, 

желания воплотить в слове свои мысли, чувства мы с учениками стараемся создать на 

уроках, которые у нас идут под общим названием «Творческие мастерские». 

Когда я 20 лет назад готовилась проводить такую мастерскую в первый раз, было 

немножко страшно: как примут его ученики, нужен ли им такой урок, вед это, по сути, 
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тот же урок развития речи, на котором мы пишем сочинения. В конце первого занятия 

был задан вопрос: что дала тебе мастерская? И вот какие ответы я получила: «Эта 

мастерская помогла мне открыть в себе чувства, о которых я раньше не знала. В эти 

минуты можно было написать все, о чем я думаю, что я чувствую»; «этот урок научил 

меня чувствовать душой»; «этот урок дал мне возможность творчески думать»; «я 

поняла, что собирание материала к сочинению может быть веселым, интересным и 

познавательным». 

Автор книги о технологии мастерских А. Окунев говорит, что «мы должны 

предоставить ученикам возможность общаться на уроке друг с другом и с учителем на 

равных, предоставить возможность каждому самостоятельно строить процесс 

познания». На таких уроках невозможно учиться в одиночку. Знания одного ученика 

становятся знанием всех. Ведь это так важно – учится вместе, чувствуя рядом не 

всезнающего и проверяющего тебя учителя и одноклассников, знающих тему лучше 

или хуже тебя, а единомышленников, у которых учишься ты и которые учатся у тебя. 

Вед это очень важно – не бояться открываться тем, кто рядом, не бояться открываться 

миру. Как утверждает А.Окунев, «трудно быть гражданином, если ты не открыт для 

других людей». 

И в своих отзывах об уроке ученики об этом так: «мастерская дала мне 

возможность почувствовать себя в коллективе. Она научила меня тонко чувствовать 

окружающий меня мир», «дала мне радость и удовольствие от коллективного труда», 

«весело работать». Согласитесь, всегда приятно услышать такое от учеников. И даже 

ученики, которые любят быть в оппозиции и во время урока-мастерской пытаются 

изобразить из себя нерадивых учеников, говорят о занятии так: «в общем, ничего 

нового я не открыл, но получил огромное удовольствие от того, что услышал. Было 

очень интересно выслушать мысли других», «почти ничего мастерская мне не дала, но я 

обрел, хоть и ненадолго, душевный покой». Но не смотря на такие отзывы о творческой 

мастерской, эти учащиеся на занятии тоже создавали свои маленькие шедевры. 

Мне кажется, что очень важно признать в ученике творца, равного учителю. 

Именно признать, и чтобы он знал об этом признании. Возможно, тогда отношение его 

зависимости от учителя заменится отношением равенства и свободы. Исчезнет 

униженность ученика. Он – творец, он получает право на свободный поиск, который 

отнюдь не всегда должен оканчиваться удачей, он получает право на самооценку, 

самое ответственное, самое серьезное, самое трудное право. И тогда на просьбу 
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учителя оценить свою работу в мастерской по десятибалльной системе можно 

получить такой ответ: «оцениваю себя на 10 баллов, потому что моя душа наполнилась 

всем хорошим, что прозвучало на уроке», «10 баллов, потому что я вложила душу в то, 

чем мы занимались на уроке», «оценю себя, наверное, в «десятку», так как сегодня ко мне 

пришло вдохновение». 

Я не знаю, нужно ли подробно рассказывать об этой технологии в моем эссе. Мне 

кажется, об этом написано множество книг и статей. Могу только сказать, что работа 

на таких занятиях ведется на всех уровнях языка: на уровне слова, словосочетания, 

предложения, текста. На занятии ребята знакомятся с текстами наших классиков, 

замечательными образцами художественного слова, а также сами создают свои 

маленькие шедевры. На мастерской творить хочется всем, даже гости-учителя, 

посещающие наши занятия, просили бумагу и писали вместе с учениками. Пишет и 

учитель-«мастер». И первым вывешивает на доску плоды своего труда. Ученики 

довольны, что и учитель «творит». 

Иногда получается такое: «Осень, осень… Каждый год приходит одна и та же. 

Каждый год приходит разная. Если раньше она походила на смешливую девчонку с 

задорными рыжими косичками, которая из озорства кружит листья по ветру и 

пускает их корабликами по воде, прогоняет людей домой, осыпая их мелким дождиком, 

то сейчас я вижу ее совсем другой. 

Она все понимает, с ней можно поговорить, с ней так хорошо думается. Она не 

кивает сочувственно головой, не дает советов, никого не осуждает, а молча слушает, 

таинственно улыбаясь из-под своей дождливой вуали. Она все понимает, эта 

волшебница осень. Тебе грустно, хочется плакать – и она сеет мелким дождиком, 

нашептывая что-то умиротворяющее. 

А как радостно бывает на душе, когда среди беспросветных, казалось бы, туч 

мелькнет яркий лоскуток неба. И вспоминается: Ты говоришь, что наш огонь погас, 

Твердишь, что мы состарились с тобою. Взгляни ж, как блещет небо голубое. А ведь оно 

куда старее нас!» 

Проводя мастерскую, я не стремлюсь передать ученикам свои знания, я стараюсь 

задействовать разум, мысль ученика, сделать их активными. Разбудить в человеке то. 

Что в нем скрыто от него самого. Все знания и действия мои направлены на то, чтобы 

подключить воображение ребенка, создать такую атмосферу, в которой ребенок 

проявил бы себя как творец. 
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Именно поэтому на мастерской обязательно звучат замечательные стихи, отрывки из 

лучших прозаических произведений классиков и современных писателей. Мастерская – это 

чаще всего двухчасовое занятие. На первом идет накопление мыслей, чувств, лексики 

(рабочие материалы), ребята записывают понравившиеся слова, словосочетания, рисуют, 

строят ассоциативные ряды слов, ищут «холодное» и «теплое» слово, удивительное и 

обычное, а потом к обычному подбирают удивительные эпитеты. 

На мастерской письма задания так глубоко захватывают каждого участника, 

погружают его в себя, требуют анализа, что вместе с потоком слов, которые едва 

успевают принять листы бумаги, происходит осознание, очищение, зарождение 

качественно нового отношения к себе, к миру. И тогда появляются такие слова: 

«Мастерская помогла мне понять, что такое чудо, и теперь я знаю истинную красоту. 

Работа в мастерской притягивает, и хочется делать только добро». 

Не только собственное творчество служит средством пробуждения интереса к 

слову. Не менее важна, на мой взгляд, исследовательская работа. Это может быть 

фрагмент урока, когда в порядке отдыха решаются лингвистические задачи. Например, 

мы выясняем, какое русское слово соответствует старославянской форме «клаколъ»; 

какое значение может иметь словосочетание «преданный друг» и др. иногда, чтобы 

найти ответ на вопрос, ученикам приходится обратиться к нескольким словарям. Эта 

возможность открытия, отсутствие готового ответа в учебнике или у учителя 

побуждает школьника к самостоятельному исследованию.  

Говоря об исследовательской работе, повышающей внимание учащихся к языку. 

Слову, нельзя не сказать об уроках русской словесности, на которых изучение 

теоретических сведений идет на материале замечательных произведений русских и 

зарубежных писателей. На одном из таких уроков впервые возник замысел большой 

исследовательской работы. А помог нам в этом Маяковский. Когда выяснилось, что для 

лингвистического анализа ученики чаще всего выбирают творчество В. Маяковского, 

потому что там много интересных, необычных слов, возникла идея понаблюдать за 

речью маленьких детей и написать работу по результатам наблюдений и исследований. 

В итоге получился большой коллективный проект о речи дошкольников.  

Чем привлекателен метод проекта? Прежде всего тем, что это «взрослая», 

серьезная работа, способствующая формированию внимательного, чуткого читателя, 

что создает условия для реализации стремления учащихся к самостоятельности. В 

процессе работы над проектом проводится несколько мастерских-лабораторий, в 
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которых ученики работают малыми группами над своей частью проекта. Результатом 

работы над проектом является создание исследовательской работы, части которой 

каждая группа представляет на итоговом уроке-семинаре. Работа над проектом – еще 

один шаг к пониманию учениками слова как первоэлемента речи. 

Возвращаясь к началу, я снова задаю себе вопрос: зачем нужно возрождать 

интерес к слову? Затем, чтобы через слово лучше узнать и понять историю и сущность 

духовной культуры народа. Это путь к постижению художественного текста, его 

духовного богатства, приобщение к национальному духовному богатству, 

формированию Личности. Такая система работы над словом включает учащихся в 

речевую деятельность, готовит их к созданию собственных текстов, к грамотному 

общению на родном языке в соответствии с ситуацией и средой. 

В младших классах речь детей неуклюжая, но в ней появляется индивидуальность 

пишущего, язык еще не обезличен. К концу девятого класса начинается обезличивание. 

Ученики начинают писать литературно-книжным языком, боятся всякого 

оригинального выражения, всякого оборота, не похожего ни на один из знакомых 

книжных штампов. Язык их формально правилен, но он безличен, бесцветен и тускл. 

Книжность речи представляется ученикам чем-то положительным по сравнению с 

непринужденной речью. 

Задачу учителя я вижу в том, чтобы снова сблизить письменную речь учеников с 

живой и выразительной устной речью. Но это сближение должно произойти на более 

высоком уровне культурного развития. Нужна, по словам М.М. Бахтина, «не детская 

наивная непринужденность, но мужественная уверенность и смелость» воспитанного 

на классических образцах языка. 
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Подготовка к экзаменационному сочинению. 

Творческая мастерская  

(методический комментарий к фрагменту урока развития речи) 

 

Вашему вниманию было представлено несколько фрагментов урока, 

проведенного по технологии творческих мастерских. По типу это урок развития речи, 

образовательная цель которого – собрать материал к итоговому экзаменационному 

сочинению по направлению «Путь». 

 Своей задачей на представленном уроке я вижу необходимость продолжить 

работу по укреплению интереса к родному языку, воспитание внимательного и 

бережного отношения к слову. В связи с этим возникает необходимость создать на 

уроке условия для обретения учащимися определенного духовно-нравственного опыта 

и социальной компетентности. В атмосфере открытости, свободы, уверенности в 

собственных способностях, созданной на уроке, появляются условия для развития 

коммуникативных навыков и гражданской идентичности, компетентности в общении 

(умении слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения). Еще 

одной важной задачей является содействие развитию умения осуществлять 

рефлективную деятельность. Выполнению этих задач подчинены все действия 

учителя и учеников.  

В основе урока-мастерской лежат следующие концептуальные положения: у 

каждого на уроке свой путь движения к истине; материал существует не в логической 

последовательности, а в свободной стихии контрастов и противоречий; процесс 

познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание; знания не даются, а 

выстраиваются; ученик имеет право на ошибку.  

На уроке создаются условия для включения каждого ученика в деятельность, 

соблюдается благоприятный психологический климат, формируется ситуация успеха 

на основе принципа гуманизации образования. 

В основе технологии «творческая мастерская» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает учет индивидуальных возрастных особенностей 

обучающихся. Поэтому основой достижения развивающих целей образования 

признается активность ребенка, что приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Сотрудничество, 
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сотворчество, совместный поиск – главное условие успеха. 

Урок-мастерская состоит из нескольких обязательных этапов: 

1. Индуктор (вступительный, он раскачивает «маятник чувств»). 

2. Деконструкция. (работа с материалом: словом, словосочетанием, 

предложением, текстом). 

3. Реконструкция. (выход на самостоятельное письменное творчество). 

4. Рефлексия. 

Все этапы занятия пронизывает СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Здесь учащиеся имеют 

возможность высказать свое мнение, услышать других и прийти к какому-то общему 

решению. Этот этап важен еще и тем, что те ученики, которые обычно на уроках 

молчат, обязательно начинают говорить. В итоге это – урок диалогов: с текстом, собой, 

соседом по парте, ребятами в группе, всем классом. 

Обратимся к конкретным этапам данного занятия. Все задания были выстроены 

в соответствии с целью урока – подготовиться к написанию сочинения по 

направлению «Путь». Мы так долго учили наших учеников анализировать 

художественный текст, что в большинстве случаев они это делают очень хорошо. Но 

зачастую пугаются при виде тех достаточно свободных тем, которые сейчас 

предлагаются выпускникам на экзамене. 

После объявления темы урока – подготовка к сочинению – в качестве индуктора 

было дано задание нарисовать солнце. Зачем оно в сочинении? Так примерно думали 

ученики. Но это стало началом нашего разговора о пути. Работа со словом тоже 

осталась за рамками фрагмента, показанного вам, но она очень важна. Учащиеся 

составляли ассоциативный ряд к слову «путь», доказывали в группе, что выбранное 

ими слово самое яркое, выразительное, потом одно, выбранное совместно, сообщали 

всем. Еще одним плюсом такого урока является возможность пользоваться находками 

других. Это даже приветствуется. Во время этой работы активизируется словарный 

запас самого ученика.  

Следующим этапом стало обогащение словарного запаса по теме занятия через 

прослушивание стихотворений. Воспитательное пространство урока расширяется за 

счет приобщения к культуре народа, языку на основе нравственного и духовного 

потенциала поэтических текстов, входящих в сокровищницу культурного наследия 

России. На уроке прозвучали стихи Б. Пастернака, А. Блока, Е. Евтушенко, Л. Мартынова. 

Слушая их, учащиеся записывали понравившиеся строки.  
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Далее была проведена работа с материалом стихотворений (словосочетания). 

Учащиеся выбирали три самых ярких высказывания, для этого они еще раз (а может, и 

больше) вчитывались в выписанное, делая эти слова «своими». Выбрав из трех «самое-

самое», они на отдельном листочке придумывали с ним предложение. А потом уже 

группой из этих предложений создавали небольшой текст, который озвучивался в 

классе. Что интересно, тема «Путь» прозвучала только в самом начале занятия, но все 

созданные тексты все равно имели к ней отношение. Так незаметно на уроке идет 

накопление материала к сочинению.  

Затем мы рисовали символ своего жизненного пути. Это этап перехода к себе. До 

этого мы говорили о жизни вообще, о назначении человека в целом. Сейчас же, чтобы 

нарисовать символ СВОЕГО пути, нужно подумать. Обсуждение рисунков с 

объяснением созданных символов – еще один шаг. Каждый, слушая товарищей, мог 

сравнить себя с другими. 

И кульминационным моментом занятия стало написание «Размышления на 

пороге». Тема намеренно была выбрана очень открытая, как предполагается на 

итоговом сочинении. Она дает простор для мысли и в то же время актуальна для 

выпускников. Сочинение писала и я.  

Далее – чтение сочинений, осмысление услышанного и традиционная для 

мастерских рефлексия. В качестве домашнего учащимся было предложено задание 

продолжить размышление на материале произведений русской и мировой литературы. 

Ключевым результатом (продуктом духовного усилия) данного урока становится 

развитие интеллекта каждого ученика и его духовное обогащение. Инновационный 

потенциал данного урока я вижу в том, что за счет особой организации учебной 

деятельности достигается решение ряда задач по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: формирование общей 

культуры, становление и развитие личности и другие. В результате деятельности 

учеников и учителя на уроке происходит формирование российской идентичности, 

которая дает возможность осознавать себя как носителя российской культуры и 

гражданина России.  
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КОРТУНОВА 

Лилия Николаевна 

 

учитель русского языка и литературы 

лицей с. Верхний Мамон, 

 Верхнемамонский район, 

 Воронежская область 

 

Мои методические находки: творческое наследие Д.С. Лихачева  

как путь духовного совершенствования учащихся (эссе) 

 

Аннотация 

Данная публикация посвящена раскрытию огромного потенциала наследия 

Д.С. Лихачева, его роли в духовном становлении молодого поколения. Уроки, 

построенные на основе анализа и обсуждения важнейших вопросов нравственности, 

заставляют воспитанников осмысливать понимание сути сложного вопроса не только 

на уроках, но и спустя длительное время после него.  

 

…Истинно добрый поступок не может быть глуп, 

 он вне оценок с точки зрения ума или не ума. Тем добро и хорошо. 

Д.С.Лихачев 

 

Работая в школе, я убедилась, что добрых людей много, они живут в заботе о 

других, помогают людям, несут позитивное настроение в мир. Они искренне верят в то, 

что счастье и мир заложены в самом человеке. Эти люди идут по жизни смело, с ярким 

блеском в глазах, с улыбкой и открытым сердцем. 

Замечательный педагог Василий Александрович Сухомлинский в своём труде 

«Как воспитать настоящего  человека» писал: «Мы часто говорим, друг другу: «Желаю 

тебе всего доброго», «Желаю вам добра и счастья», - это не просто выражения 

вежливости. В этих словах мы выражаем свою человеческую сущность. Надо иметь 
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большую силу духа, чтобы уметь желать добра другим» (В.А. Сухомлинский о 

воспитании. М., 2003. С. 113). 

Эти слова талантливого педагога, на мой взгляд, в большей степени можно 

отнести к личности Дмитрия Сергеевича Лихачева, педагогические и человеческие 

идеи которого меня всегда вдохновляли. 

Почетный председатель Санкт-Петербургского отделения Российского 

творческого союза работников культуры, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

Заслуженный работник культуры, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга 

В.Е.Триодин вспоминает: «Что меня всегда поражало в Дмитрии Сергеевиче – власть и 

сила его авторитета. Ведь говорил он вещи совершенно обыкновенные. Но у него была 

такая сила духовного авторитета и обаяния, что люди слушали, как впервые, как 

божественную истину, и под впечатлением этой истины ходили очень долго, 

вспоминали и размышляли. …Он всей своей жизнью пробуждал в людях добрые 

чувства. Рядом с ним неприлично было громко разговаривать. А он говорил очень тихо, 

но его тихий голос слышала вся страна». 

Прикоснувшись в свое время к творческому наследию Д.С. Лихачева, я поняла, что 

начинать путь духовного совершенствования своих учеников я должна с «Уроков  

доброты». 

На одной из встреч с молодежью Дмитрию Сергеевичу был задан вопрос: в чем вы 

видите смысл жизни? Он ответил: «Жизнь – это драгоценнейший дар… Нужно 

продолжать накапливать в жизни добро, накапливать все то, что способствует 

созиданию. И тогда человек будет счастлив, тогда он будет сознавать, что он живет не 

зря». Так Лихачев сформулировал главный закон счастливой человеческой жизни : 

«Твори ДОБРО – будь счастлив!» 

В «Заметках о русском», вышедших в свет в 1984 году, Лихачев писал: «Доброта – 

это человеческое качество, ценнейшее для всех. Добрый человек уже самой своей 

добротой превозмогает все человеческие недостатки». Сгусток мудрых постулатов 

жизни нахожу еще в  одной замечательной работе – «Письмах о добром и прекрасном», 

которая адресована молодому поколению. Каждое из этих писем заставляет читателя 

задуматься о Родине, патриотизме, о красоте поведения и окружающего мира, о 

величайших духовных ценностях человечества. Д.С .Лихачев на конкретных примерах 

показывает, «что такое добро и почему добрый человек внутренне красив, живет в 

согласии с самим собой, с обществом и природой». 
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«Письма о добром и прекрасном»…. Что же называет автор поистине добрым и по-

настоящему прекрасным? Каковы истоки добра  в человеке? Где проходит грань между 

добром и злом? Является ли доброта типичной чертой русского национального 

характера? Как идеи величайшего гуманиста ХХ века перекликаются с библейскими 

заповедями? Есть ли место ДОБРУ в современной жизни? Эти и другие вопросы я 

обсуждаю со своими учениками, обращаясь  к творческому наследию Д.С. Лихачева. 

Противостояние добра и зла всегда вызывало интерес у людей. Эту проблему 

пытались осмыслить многие философы, деятели церкви, поэты и прозаики. И одним из 

тех, кому удалось найти верное направление в поисках ответа на вопросы о сущности 

добра, стал  Дмитрий Сергеевич. О нес в себе высочайший интеллект, 

энциклопедические знания, умноженные на нравственность. Если бы 

персонифицировать культурную жизнь последних двух десятилетий, то, на мой взгляд, в 

наибольшей степени для этой цели подошло бы имя академика Дмитрия Сергеевича 

Лихачева. Он, как никто другой, воплощает черты российской интеллигенции, 

духовности, образованности, благородства, подлинно народной мудрости и, конечно же, 

доброты. 

Предлагаю своим ученикам серию уроков «Читая письма о добром». Идея таких 

уроков заключается в следующем: это дань памяти выдающемуся человеку 

Д.С.Лихачеву, повод к разговору и размышлению о личностно значимых и важных для 

каждого ученика проблемах.  

Во вступлении к «Письмам о добром и прекрасном» Лихачев пишет: «Каждая 

беседа пожилого человека с молодыми оборачивается поучением. Положение всегда 

было таким и, вероятно, всегда таким и останется. Постараюсь быть кратким и сказать 

лишь о самом для себя главном – как оно мне представляется, поделиться опытом 

прожитой жизни». 

Мы знаем, насколько красива и достойна была эта жизнь. Поэтому очень важно, 

чтобы наши ученики смогли это понять и почувствовать. Возможно, в дальнейшем они 

познакомятся с другими работами Д.С.Лихачева, смогут оценить его талант ученого, 

беспрецедентную честность гражданина, но это позже… А пока мы можем предложить 

им то, что Дмитрий Сергеевич посвятил именно им – «письма к молодым читателям». В 

книге всего 47 писем и каждое из них заслуживает искреннего внимания и вдумчивого 

прочтения. То, что происходит на таких уроках, может переживаться учениками спустя 

длительное время после урока. Предметом такого переживания может быть удачный 
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или неудачный собственный опыт, реакция учителя на высказанное учеником 

суждение, внезапное озарение – вдруг пришедшее понимание сути сложного вопроса и 

многое другое. Эффект «последействия урока» связан с последующим ходом 

образовательного процесса. Это относится не только к «внутрипредметным связям», к 

использованию опорных знаний, полученных на предшествующих уроках. 

Последующий ход образовательного процесса может подтверждать или опровергать 

выводы, оценочные суждения ученика, которые он сделал для себя на уроке. Конечно, 

следует иметь в виду, что образовательный процесс не сводится к передаче и усвоению 

знаний, умений и навыков. Образовательный процесс – это и процесс формирования 

отношений между учениками и учителем, между учащимися, а также отношений 

учеников к самим себе, к изучаемым явлениям и самому процессу учения.  

Эта, не всегда видимая сторона образовательного процесса, имеет определяющее 

значение для достижения личностных результатов образовательной деятельности, 

которые выражаются в развитии ее мотивов, формировании, обогащении или 

пересмотре ценностных установок личности.  

Можно выделить три вида образовательных результатов – «предметные» 

(освоение знаний и умений, специфических для определенной учебной дисциплины), 

«метапредметные» (освоение универсальных способов деятельности, применимых не 

только в познавательной, но и в других сферах деятельности), «личностные» (система 

ценностных ориентиров). Интерес к достижению метапредметных результатов, 

которые часто определяют как ключевые компетентности, связан не только со 

стремлением лучше подготовить учащихся к самостоятельному решению проблем, с 

которыми встречается каждый человек на разных этапах своего жизненного пути в 

условиях быстро меняющегося общества.  

Этот интерес обусловлен также тем, что достижение метапредметных 

результатов позволяет учащимся полнее оценить значимость школьного образования 

– не только с точки зрения перспектив  жизни после школы, но и с точки зрения 

решения актуальных для учащихся проблем, возникающих «здесь и сейчас».  

Ориентация на метапредметные результаты является важным фактором 

повышения уровня значимости образовательного процесса для учащихся, а тем самым 

и для достижения личностных результатов.  

Связь между результатами одного урока и результатами школьного образования 

заключается не только и не столько в приращении знаний, постепенном увеличении их 
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объема, сколько в поэтапном, последовательном повышении уровня 

самостоятельности учащихся в решении познавательных, коммуникативных и 

практических проблем.  

Я говорю с детьми о Лихачеве – как о человеке, который творил в сложнейшую 

эпоху. Я пробую  вместе с детьми на примере его  творческого и жизненного пути 

сделать вывод о том, что «человек властен над временем, в не время над человеком».  
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Исследовательский мини-проект 

с использованием краеведческого материала 

на основе диалога культур XX и XXI веков 

как средство формирования коммуникативной  

культуры обучающихся 

на уроках русского языка и литературы 

(методический комментарий) 

 

Основная цель современного школьного образования – целостное и 

многоаспектное развитие личности школьника, его социальная адаптация, 

эффективная реализация в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешной социализации, интеллектуального и 

эмоционального развития личности является повышение общей и коммуникативной 

культуры. В Стандартах нового поколения особое внимание обращается на развитие 

коммуникативной компетенции школьников – способности человека решать 

языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и 

ситуациях общения. 

Коммуникативная культура – одно из определяющих свойств человека двадцать 

первого века, способность к согласованию и соотнесению своих действий с другими, 

принятию и восприимчивости других, подбору и предъявлению аргументов, 
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обсуждению проблемы, пониманию и уважению мнений других, к сопоставлению 

точек зрения. В диалоге осуществляются важнейшие проявления человеческих 

отношений: 

- взаимоуважение, 

- взаимодополнение, 

- взаимообогащение, 

- взаимопонимание 

- сопереживание, 

- сотворчество 

Что такое коммуникативные УУД? Это умение: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Отсюда вытекает основная задача учителя-словесника: воспитание 

разносторонне развитой, образованной и коммуникационно-компетентной личности. 

Основными источниками приобретения коммуникативной компетентности 

являются: 

- опыт народной культуры, 

- знание языков общения, используемых народной культурой, 

- опыт межличностного общения, 

- опыт восприятия искусства. 

Коммуникативные технологии: 

- диалог, 

- работа в парах, 

- работа в группах, 

- дискуссия, 

- проектная деятельность.   

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который получается при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. В 



363 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

современной методической литературе существует несколько разновидностей 

учебных проектов. По доминирующей деятельности учащихся выделяют 

информационный, ролевой, практико-ориентированный, творческий и 

исследовательский проекты. В рамках одного урока это может быть мини-проект. 

Главным содержанием уроков русского языка и литературы на основе 

краеведческого материала является понимание тех исторических процессов, которые 

отражены в литературных произведениях и произведениях устного народного 

творчества, формирование умения давать правильную оценку этим процессам, 

формирование речевых навыков, интеллектуального развития и успешной 

коммуникации учащихся. Изучая литературный и исторический процесс, учащиеся 

сами приходят к выводу, что параллельное изучение произведений разных 

исторических периодов, разных народов страны, даже смежных областей, дает 

возможность расширить границы восприятия культурного наследия. Актуальность 

этих уроков заключается, в первую очередь, в формировании уважительного 

отношения к литературному наследию и культуре других народов. 

Рассмотрим возможные пути реализации методической задачи повышения 

коммуникативной культуры на примере интегрированного урока русского языка и 

литературы на основе краеведческого материала по теме «Троицкий обряд 

Верхнемамонского района: истоки возникновения,  отражение в литературе и 

живописи». 

Основные этапы урока: 

- мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную 

деятельность). Учащиеся рассматривают  и обсуждают фотографии, на которых 

изображены эпизоды традиционного праздника в селе Верхний Мамон – 

межрегионального фестиваля «Песни над Доном»; 

- целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме 

«вспомнить → узнать → научиться»); 

- осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует 

возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся 

понимают, что имеющихся знаний для ее решения недостаточно). Учащимся предлагается 

рассмотреть фотографии разных лет, на которых изображен старинный обряд (Троицкий 

обряд кумления), о нем ребята не имеют никаких сведений: как он проходит, когда, кто в 

нем участвовал, что символизировал, сохранен ли сейчас и т.д.; 



364 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

- коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе). Учащиеся самостоятельно 

разбиваются на 5 групп: этнографы, географы, литературоведы, языковеды, 

искусствоведы. 

1.Группа «Этнографы» работает над вопросами: 

Что общего между этими тремя фотографиями? 

Почему группа женщин и девушек в народных костюмах стоят на берегу Дона? 

С каким обрядом это может быть связано? 

Что за ансамбль изображен на фотографиях? 

Как это обряд проходил в других селах, областях? 

2. Группа «Географы» работает над вопросами: 

Откуда берет начало река Дон? 

История названия? 

Как словосочетание «казачий Дон» можно объяснить территорией протекания реки? 

3. Группа «Литературоведы» работает над вопросами: 

Образ реки Дон в русской литературе, в народной песне. 

Почему Дон часто называют тихим? 

4. Группа «Языковеды» работает над вопросами: 

Выразительные средства языка в обрядовых песнях Воронежского края.  

В каких литературных произведениях и произведениях устного народного 

творчества упоминается Троицкий обряд? 

5. Группа  «Искусствоведы» работает над вопросом: 

Как тема обрядов, в том числе обрядов на Троицу, отражена в живописи? 

- отчет групп, защита мини-проектов; 

- рефлексия (осознание учениками и воспроизведение в речи того, что нового они 

узнали и чему научились на уроке) (Сегодня я узнал(а)…; Сегодня я смог(ла)…; Сегодня 

мне было интересно…; Сегодня мне было трудно…; То, что я узнал(а) сегодня, мне 

пригодится…; То, то я узнал(а) сегодня, мне пригодится…). 

Выводы по уроку: 

- Именно народные обычаи выражают душу народа, украшают её жизнь, придают 

ей неповторимость, укрепляют связь поколений и сегодня являются надежной основой 

для приумножения и развития отечественной культуры. 
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- Именно народные обычаи выражают душу народа, украшают её жизнь, придают 

ей неповторимость, укрепляют связь поколений и сегодня являются надежной основой 

для приумножения и развития отечественной культуры. 

- Очень важно не утратить духовные ценности русского народа, способствовать их 

передаче следующим поколениям путём приобщения к богатой русской национальной 

культуре. 

Заключение 

Исследовательский мини-проект по русскому языку и литературе для 

школьников-исследователей – это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности; это 

деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. 
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Мои методические находки (эссе) 

 

«Судьба человека такая или другая бывает только оттого, как он в мыслях своих 

понимает свою жизнь», – писал Л.Н. Толстой. Задумываясь над словами писателя, я в 

очередной раз убеждаюсь в том, что моя судьба – школа. Я не мыслю своей жизни без 

неё.  

Однажды, проверяя сочинения своих старшеклассников, в одной работе я 

прочитала: «Труд учителя поистине сложный и кропотливый. Он требует от человека 

не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. Как сложно 

бывает наладить отношения с одним человеком... А тут сразу столько, целый класс! Но 

мой Учитель изящной словесности строит отношения с учениками на взаимном 

уважении. Именно поэтому я каждый раз спешу на уроки этого мудрого Учителя, чтобы 

открыть для себя новые тайны «прекрасного и яростного мира». Конечно, прочитать 

такие слова об учителе  своего ученика – дорогого стоит!  

Размышляя потом над сочинением (работу написал Воронин Дмитрий, в 

настоящее время он студент МГУ), я в очередной раз убедилась в правоте слов русского 

литератора Эдуарда Александровича Севруса: «Большинству из нас больше 

запоминается не то, чему нас учат, а как нас учат». Следовательно, главное в 

деятельности каждого учителя – найти тот путь в обучении школьников, который 

обеспечит им успех. Очень важно заставить ребенка поверить в свои силы, не 

остановиться на полпути к достижению цели. Научить детей учиться и 
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«способствовать возрождению человеческой души через язык и культуру» – вот к чему 

я стремлюсь на каждом уроке. Но как добиться желаемых результатов? Как 

заинтересовать ребят? И тут на помощь мне «пришли» предметные конкурсы. Сначала 

это были конкурсы в рамках школы, потом моим ребятам так понравилось, что теперь 

они покоряют «Эверест» всероссийского масштаба. 

Неординарные задания конкурсов по русскому языку и литературе потребовали 

от учащихся более серьёзной подготовки по предметам. Все чаще и чаще мои ученики 

стали заглядывать в энциклопедии, словари, «бороздить» просторы Интернета в 

поисках нужной информации, чтобы убедиться в правильности их решения тестовых 

заданий. И от конкурса к конкурсу мои дети пополняют не только свои портфолио 

наградами всероссийского и международного уровней, но и расширяют кругозор, 

углубляют свои знания по предметам, а я нашла для себя способ, как заставить 

школьников самостоятельно учиться.  

Александр Сергеевич Пушкин писал: «Чтение – вот лучшее учение...» Читающий 

ученик не только правильно излагает свои мысли, но и грамотно их оформляет. 

Поэтому я стараюсь прежде всего приобщить обучающихся к чтению, глубокому и 

осмысленному, чтобы каждый видел не только форму художественного произведения, 

но и содержание, т.е. воспринимал художественное произведение как эстетическое и 

нравственное явление, созданное писателем, – через эпоху создания к нашим дням.  

Эстетический подход к произведению, осознание учениками понятия 

художественного образа позволили мне на качественно ином уровне осуществлять 

межпредметные связи с другими видами искусства, основа которых – художественный 

образ и понятие прекрасного. 

Из урока в урок я убеждаю своих учеников в том, что художественное 

произведение – это эстетическая реальность в неразрывном единстве формы и 

содержания, что предполагает творческое восприятие. Поэтому наша деятельность 

строится на основе психологической концепции искусства, в которой «искусство 

понимается как взаимосвязь единства процесса художественного творчества и 

психологических аспектов художественного произведения». И, несомненно, на каждом 

уроке доминирующей стала творческая деятельность ученика в процессе изучения 

учебного материала, анализа художественного произведения. 

Ещё одной моей педагогической находкой является обязательное ведение 

учащимися читательских дневников, где они делятся своими впечатлениями от 
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прочитанного произведения. И часто бывает, что сами ребята подсказывают друг 

другу, какие книги для них жизненно важны. И как следствие – более серьезное 

отношение к личностям писателей, желание больше узнать о их жизни, посетить места, 

связанные с их творчеством, поэтому сообщение о предстоящей экскурсии в 

литературный музей воспринимается моими учениками с огромной радостью. 

Изучение литературы в тесной взаимосвязи с литературными музеями и 

библиотеками города – вот ещё одна моя педагогическая находка. 

Побудить обучающихся к деятельности помогают и интегрированные уроки. 

Объединяя несколько предметов школьного цикла в пределах одного урока, мы не 

только повышаем качество знаний, но и освобождаем ученику время для постижения 

культуры, способов своего взаимодействия с миром и людьми, самопознания, 

«строительства» собственной личности. 

Конечно, бинарные уроки нельзя проводить очень часто, чтобы не нанести ущерб 

преподаванию отдельно взятых предметов, а иначе ученики не будут знать ни того, ни 

другого. И все-таки возможности этой формы работы практически безграничны. 

Установка на взаимосвязь разных предметов в обучении создает благоприятные 

условия для большего проявления интересов, склонностей, способностей учеников и 

их реализации. Время подготовки к любому интегрированному уроку становится и для 

учителей, преподающих разные предметы, и для обучающихся, участвующих в таком 

уроке, временем сотворчества, единения душ, узнаванием себя и своих возможностей.  

Мне посчастливилось жить и работать в городе, который «вспоил на своих мелких 

водах столько литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой 

русский город», поэтому большая часть интегрированных уроков, проведенных мной 

совместно с учителем истории, посвящены жизни и творчеству писателей Орловского 

края. Методическая разработка одного из интегрированных уроков по литературно-

историческому краеведению опубликована на сайте http://infourok.ru/user/novikova-

nina-aleksandrovna 

Кроме уроков, мною был разработан интегрированный элективный курс 

«Художественные особенности «малой прозы» писателей-орловцев конца XIX - начала 

XX веков». Систематическая работа по литературно-историческому краеведению 

позволила мне пробудить у школьников интерес к литературному наследию родного 

края, в результате чего мои ученики стали активно участвовать в школьных научно-

практических конференциях, которые проводятся в литературных музеях нашего 
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города и посвящены изучению жизни и творчества писателей-орловцев. 

Исследовательские работы моих учеников неоднократно были отмечены дипломами и 

благодарственными письмами. 

Немало внимания в своей работе я уделяю и развитию интереса к родному языку. 

А в этом на помощь мне приходят современные информационные технологии, 

благодаря которым можно сделать урок не только увлекательным, более ярким, но и 

насыщенным, более эффективным. Практика показала, что применение различных 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе позволяет 

активизировать деятельность учащихся, повысить темп урока и увеличить объем 

работы учащихся как самостоятельной, так и индивидуальной. У нас появилась 

возможность на одном уроке использовать гораздо больше разных форм работы: 

кроссворды, иллюстрации, видеофрагменты, рисунки, занимательные задания, тесты. 

Смена видов деятельности, особенно в 5-7 классах, способствует тому, что 

обучающиеся меньше устают на уроке, нет однообразия, которое утомляет детей, 

особенно творческих. Следовательно, у школьника развивается интерес к предмету и 

появляется желание принять участие в работе самому: подобрать иллюстративный 

материал, поработать с дополнительной информацией. 

Работа с электронными ресурсами очень нравится ученикам. Они с 

удовольствием включаются в подготовку к урокам, если надо приготовить 

презентацию, связанную с темой урока. Как правило в старших классах ученики уже 

занимаются научно-исследовательской деятельностью, а результатом работы 

становится создание проектов или презентаций по заданной теме. Презентации я 

использую при объяснении нового материала, при закреплении знаний и при 

выполнении творческих заданий и физминуток. В презентацию можно вставить всё, 

что только возможно: и рисунки, и схемы, и тесты, и видео, и ссылку на другой ЭОР. 

Электронные образовательные ресурсы помогают учителю построить урок, 

основанный на метапредметных связях. Как я уже отмечала, одним из направлений 

моей работы является проведение интегрированных уроков: литературы и русского 

языка, литературы и истории, литературы и иностранного языка; литературы, музыки 

и изобразительного искусства, литературы и биологии, литературы и географии и 

даже есть опыт проведения уроков литературы и математики. В подготовке к таким 

урокам нельзя обойтись без информации ЦОР. 

В своей практике использую показ представленных в Интернете видеоуроков по 
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различным темам (http://interneturok.ru/) как по русскому языку, так и по литературе. 

В сети Интернет есть сайты различных музеев, картинных галерей, библиотек, 

материалы которых тоже использую на уроках. Сейчас стало возможным при изучении 

творчества писателя, не выходя из кабинета, «посещать» литературные места. 

 Вызывает интерес у школьников и такая работа, как сопоставление 

художественного произведения и его экранизации. Ребята активно включаются в 

обсуждение работы режиссера, актеров. Разве это не способствует развитию 

коммуникативных навыков у обучающихся? 

Что любят ребята среднего звена? Мультимедиауроки и иллюстрации, которые я 

использую при объяснении нового материала. Эти ресурсы наглядно демонстрируют 

учебный материал, позволяют наблюдать различные языковые явления, 

активизировать творческую деятельность учащихся (написание мини-сочинений, 

оценить работу виртуальных учеников), организовать обсуждение увиденного 

материала, что тоже позволяет развивать коммуникативную компетенцию учащихся. 

Большой интерес вызывает работа с интерактивными таблицами, различными 

схемами, которые помогают не только объяснить новый материал, но 

систематизировать изученный. С помощью таблиц школьники учатся анализировать 

языковые явления, делать выводы, обобщения, что позволяет ученикам повысить 

уровень грамотности и языковой компетенции. Интерактивные таблицы обладают 

повышенной наглядностью. Отдельные из них бывают многоуровневые и содержат 

полную информацию по целому разделу, что позволяет использовать их в течение 

периода изучения определенных тем и даже разделов, например «Чередующие 

гласные в корне слова», «Имя существительное», «Имя прилагательное» и другие.  

На этапах закрепления нового материала и повторения я использую ресурсы, 

содержащие электронные задания, тесты, которые помогают и в подготовке 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. Иными словами, ЭОР можно использовать на всех этапах 

урока. Особенно неоценимо использование ЭОР при проведении дистанционных 

уроков с детьми с ограниченными возможностями, и в этом приходит на помощь центр 

образования «Технологии обучения». 

Конечно, очень важно не перегрузить учащегося информацией, поэтому объем 

учебного материала необходимо определять с учетом санитарно-гигиенических норм 

работы ученика за компьютером, а также с учетом основных дидактических принципов 

обучения русскому языку и литературы. 
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И подводя итог своим размышлениям о педагогических находках, хочется 

вспомнить замечательные строки Л. Ошанина:  

Учитель! 

Сколько надо любви и огня, 

Чтобы слушали, чтобы верили, 

Чтобы помнили люди тебя! 

 

Орёл в жизни и творчестве Н.С. Лескова 

(комментарий к интегрированному уроку)  

 

Начать свой комментарий мне хочется с библейской притчи о талантах. О том, как 

хозяин, уезжая, дал своим слугам серебро – таланты. Разумные слуги пустили таланты 

в оборот и преумножили состояние, а один, желая сохранить полученное, закопал 

таланты в землю и ничего не приобрел. И хозяин назвал такого человека рабом 

лукавым и ленивым и отобрал у него серебро. Притча говорит, что полученный дар 

надо активно использовать, развивать, а пытаться сохранить в неприкосновенности – 

значит утратить его. Это относится и к дару слова. И одно из средств 

совершенствования этого дара является изучение родного языка в неразрывной связи 

с литературой. Читая художественные произведения, вдумываясь в то, какие языковые 

средства используются для выражения того или иного содержания, мы учимся не 

только постигать мысли великих людей, но и владеть словом, чтобы точно передать 

собственные мысли. 

Поистине мастером, «волшебником русского слова», принято считать Николая 

Семёновича Лескова, чьё имя стоит в списке великих писателей мировой литературы, а 

творчество неразрывно связано с Орловским краем. Любовь к людям, к земле, на 

которой он рос, передаётся с помощью языка, и в этом искусстве он не имеет себе 

равных, поэтому отдельные страницы творчества этого писателя стали предметом 

исследования на нашем интегрированном уроке «Орёл в жизни и творчестве Н.С. 

Лескова». Интеграция литературы, географии и русского языка позволила 

активизировать различные виды деятельности школьников: исследовательскую, 

творческую, проектную и коммуникативную. На этом уроке мы не только знакомились 

с картинами быта и нравов жителей губернского города Орла второй половины XIX 

века, но и учились образной речи, открывали секреты писательского мастерства в 
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создании народных характеров. 

Большое внимание уделялось тому, как детские и юношеские впечатления 

преломились в творчестве писателя. Чтобы достичь высокой эмоциональности на 

уроке, необходимо было использовать отрывки видеофильма «Мой живой журнал. Н.С. 

Лесков», где показывается дом писателя, портреты близких ему людей, рассказывается 

о детстве Николая Семеновича и различных забавных историях из его жизни. Создание 

игровой ситуации на уроке позволило участникам урока не просто смотреть 

видеосюжеты, но и развивать коммуникативные навыки. Ребята должны были, 

используя социальную сеть «ВКонтакте», задать вопросы писателю в виде СМС, а 

ответами на них являлись отдельные видеофрагменты.  

Работа в группах по произведениям писателя позволила им найти информацию о 

жизни Н.С. Лескова, дополняющую видеосюжеты. В конечном итоге такая работа 

выглядела как «диалог» современного школьника с классиком. Особенное внимание 

уделялось речевому оформлению СМС, умению кратко и лаконично отвечать на 

поставленные вопросы. 

Общение с писателем завершилось мини-дискуссией «Кого из героев Лескова я 

добавил(а) бы себе в друзья и почему?». Обучающиеся должны были не только назвать 

героя произведения, но и привести аргументы из текста, подтверждающие 

правильность выбора. Были названы такие герои, как Несмертельный Голован 

(человек добрый, готовый жертвовать собой ради других людей); Любовь Онисимовна 

(она человек искусства, и с ней есть о чём поговорить, рассказ «Тупейный художник»); 

купец Михаил (он может рассказать о себе забавные истории, с ним будет очень весело, 

рассказ «Грабёж»).  

Не выходя из класса, мысленно преодолевая время и расстояние, мы совершили 

заочную экскурсию и оказались в местах, связанных с жизнью Лескова, посетили дома, 

в которых он жил и бывал, прошлись по улицам и дорогам, по которым ходил писатель. 

Проведя исследовательскую работу по рассказам, пришли к выводу, как много в них 

орловских реалий: улицы, сохранившие своё название до наших дней, церкви, 

монастыри, мосты, площади. Сопоставив старую карту города с современной, увидели, 

что вид города в целом не изменился, лишь только увеличилась городская территория.  

Наибольший интерес у школьников вызвали выразительные средства языка, 

использованные писателем, для изображения духовного облика горожан. 

Обучающиеся отметили, как необычно писатель рассказал истории из жизни простых 
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русских людей «чудаков», которые в его произведениях стали положительными 

героями. Так мы вышли на жанровое своеобразие рассказов («Грабёж» и 

«Неразменный рубль» – рождественские рассказы). Ребята отметили, что герои 

Лескова умели не только обустроить свой быт, но и активно участвовали в городской 

общественной жизни. Как вы увидели из фрагмента урока, обучающиеся подготовили 

выставку предметов быта, которыми, возможно, пользовались орловцы и в XIX веке.  

В рамках индивидуального задания ученица класса рассказала об особенно 

почитаемых праздниках в жизни орловцев. Это были Рождество и Пасха, отмечавшиеся 

горожанами пышно и торжественно. В эти дни мужчины шли на Оку-реку, чтобы 

потешить себя кулачными боями или посмотреть на состязания бойцовых гусей, а 

женщины и девушки доставали из сундуков свои наряды. Ученицы изготовили 

женские костюмы и представили их на куклах. 

Заглянув в «творческую лабораторию» Н.С. Лескова, мы выяснили, что его 

произведения интересны не только своими жизненными сюжетами, но и языковым 

оформлением. Родина дала писателю, как выяснилось, ещё и чудесный язык. 

Интересными наблюдениями поделились обучающиеся в творческом проекте, 

который они представили на уроке в виде «Словаря Н.С. Лескова». Как мы увидели, 

была проделана работа по систематизации слов, использованных писателем в 

рассказах, по темам: «Предметы быта», «Лечебные травы», «Одежда», «Украшения». 

Участники языковедческой группы подобрали иллюстрации к оформлению словаря. 

На уроке было отмечено, что с помощью диалектных слов автор позволяет читателю 

услышать особенности орловского говора, что, несомненно, не только воссоздает 

орловский колорит, но и раскрывает внутренний мир горожан. Обучающиеся обратили 

внимание и на то, что речь героев была насыщена пословицами, которые имеют место 

быть и в современной речи городского населения («Гусь свинье не товарищ», 

«Дарёному коню в зубы не смотрят», «Бог не выдаст – свинья не съест»).  

В завершении исследовательской деятельности ребята отметили, что современные 

жители города хранят память о великом земляке. В Орле есть улица Лескова, библиотека, 

названная его именем, работает музей и установлен памятник писателю и его героям. 

Остановившись у памятника Лескову, обучающиеся получили творческие задания по 

подготовке к написанию сочинения-описания архитектурного памятника и составлению 

туристического маршрута по лесковским местам города Орла. А затем подвели итоги своей 

работы, отметили лучшие проекты, поставили оценки участникам своих групп. 
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Подводя итоги, отметим, что совместная познавательная деятельность 

обучающихся позволила им через образную речь писателя приобщиться к духовным и 

нравственным ценностям родного города. 

 

 

 

ОТРИШКО 

Светлана Викторовна 

 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия г. Болхова», 

Орловская область 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

О сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг… 

А.С. Пушкин 

 

Единственный путь, ведущий к знанию, - деятельность! 

Б. Шоу 

 

Давным-давно, когда я еще училась в университете, мне запало в душу одно 

высказывание: «Лучшая методика та, которой ты владеешь». Но понять его смысл и 

оценить я смогла только с годами, набираясь собственного опыта.  

Мысленно оглядываясь назад, осознаю, как много пройдено, много сделано… Мой 

путь – это постоянный поиск, это счастливые находки и желание поделиться опытом с 

другими. Передо мной стояли вопросы: «Как развивать речь и мышление учащихся? 
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Как учить постигать тайны слова? Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь 

ребят своим предметом?» Приходилось думать, искать… 

Понимание необходимости переориентировать детей на продуктивную 

образовательную деятельность побудило меня к поиску новых форм, методов, приемов 

и инновационных технологий в обучении учащихся русскому языку и литературе, 

способствующих развитию мышления, творческих способностей учащихся. Из 

калейдоскопа методик я выбрала технологию сотрудничества, основанную на 

принципах личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию.  

Я стремлюсь на уроках создать такие условия, при которых ученикам захотелось 

бы узнать, открыть что-то новое самим, потому что только в условиях 

психологического комфорта ученик будет чувствовать свою успешность, 

интеллектуальную состоятельность. И как мне кажется, именно нестандартные уроки 

приносят ученикам радость, создают дополнительный стимул для занятий по 

предмету, делают процесс обучения творческим, интересным, разнообразным, 

эффективным. В своей практике я использую такие типы нестандартных уроков, как 

урок-концерт, урок-исследование, урок-мастерская, урок-диспут, урок-конференция и 

другие. 

Как учитель-словесник, я хорошо понимаю, что все знания о мире, и школьные 

предметы в том числе, постигаются через язык, посредством языка. Поэтому ядром 

каждого урока является слово. Обращаемся к его этимологии (этимологические 

комментарии, рассказы в форме «этимологических этюдов и историй»), к различным 

словарям. Сравнивая толкование значения слова в словаре и в контексте 

произведения, дети делают свои маленькие открытия. Чтобы активизировать 

деятельность учащихся, уделяем особое внимание сильным позициям текста, 

ключевым словам. Этот приём очень эффективен при работе с текстом (подготовка к 

сочинению-описанию, к изложению, к написанию свободного диктанта, при 

выполнении комплексного анализа текста). Особенно ценен этот приём при работе с 

частями С при подготовке к экзаменам. Также его можно использовать на всех типах 

уроков по развитию речи. По записанным ключевым словам можно придумать рассказ 

или, расставив их в определенной последовательности, на стадии осмысления искать 

подтверждение своим предположениям, расширяя материал. По ключевым словам 

легче выполнить любую творческую работу. Интересен метод разворачивания слова в 

текст и сворачивания текста до ключевого слова (слово – словосочетание – простое 
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предложение – простое предложение, осложнённое различными синтаксическими 

единицами – сложное предложение – микротекст – текст). 

Большой интерес у детей вызывает прием «Реконструкция текста» – подстановка 

на место «стертых нечаянно», «пропущенных» слов писателей, поэтов, других слов, 

предложенных детьми. И ведь с каким увлечением дети работают! И восстанавливают, по-

своему, творчески, интересно! (А иногда кто-то умудрится восстановить и дословно!) 

Перед детьми открываются на этом пути удивительные возможности художественного 

живописания, которыми располагает родной язык, поразительная сила и неповторимость 

слова, когда оно проходит через творческую лабораторию писателя. 

Для меня урок – это встреча, радость общения, смысл жизни, поэтому он не 

проходит даром, оставляя след в умах, сердцах и душах детей. В. А. Сухомлинский 

говорил: «Учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь». Каждый урок должен сам 

уподобиться тексту, принять его строгие законы. Необычное начало урока – это как 

красивое вступление в сочинении, оно завораживает, увлекает, вдохновляет на работу 

и творчество. Ребятам нравится, когда урок начинается с песни, музыкальной 

композиции, видеоклипа, фрагмента из фильма или спектакля. Иногда урок 

начинается с небольших театрализованных представлений. Всё это по-актёрски 

эмоционально звучит в начале урока, а затем следует и беседа, и анализ, и яркие 

ощущения, и чувства. Главное – первоначальное восприятие литературного материала. 

Ведь литература – это искусство слова, сопереживание. 

Мой любимый прием – побор к теме урока цитаты, эпиграфа. Эпиграф не 

украшение урока, а его органический элемент. Он тесно связан с идеей и содержанием 

урока, его назначение – сжато передать основную мысль, натолкнуть ребят на 

понимание произведения. Во многих случаях эпиграф является “смысловым ключом” к 

произведению, «переходным мостиком» к теме урока. В качестве эпиграфа на уроках 

использую цитаты из художественных произведений, пословицы и поговорки, 

крылатые выражения и афоризмы.  

На доске записывается несколько эпиграфов. В течение урока эпиграфы 

используются при анализе произведения. В конце урока они звучат как вывод, итог, 

рефлексия или как тема творческой работы. В технологии проблемного обучения есть 

такой приём: из 3-4 эпиграфов на уроке выбрать один и доказать его значимость. Таким 

образом, на основе сопоставления развивается логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать. Ребята часто используют эпиграф и в своих сочинениях. 
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Большую роль в развитии творческих способностей учащихся играют 

самостоятельные письменные работы учащихся: изложения и сочинения. В старших 

классах практикую сочинения на свободную тему. Сочинения на свободную тему 

близки к работам публицистического характера: в них проявляется гражданская 

зрелость учащихся, их мировоззрение, умение глубоко и тонко понять проблему, 

осознать ее.  

На уроках русского языка я использую творческие пятиминутки. Они 

настраивают на работу, активизируют мышление, помогают быстро и эффективно 

повторить необходимый материал или привлечь интерес к новой теме урока. Вот 

некоторые типы заданий: придумать предложение, включив в него как можно больше 

слов на изученную орфограмму; составить буриме на изученное правило; вычленить 

из текста, напечатанного без пробелов, слова по теме и составить с ними рассказ из 

нескольких предложений; расставить в предложении знаки препинания так, чтобы его 

смысл стал понятен и чтобы получилась бессмыслица; придумать самим такие 

предложения; придумать одно или несколько предложений с фразеологическим 

оборотом так, чтобы он употреблялся в прямом и в переносном значении. 

На уроках развития речи предлагаю ребятам продолжить высказывание по данному 

началу, используя разные типы речи. Они любят писать о вещах, как об одушевлённых 

предметах. Изучая метафоры и сравнения, учащиеся с удовольствием включаются в игру 

«Что на что похоже», работая над эпитетами, стараются придумать как можно больше 

художественных определений к слову, используя все его значения. Ребята любят сочинять 

лингвистические сказки о частях речи, морфемах, членах предложения. 

Считаю, что именно творческая самостоятельная деятельность взрослых и детей 

необходима современной школе. Поэтому на своих уроках и стремлюсь к ней. С 

интересом проходят уроки защиты своих точек зрения, особенно при изучении 

критических статей, при высказывании своего отношения к тому или иному герою. 

Каждая группа или пара учащихся получает своё задание, которое нужно не просто 

выполнить, а выполнить с применением своего творчества, так, чтобы заинтересовать 

остальных. Вот здесь чего только ученики не применяют! Как богата фантазия! И стихи 

собственного сочинения читают, и иллюстрации для наглядного подтверждения и 

выражений своей точки зрения рисуют, и поют. Инсценирование отдельных отрывков 

– это наша с ними обычная форма урока. Я всячески способствую литературному 

развитию наших воспитанников, пробуждаю у них любовь к искусству слова.  
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Мне всегда хотелось, чтобы детское литературное творчество имело выход на 

читателя, тогда я предложила ребятам делать проекты: издавать небольшие брошюры, 

включая в них самые удачные работы разных жанров. И вот уже несколько лет мы 

издаем литературные альманахи. Главная цель этой работы – пробудить интерес 

учащихся к литературному творчеству, подтолкнуть их к развитию своих творческих 

способностей. В ходе работы  мы выпустили три альманаха «Вдохновение». В каждом 

из них представлены лучшие работы учащихся разных жанров за определённый 

период обучения. Многие стихотворения учащихся опубликованы в районной газете 

«Болховские куранты».  

Большое значение для раскрытия творческого потенциала учащихся имеют и 

нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, 

закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют 

ребёнку проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, 

задания. Такие домашние задания, как творческая работа, лингвистическое исследование 

текста, продолжение неоконченных произведений, наблюдение за природой, составление 

конспекта, опорных таблиц, подготовка словарных диктантов  помогают избегать 

однообразия, рутины в обучении. Ребёнок может почувствовать себя и в роли автора, и в 

роли иллюстратора, и в роли учителя. Необычные задания активизируют мышление, 

заставляют ребёнка обобщать, систематизировать материал по теме.  

Формирование языковой личности – непрерывный  и длительный процесс. 

Поэтому необходим комплексный подход, строгая система, которая включает в себя не 

только уроки, но и разные формы внеклассной работы. Ежегодно в конце 3-й четверти 

в нашей школе  проходит общешкольная научно-практическая конференция, где 

ребята выступают с отчетом о своей творческой работе. Также с результатами своей 

работы ученики выступают на родительских собраниях, на видеоконференциях. С 

каждым годом растет количество учащихся, которые выполняют различные 

творческие работы, начиная с небольших стихотворений и рассказов и кончая 

объемными исследовательскими работами. Также заметно возросло и их качество. 

Многие стихотворения учащихся опубликованы в районной газете «Болховские 

куранты». Школьники принимают активное участие в различных районных, областных 

и всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах,  занимая призовые места.  

Таковы методические находки, которые собраны в «банке» моего 

педагогического труда. Все мы знаем, что учитель – это человек постоянно 
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развивающийся, идущий в ногу с прогрессом. Поэтому я тоже стремлюсь вперёд вместе 

со своими учащимися. А впереди новые горизонты, новые перспективы… Работа 

продолжается и главное, на мой взгляд, чтобы в работе была система, а не калейдоскоп 

даже очень модных методов, тогда в живую ткань параллелей и меридианов методики 

каждого учителя легко вписывается любой опыт как бесценный дар товарищей «по 

цеху», по педагогической лаборатории. 

 

Не стоит село без праведника. 

Комментарий к фрагменту интегрированного урока в 9 классе 

(по рассказу А.И. Солженицына «Матренин двор») 

 

Язык - душа нации. Язык - это живая плоть идеи, чувства, мысли, 

 которая создавалась миллионами поколений.  

А. Толстой. 

 

Уважаемые коллеги, вашему вниманию предложен интегрированный урок 

литературы и русского языка в 9 классе на тему: «Не стоит село без праведника» (по 

рассказу А.И. Солженицына «Матренин двор»). Этот тип урока выбран потому, что 

особенностью изучения языка художественных произведений является интеграция 

русского языка и литературы. Такое сближение широко раскрывает для учащихся 

дверь в идейно-образное содержание литературного произведения, в творческую 

лабораторию писателя, дает возможность проникновения в глубины родного слова. 

Задача фрагмента урока – воспитание уважения и творческого отношения к 

языковому богатству, формирование национального самосознания в процессе 

приобщения к духовному наследию, хранящемуся в родном языке. 

Я считаю, что любой урок, особенно урок анализа художественного текста, 

должен сам уподобиться тексту, принять его строгие законы, сотворить метатекст 

общения ученика и учителя с произведением искусства. 

Мотивация – один из важнейших этапов, от которого зависит результат урока. В 

стихотворении Сергея Острового «В жизни по-разному можно жить…» сталкиваются  

два противоположных мнения. Поэт предлагает задуматься над проблемным  

вопросом, волнующим всех людей, независимо от  их национальности: «Как жить на 
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земле?» Видео- и звуковой ряд, представленный в презентации, позволяет усилить 

впечатление от материала. 

Сильная позиция любого текста – его название. Тема урока – русская пословица 

«Не стоит село без праведника», в которой емко выражается общенародный идеал и 

основная мысль рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор». 

Чтобы понять смысл любого текста, необходимо убедиться в том, что все слова 

правильно поняты учениками. Поэтому и была проведена словарная работа со словом 

«праведник». Это было необходимо еще и потому, что в классе учатся дети разной 

национальности: русские, табасараны и турки. На уроке состоялся диалог культур. 

Интересно было узнать о том, что в языке турок и табасаран слово «праведник» 

отсутствует. И это заставило учащихся задуматься об уникальности русского языка. 

Русская литература опирается на Священное писание. Как утверждал академик Д.С. 

Лихачев: «Библия – это код культуры». В ней собрана вся мудрость человеческая. Именно 

поэтому на уроке для осмысления был предложен фрагмент из Библии. Он позволил 

ученикам увидеть в системе образов рассказа героиню, которая жила по заповедям Божьим. 

Обращение к этимологии имени главной героини было необходимо, потому что оно 

«говорящее». Удивило то, что прозвучали на уроке не только те версии, которые 

подтверждаются словарями, но и совершенно неожиданные. Ученица, увидевшая в имени 

Матрена (Матрона) слово трон, продемонстрировала неординарность мышления. 

Инсценировка отрывка из рассказа помогла ученикам представить героев, 

услышать речь главной героини, насыщенную просторечиями, диалектизмами, 

устаревшими словами, смысл которых понятен далеко не всем. 

Именно поэтому были созданы условия для эффективного речевого общения – 

организована работа в группах. Учащиеся нашли изученные на уроках русского языка 

диалектизмы, архаизмы, просторечия. Русские дети объяснили детям-билингвам 

значения непонятных слов, продолжив тем самым диалог культур. 

Решение лингвистической задачи поискового характера способствовало тому, что 

учащиеся повторили материал уроков русского языка, расширили свой лексикон, а также 

убедились в том, что диалектизмы, устаревшие слова помогают протянуть нить между 

прошлым и настоящим, помогают сохранить историю нашего народа. 

Обращение к эпиграфу в конце урока придает уроку-тексту композиционную 

завершенность. Проблемный вопрос «Можно ли прожить всю жизнь с чистой душой?» 
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вызвал противоречивые мнения, заставил детей задуматься над смыслом своей жизни, 

сделать определенные выводы. 

Домашнее задание органически вытекает из урока и рассчитано главным образом 

на развитие самостоятельности учащихся и их творческого мышления. Ученики, 

размышляя на прочитанным, ответят на интересующий их вопрос. Урок должен стать 

своеобразной «матрицей», ориентируясь на которую, ученики смогут создать свой 

текст, выявляющий, насколько глубоко они поняли рассказ. 

Я надеюсь, уважаемые коллеги, мне удалось вас убедить в том, что уроки, на 

которых изучается язык художественных произведений, должны стать проповедью 

истинного русского слова, русского характера, русской культуры. 

 

 

 

ПАНОВА 

Елена Ивановна 

 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Покровская СОШ»,  

Истринский район,  

Московская область 

 

Искусство презентации, или как научиться выступать публично 

(методическое эссе) 

 

Как–то так случилось, что однажды я оказалась членом жюри одной из 

краеведческих конференций для школьников. Более трех часов дети, ученики 5-10 

классов, сосредоточенно читали по бумажкам заготовленные тексты, изредка 

поворачивая головы к экрану с плохо сделанной презентацией. Они честно старались, 

как, я уверена, искренне старались и готовившие их к конференции учителя. Дети и их 

педагоги собирали материал, писали тексты докладов, делали презентации, да и 

исследования, если вслушаться, были действительно достойные: глубокие интересные, 

продуманные… Однако, честно говоря, даже для меня, взрослого человека, имеющего 
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отношение к изучению истории родного края, слушать их было очень трудно, и, если 

бы я не сидела за столом жюри, то ушла, не выдержав и первых пяти докладов. 

Поражало, настолько выступавшие не были знакомы с элементарными правилами 

публичного выступления. 

С 1 по 11 класс на уроках русского языка мы занимаемся с учениками тем, что 

называется «развитие речи». Начиная с простенького описания картинок к концу 

школьной жизни мы учим их писать сочинение-описание и рассуждение. С введением 

новых федеральных образовательных стандартов обращаем снимание на развитие не 

только письменной, но и, в первую очередь, устной речи. Не объясняем детям одного – 

зачем? Где в жизни современного человека (если он не работает экскурсоводом в 

музее) может понадобиться умение описывать картину или писать сочинение на 

лингвистическую тему? При этом наши выпускники за редким исключением не 

владеют навыками публичного выступления, теряются на собеседовании при приеме 

на работу, не знают, как правильно презентовать свой проект, и наконец, подчас  не 

могут подобрать слова, чтобы признаться в любви. Таким образом, в современном 

обществе умение выступать перед аудиторией – один из важных навыков, делающих 

человека успешным. И этому не только можно, но и нужно учить.  

В рамках программы по развитию речи мне кажется правильным уделять 

вопросам структуры и речевых особенностей публичного выступления не менее трех 

уроков в 7, 8 и 9 классах. Однако и в 9 и в 10-11 классах у многих ребят возникает 

потребность научиться выступать перед аудиторией, многие из них уже мотивированы 

на такие занятия, однако в курсе старших классов, в связи с подготовкой к итоговым 

экзаменам трудно найти время для подобных уроков. Для таких учащихся я провожу 

занятия в форме электива, факультатива или, мне лично больше нравится русское 

слово «кружок». Здесь ребята знакомятся с основами театрального мастерства, учатся 

не бояться камеры, я помогаю и репетирую с ними выступления на конкурсах и 

конференциях. Нарезку из видеофрагментов таких занятий вы также сможете увидеть.   

С вопросов о том, когда и где вам предстоит выступить перед слушателями, я 

начинаю свой первый урок цикла «Искусство презентации или как научиться 

выступать публично» в 7 классе. Ученики вспоминают, конечно же, в первую очередь 

доклады, устные ответы на уроках, выступления на концертах и творческих вечерах. А 

если представить, что вы уже покинули стены школы? Ребята называют ситуации 
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устных экзаменов в вузах, собеседование при приеме на работу, кастинги, презентации 

проектов, разного рода продажи и многое другое. 

Итак, ученики делают свой первый вывод: в жизни им часто приходится 

сталкиваться с ситуацией публичного выступления.  

Как правильно определить цель выступления? Из каких структурных элементов 

состоит его композиция? С чего начать? Как привлечь внимание аудитории? Куда 

девать руки? Как закончить выступление? И наконец, что одеть? Об этом мы говорим с 

учениками в 7 классе. Уроки проходят в формате мастер-классов, и предполагают 

активное участие семиклассников. 

Как правильно сделать презентацию? И нужна ли она? Как работать с доской, что 

лучше: писать или рисовать? Как использовать жесты? Каковы речевые особенности 

публичного выступления: как выделять главное, ничего не забыть, и почему текст, 

написанный на карточках, всегда лучше мелко напечатанного на большом листе? Эти и 

другие вопросы обсуждаются на уроках с восьмиклассниками. Ребятам предлагается 

подготовить минутное выступление по любой теме. Анализируя ошибки и обязательно 

отмечая достоинства этих учебных опытов, можно отработать основные навыки 

выступления перед аудиторией.  

С учениками девятого класса основная тема цикла – дискуссия. Надо не только не 

бояться выступать, спорить, доказывать, но и уметь слушать других. Умение 

аргументировано вести спор, не переходя на личности, правильно выстраивать цепь 

доказательств, выбирать правильный тон дискуссии. Эти навыки сначала лучше всего 

отрабатывать на несложных, не требующих подготовки примерах. Например, одна 

команда утверждает, что лето – это прекрасное время года, а другая, что лето – это 

ужасное время года. Или класс делится на тех, кто считает, что собаки лучше кошек, и 

на тех, кто придерживается иной точки зрения. Итогом этого цикла занятий может 

стать игра-суд над каким-нибудь литературным персонажем, где у каждого из 

учеников есть своя роль: судья, адвокат, прокурор, потерпевший, свидетель и т.д. 

Понятно, что такая игра требует подготовки, даже если это суд над волком из сказки 

Ш. Перро «Красная шапочка». Это занятие может проходить в форме открытого урока и 

являться своего рода зачетом по теме «Публичное выступление и его языковые 

особенности». 

Описанная в эссе методическая разработка может использоваться как в рамках 

внеклассной работы, так и быть частью программы по русскому языку в 7-9 классах. На 
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ее основе может быть построена программа дополнительного образования, 

реализуемая на базе средней школы или учреждения дополнительного образования. 

 

 

 

ПИСЧАСКИНА 

Ольга Александровна 

 

учитель эрзянского языка и литературы 

МБОУ «Атяшевская средняя школа»,  

Республика Мордовия 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Учитель, прежде всего, – творец. Творческий учитель умеет превратить учебную 

рутину в праздник. Для него уроки не тяжкое бремя, а радость и удовольствие, они 

проходят на «одном дыхании». У творческого учителя дети не считают минуты, у него 

не урок – песня, которая не прерывается… 

Я учитель родного языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Атяшевского муниципального района 

«Атяшевская средняя школа» Республики Мордовия. Вот уже 20 лет занимаюсь 

преподаванием эрзянского языка и литературы. По статусу наша школа является 

национальной. С 1 по 3 класс преподавание ведется на эрзянском языке, в остальных 

классах родной язык изучается как предмет.  

Эрзянский язык! Как напевен, красив и прост он в общении и как сложен в 

изучении. Научить детей мыслить и выражать свои суждения на мордовском языке в 

письменной и устной форме – важная задача, которую я решаю в ходе своей работы. 

Стремлюсь научить каждого ребенка доказывать своё мнение, уметь находить нужный 

материал. Чтобы язык бабушкиных сказок, маминых песен дошёл до маленького 

сердца, чтобы мой ученик не стеснялся своих корней, своего языка. Поэтому уроки для 

меня и моих учеников - постоянный поиск, непрекращающийся диалог. Я всегда 
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переживаю и болею душой за каждого ученика, независимо от того, каков его 

результат в изучении моего предмета. Стараюсь делать обучение для учеников 

интересным и в максимальной степени плодотворным.  

Основной целью обучения эрзянскому языку и литературе считаю овладение 

учащимися коммуникативными навыками во всех видах речевой деятельности и 

развитие способности школьников использовать эрзянский язык как средство 

общения в диалоге культур; воспитание учащихся на ценностях мордовской культуры, 

обычаях и традициях родного края; обогащение духовного мира учащегося через уроки 

родного языка и литературы. 

Главным моим ориентиром в обучении предмету является развитие творческого 

потенциала учащихся. Несколько лет работаю над проблемой «Использование 

наглядности на уроках родного языка и литературы». Считаю, что использование 

наглядности на уроках повышает интерес к предмету, развивает мышление и 

творческие способности детей. 

Каждый учитель формирует интерес к своему учебному предмету в значительной 

степени благодаря грамотной, творческой организации учебной деятельности, 

вызывающий у учеников положительные эмоции. Я в своей педагогической 

деятельности, не нарушая целостность курса родного языка, формирую интерес 

учащихся к изучению родного языка через использование информационных 

технологий.  Считаю, что большой эффект в обучении эрзянскому языку и литературе 

дает применение компьютера. Внедрение ИКТ на уроках эрзянского языка и  

литературы помогли мне реализовать идею развивающего обучения. Повысился темп 

урока, сократилась потеря рабочего времени до минимума, увеличился объем 

самостоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке домашних заданий. 

Именно ИКТ позволили мне вместе с моими учениками погрузиться в другой мир, 

увидеть много нового и интересного, стать активными участниками образовательного 

процесса. Информационно-коммуникационные технологии делают возможным 

удовлетворить множество познавательных потребностей. Поэтому я стараюсь 

применять уроки-презентации при изучении творчества писателя, при работе над 

сочинениями по картине, уроки-викторины, уроки-игры для 5-6 классов по обобщению 

и закреплению знаний. 

В настоящее время очень актуально при обучении языку использование 

межпредметных связей. Это формирует интерес учащихся. Делает уроки более яркими 
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и впечатляющими. Ученики на таких уроках принимают мир во всём его разнообразии, 

становятся самостоятельно мыслящими. Я в своей работе стараюсь использовать такие 

межпредметные связи: литература и язык, язык и искусство, язык и музыка и, 

несомненно, язык и природоведение.  

Дети – пытливые исследователи окружающего мира и эта способность заложена в 

них от природы. Каждому учителю известно, что природе отводится особая роль в 

формировании личности ребёнка. Поэтому я большое внимание уделяю использованию 

природоведения на родном языке. Это в свою очередь способствует экологическому и 

эстетическому воспитанию детей. Выбирая материал из природоведения для урока 

родного языка и литературы, стараюсь довести его до каждого ученика, чтобы они 

понимали величие и красоту родной природы, любили тот край, где они родились.  

Исходя из опыта работы, считаю, что интерес к изучению родного языка можно 

сформировать использованием нетрадиционных видов уроков и национального 

колорита: уроки-беседы, уроки-экскурсии, уроки-КВНы, уроки-путешествия, уроки-

игры, уроки-исследования. Использую различные виды творческих работ и заданий. 

При работе использую сочинения-репортажи, эссе, новеллы, очерки, а также сочинения 

по картине, сочинения с элементом описания интерьера, своей улицы, своего села, 

окружающей природы, лирические зарисовки. И при написании того или иного вида 

работы, идёт использование и закрепление тем родного языка. В задании стараюсь 

выделить основное. Например, написать сочинение-описание своей улицы с 

использованием собственных имён существительных и глаголов условного 

наклонения и т.д. На протяжении написания сочинения решаются несколько задач: 

развитие творческих способностей, исследовательских навыков, закрепление 

пройденного материала по родному языку и привитие любви к своей малой родине. 

Заметила, что однообразие видов работы создаёт скуку на уроках, не оставляет живого 

следа в сознании детей, не прививает им любви к родному языку. 

Считаю удачным проведение следующих  открытых уроков на школьном, 

муниципальном, республиканском уровне: урок родного языка в 7 классе «Глаголось 

кода кортамо пелькс» («Глагол как часть речи») с использованием национально – 

регионального компонента (на местном краеведческом материале) – обычаи, пища и 

бытовая утварь мордвы. Урок родного языка в 6 классе «Собственной ды 

нарицательной существительнойтне» («Собственные и нарицательные 

существительные») с использованием материала природоведения «Цветы». Урок-
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путешествие родного языка в 5 классе «Таштомовозь валтнэ» («Устаревшие слова») с 

использованием легенд, одежды, обычаев мордвы. 

В настоящее время большое внимание уделяю проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, которая пробуждает интерес к предмету, активизирует 

творческую и познавательную деятельность. Учащиеся собирают материал об 

известных людях села, фамилиях, традициях и обычаях, национальной кухне, 

названиях улиц, полей, оврагов, родников, а также частушки, песни и т.д. Весь 

материал оформляется в виде альбомов. Отрадно, что и ученикам младших классов, и 

старшеклассникам занятие исследовательской работой нравится, и для них очень 

важно, что эта кропотливая работа приносит свой, пусть небольшой, но результат.  

Дети охотно пишут свои небольшие рассказы, стихи, сказки и печатаются на 

страницах школьной газеты «Лисьмаприне» («Родничок»), лучшие – на страницах  

районной газеты «Вперед». Ученица 11 класса Фролкина Татьяна участвовала в 

Межрегиональной олимпиаде по литературе в творческой секции, её работы 

печатаются на страницах республиканского детского журнала «Чилисема». 

На своих уроках я всегда использую много материала со страниц журналов «Сятко 

» и «Чилисема»- эти издания для меня являются путеводителями и верными 

спутниками. 

 

Глагол как часть речи. Обычаи, пища, бытовая утварь мордвы» 

(самоанализ урока эрзянского языка в 7 классе) 

 

Тип урока: урок общеметодологической направленности. Является первым 

уроком раздела «Глагол» в 7 классе. 

Вид урока: урок-презентация с применением групповых форм работы. 

Основная цель урока: повторить, обобщить и систематизировать теоретические 

сведения о грамматических признаках глаголов, об их синтаксической роли, 

правописании, полученные в предыдущих классах, на материале этнокультурной 

направленности (обычаи, пища, бытовая утварь мордвы). Вспомнить понятие 

«архаизм». 

Задачи урока: 

1. Личностные: формировать интерес к предмету эрзянский язык, культуре 

мордовского народа  через использование национального колорита. 
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2. Метапредметные:  

познавательные: формировать умение искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников.  

регулятивные: формировать умение выделять и формулировать по теме «Глагол» 

то, что усвоено и что нужно усвоить; определять качество и уровень усвоения 

материала; ставить цель и планировать пути ее достижения; осуществлять 

самоконтроль и самооценку, корректируя свои результаты. 

коммуникативные: формировать умение проявлять активность во 

взаимодействии с одноклассниками и учителем для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

3. Предметные: формировать умение применять теоретические знания о 

глаголе на практике при выполнении различных заданий; развивать навыки 

грамотного письма. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Данный урок по теме «Глагол как часть речи» проведен на национальном 

эрзянском языке, тесно связан с предыдущими уроками и оказывает влияние  на все 

последующие уроки, так как направлен на  повторение, обобщение  и систематизацию 

полученных знаний.  

В ходе урока старалась учесть возможности данного класса. Использовала 

культурологический  материал, с помощью которого знакомила учащихся с  

искусством, историей, традициями, обычаями своего народа. Национальный колорит 

на уроке был создан за счет использования мной национальной мордовской одежды и 

знакомства детей с этапами приготовления национального блюда – «лапшерник».   

Считаю, что данный урок помог учащимся 7 класса не только повторить и закрепить 

сведения о глаголе, но и узнать много нового и интересного о культуре и традициях 

своего родного мордовского народа, испытать радость от приложенных усилий. 

Использовала частично-поисковый метод, так как знания на уроке не только 

предлагались учащимся в готовом виде, их необходимо было добывать самостоятельно. 

К данному уроку учащиеся класса были разделены на две группы, каждая 

получила задание. Первая группа подбирала материал о традиционной пище мордвы, 

вторая – о старинной бытовой утвари. Во время исследовательской работы ребята 

узнали значение многих устаревших слов – архаизмов.  
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Учащиеся под моим руководством самостоятельно рассуждали, решали 

возникающие познавательные задачи, анализировали, обобщали, делали выводы, тем 

самым формировали осознанные прочные знания по теме урока. 

На уроке применила современные педагогические технологии: ИКТ, проектную 

деятельность, проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, технологию 

сотрудничества. Использовала разные формы работы: индивидуальную, парную, 

фронтальную, групповую.  

Завершающая стадия урока – обобщение и рефлексия. Урок построила таким 

образом, что к концу урока  учащиеся самостоятельно пришли к выводу: какова роль 

глагола в нашей речи. В конце урока выяснила, с какими трудностями столкнулись 

ученики, интересно ли им было на уроке, над чем бы они поработали дополнительно, 

понравился ли им урок. 

Таким образом, на уроке эрзянского языка на тему «Глагол как часть речи» были 

использованы различные виды деятельности. Дети были активны, помогали мне. Все 

поставленные задачи решались в единстве с поставленной целью, которая, на мой 

взгляд, была достигнута. 
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ПОЛИТОВА 

Анна Александровна 

 

учитель коми языка и литературы 

МОУ «Глотовская СОШ», 

с. Глотово 

Удорский район, 

Республика Коми 

 

 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Знание не перерождает человека,  

оно только изменяет его, но изменяет  

не в одну всеобщую, казённую форму,  

а сообразно натуре этого человека. 

Ф.Достоевский. 

 

Дети часто задают вопросы. В основном они начинаются со слов «почему», 

«зачем» и «как»… 

2007 год. После университета я пришла на работу в сельскую малокомплектную 

школу. За партами меня встречали с излучающими любопытство глазами мальчики и 

девочки… 

Работать учителем коми языка и литературы в равной степени и интересно, и 

сложно. Интересно, потому что ты рассказываешь детям о самобытности коми народа, 

носителями языка которого они являются, учишь замечать необычное в повседневной 

жизни. А трудно, потому что, к сожалению, часто приходится сталкиваться с 

непониманием на разных уровнях… 

Как-то после уроков (в первый год работы) ко мне подошёл один из моих 

учеников и спросил: «Анна Александровна, зачем вы мучите нас вашими падежами? Я 
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шесть падежей в русском языке путаю, а вы хотите, чтобы я знал шестнадцать падежей 

по коми. Зачем? Что, я без них плохо разговариваю?». Сказал и вышел из кабинета, 

оставив меня одну… 

Одно время мне казалось, что я всё знаю (какое самомнение!)… Но после этого 

случая задумалась. Размышляя над вопросом «Зачем?», осознала, что уроки 

необходимо планировать по-другому, выводить их наполнение в другую плоскость. 

Почему? А чтобы знания не оставались просто знаниями, мёртвым грузом где-то 

глубоко в сознании ребёнка. А ещё я для себя решила, во что бы то ни стало сделать 

так, чтобы коми падежи не были «мучением» для ребят, а стали поводом для 

гордости…  

Моё педагогическое кредо можно выразить словами немецкого философа 

Ф.Ницше: «Когда у человека есть «зачем» жить, он может вынести почти любое «как», а 

также высказыванием великого педагога К.Д.Ушинского: «Учитель живёт, пока он 

учится. Когда он перестаёт учиться, в нём умирает учитель».  

Моя первая методическая находка – это авторская программа элективных курсов 

по коми литературе для 10-11 классов. Размышляя над созданием программы, ставила 

перед собой цели: сформировать у учащихся читательские компетенции, потребность в 

чтении коми художественной литературы, культурный кругозор, а также 

сформировать интеллектуальную, познавательную, информационную, 

коммуникативную компетенции. Иными словами, через изучение коми литературы 

выйти на межпредметный уровень и показать широкий спектр применения 

полученных знаний, умений и навыков. В основе элективных курсов по коми 

литературе в 10 классе лежит метод проектов, позволяющий ученикам развить свой 

творческий потенциал и самостоятельность. В основе же элективного курса для 11 

класса – два метода – исследовательский и дискуссионный. 

Учителя, использующие в своей работе проектную и исследовательскую 

технологии, знают, что эта деятельность зачастую не умещается в рамках урока, много 

времени затрачивается и вне его. Это, в свою очередь, послужило для меня началом 

более детального изучения внеурочной деятельности по моему предмету, благодаря 

чему предметные недели по коми языку и литературе стали насыщеннее и 

разнообразнее. И как результат пятилетней работы в этом направлении - неделя 

переросла в декаду, а затем в месячник коми языка и литературы. Обязательными 

компонентами дней коми национальной культуры стали интерактивные игры (часть 
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из них разрабатываем совместно с учащимися), школьный тур предметной олимпиады, 

интеллектуальный марафон (с обязательным использованием материала из 

комиязычных газет и журналов), литературный вечер (с привлечением 

общественности села). Многолетний опыт работы по организации и проведению 

предметной недели стал ещё одной методической находкой. 

Так как наша школа малокомплектная, то во внеурочную деятельность вовлекаю 

всех ребят с 1 по 11 класс, а также дошкольную группу и родителей учащихся. Тесно 

сотрудничаю и с учителями-предметниками, благодаря чему достигается 

интегрированная форма деятельности. 

Думаю, многие со мной согласятся по поводу того, что уроки литературы дают 

наибольшую возможность для развития воспитательной компоненты. На уроках 

литературы много читаем, рассуждает, высказываем… и зачастую мало успеваем 

записать (а порой это ой как необходимо!). Почему так происходит? Причин много…, ну 

например, в 5 классе учащиеся очень медленно пишут (у меня эта проблема каждый 

год!). И вот пока они оформят таблицу, начертят схему… Эта проблема (и многие 

другие) послужила толчком для создания рабочей тетради по коми литературе в 5 

классе. Этот вопрос более чем актуален, если учесть тот факт, что УМК по коми 

литературе, включающих в себя учебники, рабочие тетради, образовательные диски, 

методические пособия для учителей, на сегодняшний день нет.  

Цель предлагаемой методической разработки: формирование навыков анализа 

художественного произведения и исследовательской деятельности у обучающихся 

через изучение творчества коми авторов на уроках родной литературы. 

В предлагаемой модели материал вобрал в себя произведения авторов, 

изучаемых на уроках коми литературы в 5 классе. Для обучающихся представлены 

различные задания (в том числе и краеведческого характера), которые направлены на 

формирование всех видов универсальных учебных действий. Так в моей методической 

копилке стало на одну педагогическую находку больше… Кроме того, продолжаю 

работу над составлением рабочих тетрадей для других классов. 

Большим подспорьем в своей работе считаю и использование ИК технологий. 

Составленные мною интерактивные игры по коми языку и литературе «Брейн-ринг», 

«Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Наследие предков» и другие использую при 

закреплении пройденного материала, а также на обобщающих занятиях. Совместно с 

учащимися создаём презентации, буклеты, тесты, короткие видеоролики, закладки на 
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учебные темы. Учащимся очень нравится этот вид деятельности, а ещё это один из 

наилучших способов взаимодействия в сотрудничестве… 

Вот так и получилось, что вопрос ученика «Зачем?» стал отправной точкой моих 

поисков ответа на него. Ответ давно найден. А «Зачем?» перешло в «Как?», ответов на 

который великое множество…   

 

Методический комментарий к фрагменту урока по коми языку 

 

Цель для учителя: создать условия для формирования навыка разбора 

предложения по членам через анализ текста и развитие речи; 

Цель для учащихся: закрепить навыки разбора предложения по членам, научиться 

анализировать текст. 

Задачи: 

Личностные УУД: 

-развивать эмоциональную сферу учащихся через восприятие прекрасного, 

-воспитывать любовь к родному языку и родной природе на основе диалога 

культур, 

-создавать внутреннюю мотивацию к учению. 

Познавательные УУД: 

-способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, 

- формировать умение делать разбор простого предложения,  

-формировать умение строить речевое высказывание, 

-формировать умение первичного анализа текста. 

Метапредметные УУД: 

-искать  и выделять информацию в соответствии с поставленной целью, 

-формировать информационную компетенцию работы с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

-формировать умение слушать товарищей, принимать коллективное решение. 

Регулятивные УУД: 

- учить постановке  цели работы, 

- учиться самостоятельно работать с материалом, планировать свою работу, 

корректировать и оценивать. 

Тип урока: комбинированный (закрепление знаний, умений, навыков + развитие речи) 
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Оборудование: рабочие листы с текстом, листы с таблицей для заполнения, 

репродукция коми охотничьего календаря, стихотворение С. Есенина «Лисица» на коми 

языке, рабочие тетради учащихся. 

Представленный фрагмент урока по коми языку в 5 классе направлен на то, чтобы 

показать основные моменты (этапы) реализации построения обучения с учащимися на 

основе диалога культур (русского и коми языков). 

Учащиеся на предыдущем уроке познакомились с новой темой («Члены 

предложения»), в связи с чем, демонстрационный урок является его продолжением, на 

котором учащиеся закрепляют полученные ранее знания через выполнение ряда 

упражнений. Помимо грамматической составляющей темы урока, важным направлением 

в работе с учащимися является и развитие речи на уроках коми языка. Мои учащиеся – 

билингвы, хорошо разговаривают как на родном языке, так и на русском. Считаю, что 

образовательный процесс необходимо строить с опорой на диалог культур. 

Учебник коми языка не содержит достаточного количества необходимых в этом 

направлении текстов, поэтому часто тексты составляю (подбираю) сама.  

Представленный фрагмент урока начинается с вопроса учителя, на который 

учащиеся затрудняются ответить. Данный момент является мотивационным к учебной 

деятельности. 

На этапе актуализации знаний урока и устранения затруднений учащимся 

предлагается ознакомиться с текстом, в котором они могут найти ответ на вопрос. 

(Тема – календарь). Текст выразительно читает учащаяся. Затем идёт работа с текстом: 

тема, содержание. Тем самым проверяю, насколько ребята поняли текст.  В качестве 

анализа текста (умение работать с текстом, вычленять из него главное) предлагаю 

учащимся заполнить сравнительную таблицу по названиям календарных месяцев в 

коми и русском языках. Работаем с заполненной учащимися таблицей: 

интерпретируем названия месяцев, находим сходства и различия между ними. Тем 

самым подвожу учащихся к выводу: что может нам рассказать календарь о жизни 

народа? 

Рассматривая и изучая древний коми промысловый календарь, состоящий из 

циклов диких животных, особый акцент делаю на образе лисы, так как это животное 

тесно связано с историей Удорского района. Коротко рассказываю об этом. После чего 

провожу актуализацию знаний по литературе: предлагаю учащимся вспомнить и 
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перечислить сказки, в которых встречается образ лисы. Ребята активно включаются в 

работу.  

Представленный фрагмент урока демонстрирует также знакомство учащихся со 

стихотворением С.Есенина «Лисица» (и последующую работу с текстом). Свой выбор 

объясняю следующим: мне нужно было создать у учащихся ситуацию внутреннего 

разрыва, чувство замешательства. Для того чтобы наш с ними разговор не получился 

однобоким – животный мир глазами охотника, мне нужно было такое произведение, 

которое бы отражало и другую сторону – процесс охоты людей на животных глазами 

самих животных. Наиболее подходящим произведением в рамка данной микротемы, на 

мой взгляд, является произведение С. Есенина. Помимо прочего, ряд его произведений 

переведен на коми язык, что даёт дополнительную возможность по развитию речи 

учащихся. 

В конце занятия мы с учащимися возвращаемся к началу урока: я прошу поднять 

руки тех, чей день рождения выпадает на месяц Листопад. Ребята, пользуясь 

материалами урока, выполняют задание. После чего в качестве закрепления материала 

я прошу каждого учащегося составить предложение: сказать дату и месяц своего 

рождения, используя названия месяцев коми и древнерусского календарей. 
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ПРОКОПОВ 

Валерий Витальевич 

(специальный диплом жюри) 

 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ с. Зикеево, 

 Жиздренский район, 

 Калужская область 

 

  

 

Мои методические находки. 

Информационно-коммуникационные технологии  

на службе у русского языка (эссе) 

 

В соответствии с основной целью Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011-2015 годы ("Обеспечение доступности качественного образова-

ния, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации") цель моей педагогической деятельности – 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. Несмотря на то, что в нашей школе в настоящее 

время обучается немногим более 50 человек (из них я обучаю 13 человек в 3 классах), я 

убежден, что даже в сельской школе может быть достигнуто современное качество 

образования, если каждый педагог будет профессионалом, активно применяющим 

современные образовательные технологии, способствующим развитию личности 

своих учеников, стремящимся повышать свою квалификацию, обменивающимся своим 

инновационным опытом с коллегами. 

В последнее время в нашей стране, в нашей Калужской области многое делается 

для модернизации образования, которую невозможно представить без применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), являющихся одним из 
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важнейших инструментов обеспечения доступности образования, обуславливающих 

эффективность всех процессов школьной жизни от обучения до воспитания. 

Применение ИКТ позволяет повысить мотивацию учения и качество знаний учащихся. 

Век компьютерных технологий набирает обороты, и уже, пожалуй, нет ни одной 

области человеческой деятельности, где она не нашла бы своего применения. 

Педагогические технологии не остались в стороне от всеобщего процесса 

компьютеризации. Электронные учебники, виртуальные экскурсии, программы-

репетиторы, справочники, энциклопедии, уроки в электронном виде и методические 

разработки к ним – сейчас существует довольно широкий интерактивный мир 

возможностей для успешного учебного процесса [1]. 

ИКТ – важнейшая составляющая всех направлений деятельности современного 

учителя, способствующая оптимизации и интеграции учебной и внеучебной 

деятельности. Дополняя широкий спектр педагогических (образовательных) 

технологий, ИКТ помогают решить (постепенно и органично, в реальном процессе) 

вопросы формирования общей коммуникативной компетенции - условия успешной 

социализации выпускников. Знание ИКТ значительно облегчает подготовку к уроку, 

делает уроки нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более 

динамичными. Интеграция ИКТ и современных педагогических технологий способна 

стимулировать познавательный интерес к русскому языку и литературе, создавая 

условия для мотивации к изучению этих предметов. Это рациональный способ 

повышения  эффективности  и интенсификации обучения и самообучения,  повышения 

качества образования [6, 11-13]. 

Использование ИКТ при обучении школьников общеобразовательным предметам 

в школе ведёт к повышению качества образования. Практика показывает, что 

- учащиеся с большим успехом усваивают учебный материал, если в урок 

включаются ИКТ; 

- более значимой становится роль ИКТ в плане интеллектуального и 

эстетического развития обучающихся; 

- формируется их информационная культура, которая так необходима школьнику 

для его будущей социализации; 

- расширяется духовный, социальный, культурный кругозор детей.  

Мультимедийные средства нового поколения имеют следующие преимущества по 

сравнению с традиционными средствами обучения: 
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- объединяют в себе все преимущества современных компьютерных технологий, 

выводят процесс обучения на качественно новый уровень; 

- соответствуют тому способу восприятия информации, которым отличается 

новое поколение школьников, выросшее на ТВ, компьютерах и мобильных телефонах, 

у которого гораздо выше потребность в темпераментной визуальной информации и 

зрительной стимуляции; 

- компьютерных наглядных материалов и обучающих ресурсов по любой теме 

можно найти великое множество и использовать их многократно; не нужно 

беспокоиться за сохранность бумажных карт, плакатов и т.п. - в них просто отпадает 

необходимость; 

- благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную 

работу, обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается 

понимание и запоминание материала [2, 136-137]. 

Несомненно, что использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности 

должно быть методически мотивировано и грамотно реализовано. Самый «массовый» 

способ применения ИКТ – работа с мультимедийной презентацией, используемой в 

качестве наглядного пособия или зрительного ряда. При разработке и показе 

презентаций необходимо чётко выполнять следующие методические требования: 

1. Требования к содержанию мультимедийной презентации: 

- соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям и 

задачам; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

- лаконичность текста на слайде;  

- завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено); 

- объединение семантически связанных информационных элементов в целостно 

воспринимающиеся группы;  

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 

- расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись 
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должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ширине; не 

допускать «рваных» краев текста). 

2. Требования к визуальному и звуковому ряду: 

- использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение 

с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки 

изображения Microsoft Office); 

- соответствие изображений содержанию; 

- соответствие изображений возрастным особенностям учащихся; 

- качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие 

«лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность 

изображения, одинаковый формат файлов); 

- качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних 

шумов); 

- обоснованность и рациональность использования графических объектов.  

3. Требования к тексту: 

- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

- кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся и должен быть 

не менее 24 пунктов; 

- отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам 

между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75;  

- использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более трех вариантов 

шрифта; 

- длина строки не более 36 знаков;  

- расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацами – 2 интервала; 

- подчеркивание используется лишь в гиперссылках. 

4. Требования к дизайну: 

- использование единого стиля оформления; 

- соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации;  

- использование для фона слайда психологически комфортного тона; 
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- фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;  

- использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для 

заголовков, третий для текста); 

- соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может 

быть нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

5. Требования к качеству навигации: 

- работоспособность элементов навигации; 

- качество интерфейса; 

- целесообразность и рациональность использования навигации. 

6. Требования к эффективности использования презентации: 

- обеспечение всех уровней компьютерной поддержки: индивидуальной, 

групповой, фронтальной работы обучающихся; 

- педагогическая целесообразность использования презентации; 

- учет требований СанПиН к использованию технических средств (длительность 

непрерывной работы за компьютером для учащихся 1-х классов не более 10 мин, 2-4-х 

классов – 15 мин; длительность непрерывного просмотра презентации – не более 20 

мин); 

- адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее 

изменений и дополнений в зависимости от учебной программы и особенностей 

конкретного учебного заведения, целей педагогов;  

- творческий, оригинальный подход к созданию презентации. 

Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимальны для 

восприятия и запоминания 10-15 слайдов) [6]. 

В работе с классом может активно использоваться интерактивная доска, которая 

способствует масштабной визуализации, повышению познавательного интереса 

учащихся. Являясь инновационным инструментом проведения учебных занятий, 

интерактивная доска помогает обеспечить эффективное взаимодействие в цепочке 

«обучающийся – педагог – информация». 

Интерактивная доска в составе программно-аппаратного комплекса позволяет в 

режиме реального времени управлять работой любых приложений на компьютере, 

создавать различные объекты, запоминать их; программное обеспечение любой 
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электронной интерактивной доски, представляющее собой средство разработки и 

хранения электронных дидактических материалов, а также инструментарий для 

эффективного проведения занятий, предоставляет возможность учителю на уроках 

русского языка и литературы организовывать работу с текстом и изображениями,  

создавать заметки с помощью электронных чернил, сохранять сделанные заметки для 

передачи по электронной почте, размещения в Интернете или печати, осуществлять 

коллективный просмотр интернет-сайтов, создавать с помощью шаблонов и 

изображений собственные задания для занятий, демонстрировать и наносить заметки 

поверх уже готовых цифровых материалов, использовать встроенный в программное 

обеспечение интерактивной доски презентационный инструментарий для обогащения 

дидактического материала, проводить демонстрацию цифровых материалов, 

созданных учащимися, использовать готовые цифровые образовательные ресурсы и 

др. [5]. 

Таким образом, ИКТ прочно вошли в жизнь школы. С каждым годом в жизнь 

образовательных учреждений входит всё более совершенное и разнообразное 

компьютерное оборудование (интерактивные планшеты, системы дистанционного 

голосования, документ-камеры и пр.), и современный педагог должен уметь работать с 

этими новыми средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из 

главнейших прав ученика – право на качественное образование. При этом следует 

твердо усвоить, что информационно-образовательные ресурсы не должны заменять 

педагогических технологий. Они призваны оптимизировать затраты педагога, 

разгрузить его и помочь сосредоточиться на индивидуальной и наиболее творческой 

работе – отвечать на непростые вопросы любознательных учеников и, наоборот, 

пытаться расшевелить пассивных. И, конечно, учить ребят видеть красоту слова, 

красоту окружающего мира, воспитывать гражданина, востребованную личность. 

«Машине же судьбу не доверяйте…» – эти слова замечательного Педагога и 

Методиста Богомоловой Т.И., как и всё стихотворение «Берите в руки карты и 

гадайте…» из её сборника «Неоконченный диалог», служат яркой иллюстрацией 

постулата, что главенствующим фактором образования остаётся личность педагога. 

Использование же ИКТ на уроках позволяет раскрыть многообразие этой личности, 

помогает в достижении нового качества образования.  
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Приложение 1 

Урок русского языка в 9 классе «Применение официально-делового стиля на 

практике. Учимся составлять персональное резюме» 

Организационная информация 

Тема урока 

 

Применение официально – делового стиля на практике. Учимся 

составлять персональное резюме. 

Предмет Русский язык 

Класс 9 

Методическая информация 

Тип урока Урок комплексного применения знаний 

Цели урока: 

 

образовательная: научить применять официально-деловой 

стиль в практической жизнедеятельности; 

развивающая: развивать умение подбирать и отбирать 

материал в соответствии с задачами документа; 

воспитательная: воспитывать чувство ответственного 

отношения к своим профессиональным и иным обязанностям.  

Задачи урока: 

 

- повторить основные особенности официально-делового стиля;  

- закрепить навыки написания заявлений и апелляций;  

- показать принцип работы с электронными словарями ABBYY 

Lingvo 12; 

- научить составлять персональное резюме; 

- развивать навыки нахождения необходимой информации в 

сети Интернет. 

Знания, умения, 

навыки и качества, 

которые 

актуализируют 

/приобретут 

/закрепят др. 

ученики в ходе урока: 

- знание особенностей официально-делового стиля речи, 

- умение подбирать и отбирать материал в соответствии с 

задачами документа, 

- навыки написания документов официально-делового стиля 

(заявление, апелляция, резюме), 

- умение работать с электронными словарями ABBYY Lingvo 12, 

- ответственное отношение к своим профессиональным и 

иным обязанностям, формирование объективной 

самооценки; 

- признание личностной значимости каждого члена социума. 
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Необходимое 

оборудование и 

материалы 

Технические средства обучения: персональный компьютер 

(ноутбук), медиапроектор, экран, персональные компьютеры 

учащихся, подключенные к сети Интернет. 

Использованные возможности мультимедиа: работа с 

презентацией MS PowerPoint, электронными словарями ABBYY 

Lingvo 12. 

Дополнительный материал: памятка «Персональное резюме», 

«Большой толковый словарь современного русского 

литературного языка» Д.Н.Ушакова. 

Электронная поддержка урока: презентация MS PowerPoint. 

Подробный конспект урока 

Мотивация учащихся 

 

В начале урока учитель сообщает учащимся задачи урока 

(демонстрируется СЛАЙД 2 презентации) и предлагает 

ответить на вопрос: зачем нужно знать особенности 

официально-делового стиля, могут ли эти знания чем-либо 

нам помочь в повседневной жизни? 

Для оценивания учащимися своей активности и качества 

своей работы на уроке ученикам предлагается в течение 

урока на листочке условно отмечать свои ответы:  

«V» - ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный 

«W» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный 

«| »  - ответил по своей инициативе, но ответ не правильный 

«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный 

«0» - не ответил.  

Ход и содержание 

урока 

 

1. Опорное повторение (СЛАЙД 3) (3 минуты) 

Перечислите, какие стили русского языка изучены нами.  

Заполните таблицу (один ученик заполняет таблицу на 

интерактивной доске, остальные – на распечатанных 

бланках)  

«Особенности официально-делового стиля» 

Сфера 

общения 

Жанры 

стиля 

Особенности 

стиля 

Языковые 

средства 
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После ответов учащихся проецируется СЛАЙД 4. 

2. Практическое задание (СЛАЙД 5). (5 минут) 

Найдите, какие ошибки допустил написавший данное ниже 

заявление: 

 Директору МОУ Зикеевская 

Средняя школа  

Никулину 

 

ученика Антонова Игоря 

Заявление. 

Прошу вас разрешить сдавать мне экзамены по выбору по 

следущим предметам: истории (по реферату), физ-ре (по 

билетам). 

С уважением –  

Антонов      7.04.08г.  

 

Один учащийся исправляет ошибки на интерактивной доске, 

остальные – на распечатанных бланках. 

После того как ученики выскажутся, проецируется СЛАЙД 6, 

на котором показано верно оформленное заявление. 

3. Объяснение новой темы (17 минут). 

- Сегодня мы с вами должны научиться грамотно составлять 

резюме. (СЛАЙД 7) 

- Подумайте, из какого языка пришло к нам слово resume. 

Обоснуйте своё мнение. 

Найдите в «Большом толковом словаре современного 

русского литературного языка» Д.Н. Ушакова, что обозначает 

это слово. 

Далее давайте посмотрим, как можно найти интересующее 

нас слово в программе электронных словарей ABBYY Lingvo 

12. (учитель объясняет и наглядно демонстрирует принципы 

работы с электронными словарями). 
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Демонстрируется СЛАЙД 8 

Резюме – это краткая информация о себе как специалисте: об 

образовании, специальности (квалификации), 

профессиональных достижениях, трудовой биографии, а 

также о своих целях в поиске работы. 

Главная цель резюме – привлечь к себе внимание 

работодателя, создать у него благоприятное впечатление и 

получить приглашение на личную встречу с ним или его 

представителем. 

Правила составления резюме (СЛАЙД 9): 

- краткость (не более 2 страниц машинописного текста), 

- аккуратность (отпечатано без ошибок и исправлений, 

чётко, на хорошей бумаге), 

- правдивость (не включайте в резюме ложную информацию, 

но правильно расставляйте акценты). 

Структура резюме (СЛАЙД 10):  
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- заголовок (фамилия, имя, отчество), 

- цель в поиске работы, 

- основные личные данные, 

- опыт работы (в обратном хронологическом порядке), 

- образование, 

- дополнительная информация. 

Три типа резюме (СЛАЙД 11): 

- хронологическое (последовательный показ всего опыта 

работы, начиная с последней должности, выполняемые 

обязанности), 

- функциональное (раскрытие творческого потенциала 

соискателя, умений и профессиональных навыков), 

- комбинированное (объединяет элементы двух предыдущих 

типов, связывает воедино историю работы, достижения в 

карьере и навыки). 

Дополнительные советы по составлению (СЛАЙД 12): 

- При написании резюме следует использовать активные 

глаголы: управлять, руководить, помогать, обрабатывать, 

обучать, регистрировать, консультировать, 

классифицировать, составлять бюджет, проектировать, 

планировать и т.д. 

- Избегайте постоянных сокращений, длинных фраз, 

выделите необходимые заголовки. 

- Прежде чем направить резюме адресату, покажите его 

человеку, мнению которого Вы доверяете. 

Каждому учащемуся учитель раздаёт памятку по написанию 

резюме, подготовленную специалистами государственной 

службы занятости. 

4. Закрепление материала (18 минут): 

4.1. Выполнение проблемного задания (СЛАЙД 13). 

- Представьте, что вы работаете консультантами в 

агентстве по подбору персонала. К вам обратился человек с 

просьбой помочь в составлении резюме для трудоустройства 



408 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

на должность продавца-консультанта в салон связи 

«Евросеть». Он сообщил вам, что его зовут Петров Сергей 

Иванович, родился 20.02.1985, в прошлом году он закончил 

Калужский государственный университет им. 

К.Э.Циолковского по специальности «учитель физики и 

математики». Проживает в городе Жиздре на улице Ленина, 

дом 15, кв.1. Ранее работал продавцом бытовой техники у 

частного предпринимателя. Умеет пользоваться ПК на уровне 

опытного пользователя, знает английский язык.  

Подумайте, какие сведения вам необходимо ещё у него 

получить и какой вид резюме (хронологическое или 

функциональное) помочь ему составить.  

4.2. Работа в группах (СЛАЙД 14).  

- Пожалуйста, составьте персональное резюме каким-либо 

известным личностям. Для этого найдите в сети Интернет 

всю необходимую для составления резюме информацию, 

определитесь, какой тип резюме (хронологическое, 

функциональное или комбинированное) вы будете составлять. 

После этого приступайте к написанию резюме. Удачи!  

Во время групповой работы в целях здоровьесбережения 

учащихся проектор выключается. 

По окончании работы зачитываются составленные резюме, 

обсуждается, чьё резюме наиболее удачно. 

Проверка и 

оценивание ЗУН 

Проверка и оценивание ЗУН осуществляется в ходе работы, по 

мере выполнения учащимися заданий. 

Рефлексия 

деятельности на 

уроке 

 

В конце урока, обобщая результаты своих наблюдений 

(оценки своих ответов на уроке), учащиеся смогут 

объективно оценить свою активность и качество работы. 

Для того, чтобы закончить урок на положительной ноте, 

проводится вариант упражнения «Комплимент» 

(Комплимент-похвала, Комплимент деловым качествам, 

Комплимент в чувствах), в котором учащиеся оценивают 

вклад друг друга в урок и благодарят друг друга и учителя за 
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проведенный урок. Такой вариант окончания урока дает 

возможность удовлетворения потребности в признании 

личностной значимости каждого. 

Домашнее задание 

 

Составить резюме любого педагога школы или литературного 

персонажа. 
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Приложение 2 

Модуль занятия на курсах повышения квалификации учителей русского языка и 

литературы «Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы» 

 

Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы, слушатели курсов 

повышения квалификации ГАОУ ДПО «КГИМО». 

Основные вопросы: 

1. Теоретическая часть «ИКТ - важнейшая составляющая всех 

направлений деятельности современного учителя, способствующая оптимизации и 

интеграции учебной и внеучебной деятельности». 

1.1.  Общие вопросы методики применения ИКТ на уроках русского языка и 

литературы. 

«Массовые» формы применения ИКТ на уроках. 

Основные правила составления мультимедийных презентаций.  

Вопросы здоровьесбережения при работе с компьютерным  оборудованием 

Основные типы заданий в ЦОР, разработанных в рамках проекта «ИСО», 

реализуемого НФПК. 

Практическое задание «Анализ урока русского языка, предполагающего 

использование ЦОР». 

1.2.  Интерактивная доска как эффективный инструмент для проведения 

учебных заданий. 

Принципы работы интерактивной доски. Виды интерактивных досок. Другое 

используемое в учебно-воспитательном процессе интерактивное оборудование. 

2. Практическая часть «Использование интерактивной доски в процессе 

обучения русскому языку и литературе как инструмента повышения познавательного 

интереса учащихся». 

2.1.  Работа с текстом и изображениями.  

2.2.  Создание заметок с помощью электронных чернил . 

2.3.  Сохранение сделанных заметок для передачи по электронной почте, 

размещения в Интернете или печати.  

2.4.  Коллективный просмотр интернет-сайтов.  

2.5.  Создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для 

занятий.  
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2.6.  Демонстрация и нанесение заметок поверх уже готовых цифровых 

материалов.  

2.7.  Использование встроенного в программное обеспечение интерактивной 

доски. презентационного инструментария для обогащения дидактического материала.  

2.8.  Демонстрация цифровых материалов, созданных учащимися.  

2.9.  Использование готовых цифровых образовательных ресурсов.  

Практическое применение: 

Данное занятие предполагает повышение уровня знаний учителей русского 

языка и литературы по вопросам применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

и может использоваться как на курсах повышения квалификации, так и на 

методических семинарах, заседаниях методических объединений, в индивидуальной 

работе в ходе самообразования. Предлагаемые в ходе работы задания можно с успехом 

использовать на уроках и внеклассных занятиях. 

 

Методический комментарий к видеоролику  

«Применение официально-делового стиля на практике.  

Учимся составлять персональное резюме» 

 

Именно эмоциональные реакции 

 должны составить основу воспитательного процесса. 

Прежде чем сообщить то или иное знание, 

учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика 

 и позаботиться о том, чтобы эта эмоция 

 связывалась с новым знанием. 

Только то знание может привиться, 

 которое прошло через чувство ученика. 

Л.С.Выготский 

 

Урок проведён в 9 классе МКОУ «СОШ», с. Зикеево Жиздринского района 

Калужской области. В классе 3 ученика, при этом все учащиеся являются активными 

участниками и победителями или лауреатами конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций различного уровня гуманитарной направленности.  

Тип урока: комбинированный (урок комплексного применения знаний). 
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Триединая цель урока: 

- образовательная: научить применять официально-деловой стиль в 

практической жизнедеятельности; 

- развивающая: развивать умение подбирать и отбирать материал в соответствии 

с задачами документа; 

- воспитательная: воспитывать чувство ответственного отношения к своим 

профессиональным и иным обязанностям. 

Задачи урока:  

- повторить основные особенности официально-делового стиля;  

- закрепить навыки написания заявлений и апелляций;  

- научить составлять персональное резюме; 

- расширение общей культуры учащихся, знаний по литературе; 

- развивать навыки нахождения, обощения и систематизации необходимой 

информации в сети Интернет.  

Знания, умения, навыки и компетенции, которые актуализировали, закрепили, 

приобрели ученики в ходе урока: знание особенностей официально-делового стиля речи, 

умение  подбирать и отбирать материал в соответствии с задачами документа, навыки 

написания документов официально-делового стиля (заявление, апелляция, резюме), 

умение находить, отбирать и систематизировать информацию в сети Интернет в 

соответствии с задачами работы; навыки работы с программой Smart Notebook; 

ответственное отношение к своим профессиональным и иным обязанностям, 

формирование объективной самооценки; признание личностной значимости каждого 

члена социума. 

На уроке использовались разнообразные педагогические технологии: технология 

проблемного обучения, ИКТ-технологии. Использование ЭОР (компьютерная 

презентация, задания для выполнения на интерактивной доске) облегчало работу 

учителя, в то же время «работало» на наглядность образовательного процесса, 

позволяло учащимся глубже усвоить предлагаемый материал. Демонстрируемые 

формы работы используются мной в системе, что доказывает успешное выполнение 

учащимися предлагаемых заданий. К выполнению некоторых заданий учащиеся 

самостоятельно готовились дома (изучали в сети Интернет материалы сайта, 

посвящённого жизни и творчеству К. Кулиева, подбирали стихотворения поэта, 
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созвучные их чувствам, мыслям, настроениям, готовились к их выразительному 

прочтению). 

Видеоролик демонстрирует 3 фрагмента урока: этап подготовки учащихся к 

восприятию нового учебного материала (актуализации знаний и практических и 

умственных умений), этап изучения нового материала, этап обобщения и систематизации 

знаний и умений, связь новых знаний с ранее полученными и сформированными. 

Данный урок логично встраивается в современную парадигму образовательного 

процесса. 9 класс – это предпрофильное обучение, главное для учащихся – определить 

свою дальнейшую судьбу. Умение грамотно составить профессиональное резюме – 

важнейшее в плане успешного трудоустройства. Именно поэтому данное занятие 

можно с одинаковым успехом проводить и в 9, и в 11 классах (на более сложном 

уровне). Урок логично встраивается в образовательную программу, может быть 

использован коллегами из других регионов. 

На уроке активно использовались методы интерактивного обучения, 

происходило обеспечение всех форм работы учащихся компьютерной поддержкой 

(индивидуальной, групповой), организовывалась среда активного вовлечения в 

познавательный процесс средствами мультимедиа, учащиеся во время подготовки к 

уроку и во время урока активно работали в сети Интернет; применялась диалоговая 

форма проведения занятий, способствующая интеллектуальному развитию учащихся; 

использовались оригинальные методические приёмы (например, составление резюме 

К. Кулиева, которое позволяет детям в краткой форме систематизировать жизненный 

и творческий путь поэта). Следует отметить, что обращение к биографии и творчеству 

К. Кулиева, фронтовика, известнейшего балкарского поэта, в год 70-летия Победы 

нашего многонационального народа в Великой Отечественной войне не является 

случайным, я постоянно на уроках обращаюсь к творчеству известных национальных 

поэтов и писателей, это расширяет знания учащихся о нашем многонациональном 

талантливейшем народе, отражает межкультурный опыт. Учащиеся нашей школы 

проявляют непосредственный интерес к культуре народов, населяющих нашу страну, а 

ученики именно этого класса принимают активное участие в областном фестивале 

культур народов. 

Проведение этого урока обеспечивало новое качество учебного процесса: 

осуществлялась ориентация на новые результаты обучения в образовательном 

процессе (компетенции, общеучебные умения, универсальные учебные действия и 
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т.д.); в процессе урока нашли отражение изменения характера взаимодействия учителя 

и ученика (в том числе, самостоятельное прохождение материала с оценкой 

результатов, ориентация на индивидуализацию пути освоения материала), отражение 

процесса формирования новых видов учебной деятельности (поиск, оценка, отбор, 

организация информации и др.), ориентация на поисковую деятельность, умение 

учащихся работать с большими блоками информации, ориентация на индивидуальную, 

парную, групповую, дифференцированную работу учащихся; происходило 

формирование межпредметных связей, метапредметных результатов и 

надпредметных компетенций; создавались здоровьесберегающие условия 

образовательной деятельности учителя и учащихся. Работа над допущенными в ходе 

урока ошибками осуществлялась на этапе рефлексии. 

В результате работы учащиеся приобрели компетентности в сфере изучаемого 

предмета, соответствующие их возрастному уровню. Они проявили творческую 

активность на своём родном языке, импульсом к которой были задания учителя. 

 

 

 

СОЛОВЬЕВА 

Ирина Викторовна 

 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 1287,  

г. Москва  

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Сколько себя помню, всегда мечтала стать учителем. Ждала вечерами свою маму 

из школы и представляла, как тоже буду стоять у доски и рассказывать о чем-то новом 

и интересном. Правда, тогда еще не знала, о чем. Открывала огромный книжный шкаф 

– выбирала самую толстую, зеленого цвета, книгу, забиралась на диван и долго листала 

страницы энциклопедии. Страны, моря, города, континенты. Настольная лампа, 
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Пушкин, Стивенсон, Жюль Верн, Гоголь… Книги тоже всегда со мною с детства. Как и 

мечта стать учителем. Мечта сбылась. Книги остались. Стою у доски – интерактивной – 

показываю, рассказываю, объясняю… Меня слушают дети – мои любимые, самые 

талантливые, непоседливые, очаровательные и замечательные. Я учитель. Каждое 

утро спешу в класс, открываю дверь и – распахнутые настежь – детские сердца. 

Смышленые глаза, устремленные на меня… От меня зависит, какими они станут, кем 

вырастут, что будут думать о мире, какие слова будут произносить и как. 

Удивительная миссия – Учитель. Здесь нельзя без любви и добра, без желания и 

профессионализма. Я много и долго училась, прежде чем нашла свое истинное 

призвание. После окончания филологического факультета училась в дневной 

аспирантуре Московского государственного педагогического университета им. Ленина 

на кафедре русской литературы ХIХ века .Моими учителями были авторы школьных 

учебников литературы Валентин Иванович Коровин, школьных учебников русского  

языка Вера Васильевна Бабайцева и Таисия Александровна Ладыженская… С большой 

благодарностью вспоминаю своего научного руководителя Леонида Макаровича 

Крупчанова, его помощь при работе над диссертацией «Добро и зло в философских 

повестях В.Ф.Одоевского». Закончила аспирантуру. Защитила диссертацию. Получила 

диплом преподавателя-исследователя. Время неумолимо бежит вперед, и вот уже я 

работаю учителем в столичной школе 1287 с углубленным изучением английского 

языка. Целых 18 лет каждое утро я прихожу в класс. Расту вместе с детьми, учусь у них 

многому. Мои первые ученики стали взрослыми и уважаемыми людьми. Среди них есть 

и кандидаты медицинских наук, и актеры, и дипломаты. Я горжусь своими учениками, 

тем, что они стали не только профессионалами, но и настоящими людьми. Они часто 

приходят в школу. Мы вспоминаем наши уроки русского языка, поездки по России…. 

Марина Ермолаева закончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

отделение прикладной лингвистики. Школу окончила в 2010 году. Она победитель 

Всероссийской олимпиады по русскому языку в 2009 году, призер – в 2010. Победитель 

Городского конкурса поэтов! Катюша Буланова – наш первый кандидат медицинских 

наук, защитилась в прошлом году – специалист по компьютерной томографии, в 

школе – русский на 100 баллов. Арина Меньшикова, Вика Клипова, Таня Мурдасова, 

Владислав Аистов – победители заключительного этапа Московского городского 

конкурса научно- исследовательских работ обучающихся образовательных 

учреждений города Москвы в 2012-2013 учебном году. Их проект, которым я 



417 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

руководила, «Концепт «город» в русской поэзии Серебряного века в лексико-

семантическом аспекте» был лучшим в Москве. Значит, я их чему-то научила, в этом 

есть и частичка моего труда. 

Нет необходимости говорить о важности личностно-ориентированного 

образования в современной школе, в условиях новых ФГОС и стратегии развития 

образования. В связи с этими процессами нужно говорить об инновировании 

механизмов образования, обновлении их содержания на основе деятельностного и 

компетентностного подходов, обеспечивающих высокий уровень знаний,  разработке 

технологий, направленных на формирование языковых, речевых и творческих 

способностей учащихся. Современный учитель русского языка обязательно должен 

понимать необходимость формирования культурно-личностной позиции своего 

ученика, совершенствовать культуру гуманитарного знания. Моя работа учителя – 

словесника осуществляется по трем направлениям: 

1.Реализация непрерывного филологического образования, которая включает 

риторизацию как предмет и новую технологию компетентности учащихся, 

формирование филологической грамотности вербальных и невербальных форм речи.  

2. Текстоориентированный подход в обучении, который предполагает 

использование текста не только в качестве единицы анализа, но и в качестве 

творческого упражнения (создание творческих текстов).  

3. Научно-исследовательские проекты, проектно-исследовательская деятельность 

как способ развития способностей учащихся и повышение качества образования. 

В учебный процесс мною включен новый учебник: «Риторизация: введение 

элементов риторики в преподавание русского языка» (Интегративный учебник для 7-8 

классов, для 5 классов. М.: Пушкинский институт, 2007. Автор учебника: Ассуирова Л.В., 

доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского 

языка Московского городского педагогического института.) Наша школа с 2006 года 

входит в экспериментальную инновационную сетевую площадку «Формирование 

филологического и этнокультурного миростоличного образования «Пушкинское 

слово». Именно поэтому новые методики я применяю на уроках русского языка и 

литературы и в старшей школе, и в средней, в 5-8 классах. Систематическое введение 

элементов риторики в уроки русского языка позволяют разнообразить ход урока, 

повысить интерес детей к изучению русского языка и побудить их к творчеству. 

Особенно интересны темы: «Знакомство с речевым жанром», «Аргументирующая речь» 
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(уроки по развитию речи в 7 классе). Очевидно, что школа должна стать первой 

ступенькой формирования коммуникативно- грамотной личности, обладающей 

умениями создавать высказывание (устное и письменное, спонтанное или 

подготовленное), уместное и целесообразное именно в данной ситуации. Как это 

сделать, если программа школы не предполагает большого количества часов на 

специальные уроки развития речи? Необходимо искать возможности формирования 

речевых умений на каждом уроке, уделяя этому хотя бы небольшое количество 

времени, удачно соединяя тему урока и задачу развития речи школьников. Для этого я 

использую категории и техники, которые были разработаны и определены такой 

наукой, как риторика, способствующую формированию навыков эффективного 

речевого общения.  

Эта методика позволяет без отрыва от программы и текущей темы 

стимулировать детей к созданию речевого высказывания в разных стилях, в том числе 

в художественном и публицистическом; формировать способности детей к созданию 

индивидуального, оригинального высказывания; учить детей при создании 

высказывания учитывать такие параметры речевой ситуации, как адресат, цель и 

уместность речи. Схематично данный процесс можно представить следующим образом: 

обдумывая, как раскрыть ту или иную тему, учитель ставит задачу введения такой 

формы работы, которая предполагает создание учащимися в ходе урока высказывания, 

причем не в учебно-научном стиле. Обычно такое задание не требует много времени, 

не нарушает ход урока, а логично вписывается в тему. Возможность использовать 

элементы риторики на уроках – это объединить три составляющих: язык – речь – 

индивидуальное речетворчество. Я стремлюсь к тому, чтобы на уроке дети создавали 

тексты в разных стилях и жанрах (мини-тексты). В результате у детей формируется 

способность к пониманию и оценке чужого текста, а отсюда – формирование 

собственного индивидуального стиля. На уроках развития речи ученики знакомятся с 

риторическими приемами и категориями, структурно- смысловыми моделями, 

показывающими путь «от мысли к слову». Все эти эффективные и интересные 

риторические приемы позволяют решить проблему формирования речевых и 

коммуникативных способностей у детей, умения создавать собственные высказывания 

в устной или письменной форме, готовит их к научно-исследовательской и проектной 

деятельности в старших классах. Главным итогом исследовательской деятельности 

является созданный интеллектуальный продукт – проект. Проектная деятельность 
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включает в себя 5 «П»: проблема, проектирование, поиск информации, продукт, 

презентацию, портфолио. Проектная деятельность помогает ученику самостоятельно 

ставить цели, организовать работу и корректировать ее исполнение, реализовать 

творческие интересы, поставив перед собой значимую для него проблему. Важно 

правильно выбрать тему проекта в соответствии с поставленной проблемой, ее 

актуальностью и значимостью, презентовать проект на научно-практической 

конференции в соответствии с формой представления (устный доклад, научная статья, 

презентация). Это и проекты, реализовнные в рамках одного учебного предмета: 

«Англицизмы и американизмы в русском языке» (проект отмечен грамотой 18 

Международной конференции «Языкознание для всех» в Институте русского языка им. 

А.С.Пушкина), «Этимология волшебных слов и их лексическая характеристика» 

(выполнен ученицей 5 класса Логачевой Полиной, призером окружного конкурса 

«Горизонты открытий»); проекты интегрированные и групповые: «Знакомая 

незнакомка Россия» (проект, выполненный группой учащихся, интегрированный с 

историей, москвоведением, русской словесностью). Этот проект, выполненный под 

моим руководством учениками 10 класса, стал призером окружного конкурса 

«Горизонты открытий» и Всероссийского фестиваля творческих инициатив 

«Леонардо». Ребята подготовили интерактивную презентацию и успешно выступили 

на научной конференции. Исследовательский проект «Концепт «город» в русской 

поэзии Серебряного века в лексико-семантическом аспекте» актуальность которого 

определялась новизной концепта, включенного в новую отрасль знаний, 

лингвокультурологию, был самым сложным проектом, и выполнили его ученики 11 

класса. Задача была поставлена непростая: раскрыть ментальность народа через 

культуру и язык в широком смысле слова. Нужно было изучить теоретическую 

литературу, поработать с текстами поэтов Серебряного века, выявить лексико-

семантические особенности слова «город», определить содержание концепта «город» 

на примере концептов «Москва» и «Петербург» на материале поэзии Серебряного века. 

Особенно приятно, что именно этот проект стал победителем конкурса научно-

исследовательских работ города Москвы в 2012-2013 году. В творческих проектах, 

выполненных моими учениками, представлены и собственные тексты, рисунки к 

текстам, самостоятельная работа с литературой и справочными материалами. 

Особенно интересен проект ученицы 5 класса Вахитовой Полины «Этимология слова 

«натюрморт» и его лексическое значение». В нем много рисунков и картин, 
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самостоятельных выводов и наблюдений. 

Интересны и конкурсы-состязания риторов «Слово о Пушкине», литературно- 

сценированные уроки, участие в городских конференциях «Русский национальный 

характер: метафора существования», «Вызов времени и идентичность: кто мы?», 

«Национальное самосознание: способы анализа художественного произведения»; 

городском историко-литературном конкурсе «Поэзия эпохи», призерами которого ни 

один год являлась команда нашей школы. 

Я люблю свою работу. Мне приятно видеть результат своего труда: с каждым  

годом растет качество образования – мои ученики успешно сдают ЕГЭ по русскому 

языку. Ожидаемый результат – обеспечение условий для развития, 

самосовершенствования, самореализации каждого. Развитие у учащихся 

коммуникативного и межличностного общения, лингвистической грамотности и 

речевых компетенций. В этом году я выпустила 11 класс, и 1 сентября в класс пришли 

совсем юные пятиклассники. Надеюсь, что дорога к слову будет для них интересной , 

что смогу сформировать у них мотивацию к творчеству через общение и 

самовыражение, смогу привить любовь к русскому языку. Надеюсь, что они сохранят 

наследие русской культуры, русский дух и идентичность. 

 

Урок-исследование по русскому языку в 11 классе 

«Концепт “город” в русской поэзии Серебряного века  

в лексико-семантическом аспекте» 

(методический комментарий) 

 

Актуальность проводимого урока-исследования «Концепт “город” в русской 

поэзии Серебряного века в лексико-семантическом аспекте» определяется новизной 

концепта, включенного в новую отрасль знаний лингвокультурологию, задачей 

которой является раскрыть ментальность народа через культуру и язык. 

Концепт «город» - одна из конструкций образа мира, ментальная единица русской 

концептосферы (наряду с концептами «душа», «судьба», «тоска»). 

Предмет изучения: лингвокультурный концепт «город»; в качестве объекта- 

поэзия Серебряного века. 
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Концепт «город» – одна из конструкций образа мира, ментальная единица 

русской концептосферы (наряду с концептами «душа», «судьба», «тоска») 

Цели: 

- формирование культурологической компетенции учащихся;  

- методом концептуального анализа; 

- организация коммуникативно-речевой среды для создания собственных текстов. 

Задачи: 

- познавательная: анализ языковых средств концепта «город» в поэтических 

текстах Серебряного века на примере концептов «Москва» и «Петербург»; 

развивающая: развитие лингвистического чутья, чувства языка; 

воспитательная: формирование нравственных представлений о духовных 

ценностях человека. 

Методы анализа:  

o описательный,  

o компонентный  

o  концептуальный.  

Гипотеза: считать концепт Москва и Петербург вербально уникальными, 

непереводимыми на другой язык ни концептуально ни вербально. 

Учебные пособия и технические средства обучения способствовали быстрому 

включению учащихся в работу.. 

Урок начинается  нетрадиционно: ребята исполняют  куплет песни на стихи 

Сергея Есенина о Москве кабацкой, стихотворения Анны Ахматовой о Петербурге..   

Этот урок – отчет о проделанной работе в группах: за месяц были проанализированы 

десятки стихов поэтов Серебряного века, посвященных городу. Анализ стихотворений 

был проведен и на уроках литературы. Ребята  на уроке русского языка познакомились 

с понятием «концепт». Группа экспертов провела большую теоретическую работу, 

познакомилась с о «Словарем констант русской культуры Ю.Степанова», работами 

Аскольдова по теории «концепта». Проведена и словарная работа с новыми 

лингвистическими понятиями (парадигма, гештальт,семантический компонент).  

Ребятам  был предоставлен выбор: объединиться в группы по интересам или 

выполнить индивидуально задания по сбору материала: лингвистический анализ 

текста.  

В самом начале урока обозначены цели, задачи, озвучена проблема. 
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Фрагмент урока: работа в группах . 

   Выступление представителей трех исследовательских групп.Каковы же 

основные лексические и семантические особенности создания языкового портрета 

города?  

Творческая группа по выявлению лексико-семантических особенностей концепта 

Петербург .Ребята отвечали на поставленные вопросы по анализу поэтического текста:  

Каковы языковые средства в словесных портретов городов? 

- дефиниции города (отличительные особенности); 

- наименования ландшафта; 

- лексическое выражение географических и климатических особенностей; 

- лексическое представление об истории и культуре; 

- дефиниции города (отличительные особеенности); 

- наименования ландшафта; 

- лексическое выражение географических и климатических особенностей; 

- лексическое представление об истории и культуре; 

- устойчивые образы 

 Куратор группы собирал материал исследовательских сообщений ,ребята 

готовили сообщения по темам исследования и во время урока на ватмане рисовали 

опорный конспект ответа на главные вопросы исследования, тем самым создавая  

творческий продукт, в дальнейшем - проектно-исследовательскую работу. Используя 

риторические приемы  аргументирующей и спонтанной речи, ученики выступали с 

мини-сообщениями-исследованиями. Они учились отбирать материал, 

систематизировать его , обобщать и делать выводы. 

Ожидаемые результаты:  

Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), 

формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, 

пути в деятельность, самоанализ и рефлексия; вывод. 

Презентационные: построение устного доклада с использованием элементов 

риторики, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов 

деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о 

проделанной работе; 



423 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в 

гипертексте, в Интернете, формулирование ключевых слов; 

Информационные: структурирование информации, выделение главного, приём 

и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

и поиск; 

Таким образом, фрагмент урока соответствует поставленным целям и задачам 

урока. Ребята доказали гипотезу:  «Концепт город – устойчивая историко-культурная 

метафора». 

 На уроке сформированы учебно-интеллектуальные умения и навыки: умение 

анализировать, сравнивать, обобщать, проводить аналогии, создавать текст; учебно-

информационные: умение работать с литературным источником и ориентироваться в 

информационном пространстве; учебно-коммуникативные – именно это и показала 

работа в творческих группах. 

Урок-исследование  воспитывает и когнитивные качества, и креативные, а также 

развивает чувство патриотизма  и осознание того, что рассмотренный ряд 

обобщающих лексико-семантических речевых символов, связанных с концептом 

"город", отражает авторскую поэтическую семантико-стилистическую систему и 

русскую ментальность. Представление концепта вербально уникально и непереводимо 

на другой язык. Концепт город – предельно обобщенное ценностное представление о 

пространстве, соотносимое с символикой России – дома, оживающее в образах города, 

локализованное в обьектах – образах простанственно-ландшафтной сферы городов 

Москва и Петербург. 
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СТАРЦЕВА 

Эльвира Александровна 

 

учитель коми языка и литературы 

МОУ СОШ с. Большелуг, 

Корткеросский район,  

Республика Коми 

 

  

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Вежа Коми мунымлöн ныв-пиян! 

Кывным миян шонді дзирд кодь мича. 

Кутчысямöй ас кывйö,öд сійö 

Асьнымöс на медся ёна видзö. 

В.В. Тимин 

Знаем мы, земли суровой дети: 

Коми речь светла, как наши зимы.  

Коми мы, пока на белом свете 

Языком своим родным хранимы.  

(Перевод Александра Суворова) 

 

Стихотворные строки народного поэта Республики Коми Владимира Васильевича 

Тимина как нельзя лучше передают мой взгляд на обучение и воспитание молодого 

поколения – вырастить юного патриота и гражданина России можно только в том 

случае, если привить ему с детства любовь к своей малой родине, к людям, живущим 

рядом, к родному языку. 

Малая родина для меня и моих учеников – Коми край, Коми земля, богатая 

талантливыми людьми разных специальностей, природными ресурсами, а также, 
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самобытной культурой коми народа. И поэтому своей главной целью я избрала 

знакомство ребят с тем богатством, которое их окружает. 

В школе я работаю 19-й год, преподаю коми язык и литературу. Кроме этого, 

более 10 лет руковожу этноклубом «Шондібан». Почему я выбрала путь учителя-

языковеда? Думаю, благодаря хорошим наставникам… Моим главным наставником в 

школе была Агния Васильевна Габова – педагог от Бога. Мы слушали её уроки, затаив 

дыхание, а после занятий с воодушевлением занимались созданием школьного 

краеведческого музея. Агния Васильевна сама горела желанием заниматься 

краеведением, изучением истории села, и заражала нас, воспитанников, неуёмной 

энергией к познанию всего нового. 

От учителя зависит многое. Дети очень тонко чувствуют настроение педагога. 

Сухость и формальность при проведении уроков отталкивает их от изучаемого 

предмета, напротив, заинтересованность предметника темой – побуждает учащихся к 

отклику, взаимной работе, совместным поискам ответов на возникающие вопросы. 

Агния Васильевна показала мне, каким должен быть истинный педагог, и я 

надеюсь, что для большинства своих учеников мой предмет тоже является любимым. 

Несомненно, больший упор на красоту коми речи, знакомство с шедеврами коми 

литературы, вовлечение в культуру коми народа, я делаю на уроках коми языка и 

литературы. Чтобы заинтересовать ребят, провожу творческие уроки, где каждый 

может раскрыться, понять и оценить свои возможности. Результатами таких уроков 

являются разнообразные тематические папки, проекты, презентации, выступления на 

различных конференциях, участие в творческих конкурсах, публикация в СМИ. 

Я стараюсь увидеть талант в каждом ребёнке, и всесторонне его раскрыть. Так, 

одни дети хорошо рисуют, вторые – сочиняют, третьи – фотографируют, четвёртые – 

поют, пятые – работают с компьютером и т.д. Для каждого ребёнка на таких уроках 

найдётся достойная роль, достойный вклад в общий проект, в общее дело. Дети не 

чувствуют себя ущемлёнными в чём-то, напротив, осознают свои сильные стороны, а 

значит, развиваются как личности. 

Но в своём эссе я бы хотела сделать больший упор на дополнительное 

образование детей – а в моём конкретном случае, на работу этноклуба «Шондібан». Как 

я уже писала выше, занятия этноклуба начались более 10 лет назад. Изначально это 

были неуверенные попытки познакомить детей с фольклором коми народа. Но 

постепенно всё перешло на профессиональный уровень. И сейчас я с точностью могу 
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сказать, что занятия этноклуба охватывают практически все стороны развития 

гармоничной личности и отвечают моей главной цели – обучению и воспитанию юного 

патриота своей малой родины. 

Остановлюсь на основных направлениях работы с детьми в условиях 

деятельности этноклуба «Шондібан». Стоит отметить, что в работе этноклуба могут 

принимать участие все желающие – от учащихся начальных классов до 

старшеклассников. Соответственно, и моя работа с детьми строится в определённых 

возрастных рамках.  

Так, с учащимися начальных классов мы знакомимся с фольклором и бытом коми 

народа: разучиваем песни, частушки и потешки, читаем и инсценируем коми народные 

сказки, играем в коми народные игры, рисуем, творим руками. 

С ребятами постарше начинается более серьёзная работа. Так, мы активно 

изучаем и продвигаем творчество писателей – выходцев села Большелуг. Нами 

неоднократно устраивались литературные праздники по творчеству сказочницы 

Юстины Поповой, драматурга Алексея Попова, поэтессы Александры Мишариной, а 

также самодеятельных писателей села. Готовясь к таким мероприятиям, дети 

досконально изучают творчество писателя, перечитывают его произведения, 

впитывают дух времени...  

Многие из ребят сами стремятся к различным исследованиям, поэтому важным 

направлением деятельности этноклуба является исследовательская работа. Изучая 

быт села, ребята вовлекаются в краеведческую работу, охотно выполняют проекты, 

видеоролики и презентации, пишут сообщения и доклады, участвуют в различных 

краеведческих конференциях. Отрадно, что ребята сами заинтересованы в выборе 

темы – выбирают то, что трогает их сердца. Благодаря краеведческим поискам, 

пополняется коллекция школьного музея, а это значит, что явно прослеживается 

преемственность поколений. Дело Агнии Васильевны, когда-то вместе с нами 

начавшей обустройство школьного музея, живёт и развивается до сих пор! 

Несомненно, деятельность этноклуба направлена и на всестороннее развитие 

талантов учащихся. Так, активно ведётся работа с пишущими детьми. Ребята 

участвуют в различных районных и республиканских литературных семинарах, 

публикуются на страницах газет-журналов, литературных альманахов. 

Больше всего ребята вдохновляются игрой на сцене. По произведениям коми 

авторов нами ставятся спектакли. Также ребята поют, танцуют, читают стихи. 
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Благодарные зрители – родители, учителя, школьники, приезжие гости, воспитанники 

детского сада – не скупятся на аплодисменты. Наших юных артистов не раз привлекали 

к участию и в республиканских мероприятиях. 

Привлекает ребят и ручной труд. Знакомство с культурой коми народа тесно 

связано с коми народным искусством. На такие занятия мы зачастую привлекаем коми 

умельцев. Так, работать с берестой нам помогал Геннадий Иванович Попов, а крутить 

куклы-обереги – Нина Станиславовна Макарова. А результатом собственного 

школьного проекта стало создание этноколлекции современной коми одежды. Дети 

очень старались, вышивая коми узоры на рубашках, сарафанах и юбках, изготавливая 

коми чулки и пояса. Получилась замечательная коллекция. Ребята несколько раз 

демонстрировали её на разных сценах. 

Все эти направления, по моему мнению, и подталкивают детей к осознанию себя 

маленькой частью большой республики, а значит, великой страны! Впитывая в себя 

любовь к коми языку, фольклору, литературе и истории коми народа, они становятся 

полноценными гражданами, юными патриотами родной земли! 

Но на этом воспитательная работа не заканчивается. Подлинно духовный человек 

не может жить без помощи земле, на которой вырос, и людям, которые его окружают. 

Со своими воспитанниками мы регулярно занимаемся очисткой территории села 

Большелуг от мусора, ухаживаем за могилами участников локальных войн, убираем 

дома ветеранов и помогаем им в заготовке дров. Также мы взяли под шефство девочку-

инвалида Джульетту Макарову, которую регулярно навещаем, играем с ней, 

поздравляем с праздниками.  

Ребята чувствуют свою ответственность и с большой охотой помогают ближним. 

Радует, что никого не надо подталкивать, понукать. Все действуют сообща, сплочённо, 

одним коллективом. 

Мне кажется, что так, и только так, можно воспитать настоящего гражданина! 

Заражая своим примером, ненавязчиво подталкивая к действиям, прививая чувство 

любви и уважения к родине на всех ступенях взаимоотношения с ребёнком – можно 

достигнуть многого! Ребёнок – умное существо. Он сам выберет верный путь, главное, 

чтобы рядом с ним в это время были хорошие наставники. 

Конечно, в нашей работе не обходится без подводных камней. Стараясь охватить 

всё и вся, иногда не рассчитываешь свои силы. Бывает, и выезд срывается из-за 

отсутствия финансирования к месту проезда, и нитки- ткань-пряжу- материал купить 
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не на что! Сколько раз учителю приходится платить из своего кармана. Но 

выкручиваемся всячески – устраиваем ярмарки, зарабатываем сценическими 

постановками, обращаемся к спонсорам, привлекаем родителей. 

Главное, надо стремиться к чему-то! А к чему стремится учитель? Вырастить… 

Научить… Воспитать… Да так, чтобы через много лет уже взрослый человек вспомнит с 

благодарностью школьные годы и проговорит: «Да, был у меня наставник…» 

 

«Волöй, гöсьтъяс, миянö!» («Приходите в гости к нам!»)  

(конспект урока-игры коми языка в 8 классе) 

 

Тип занятия: урок обобщения и систематизации предметных знаний. 

Форма занятия: урок-игра 

Цель: Приобщение учащихся к ценностям коми национальной культуры. 

Задачи:  

- обобщить знания учащихся о культуре, обычаях, образе жизни коми народа; 

- содействовать формированию толерантного отношения к культуре коми 

народа; 

- развивать творческие способности учащихся, их познавательную 

активность, коммуникативные способности; 

- воспитывать интерес к предмету, к учению. 

Подготовка доски и кабинета. На доске написаны строки из произведения о 

любви к родине: 

Вежа Коми мунымлöн ныв-пиян! 

Кывным миян шонді дзирд кодь мича. 

Кутчысямöй ас кывйö, öд сійö 

Асьнымöс на медся ёна видзö. 

(В.В. Тимин) 

Знаем мы, земли суровой дети: 

Коми речь светла, как наши зимы.  

Коми мы, пока на белом свете 

Языком своим родным хранимы.  

(Перевод А.В. Суворова) 

 

Подготовительная работа. Группа учащихся совместно с учителем выбирают  

ответственных и ведущих урока коми языка, разрабатывают содержание занятия, 

готовят костюмы ведущих и оформление класса, разучивают прощальную песню, 

разрабатывают игру для проведения динамической паузы, приглашают жюри для 

подведения итогов урока-игры. 
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Класс оформляется заранее. Уголок ведущих представляет коми избу с самоваром 

на столе, национальными сувенирами и «красным углом». Ведущие встречают 

участников в национальной одежде. Общий смысл мероприятия сводится к тому, что к 

коми хозяевам пришли в гости друзья на посиделки.  

Проведение урока-игры. 

За кадром слышен шум. В класс входят дети. Хозяева импровизированного дома 

встречают гостей, кланяются. 

Гости: Здравствуйте! 

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие. 

Хозяин: Добро пожаловать! Проходите, отдохните с дороги. 

Хозяйка: Мы рады видеть вас в гостях. Располагайтесь и давайте поиграем. А 

чтобы определить, за какой стол каждый из вас сядет, мы загадаем вам загадки. 

Учащиеся разгадывают коми народные загадки и делятся на две команды. На 

обороте белой и жёлтой бумаги написаны загадки:  

- Тöлын ни гожöмын паськöм оз вежлыны / Зимой и летом одним цветом. (Коз / 

ель.)   

- Еджыд пызандöра став мусö вевттис / Белая скатерть всю землю покрыла. (Лым 

/ снег.) 

- Мича ныв енэжтіыс ветлöдлö / Красивая девушка по небу ходит. (Шонді / 

солнце.) 

- Сьöд мöс пышйö, гöрд мöс вöтчö / Чёрная корова бежит, красная её догоняет. (Би, 

тшын / огонь, дым.) 

- Öшинь ни öдзöс, а горнича тырыс йöз / Без окон и дверей, полна горница людей. 

(Öгуреч / огурец.) 

- Сё кока, а сувтны оз вермы / Сто ног, а встать не может. (Корöсь / веник.) 

- Би сьöлöма, ва рушкуа, ыргöн платтьöа / Сердце огненное, живот водяной, 

платье медное. (Самöвар / самовар.) 

- Абу ловъя, а лолалö / Не живой, а дышит. (Няньшом / тесто.) 

- Быд керкаын выя круг/ В каждом доме масляной круг. (Скöвöрöда / сковорода.) 

- Быд керкаын кыз Малань / В каждом доме толстая Маланья. (Пач / печка.) 

 

1 конкурс. Одежда коми народа  
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Разделившись на две команды, учащиеся приступают к конкурсам. Все задания 

театрально обыгрываются. Первым делом, хозяева просят описать свои костюмы, 

назвав детали одежды мужского и женского нарядов коми. 

Хозяйка: А теперь давайте играть. Мы видим, какие вы все красивые, нарядные! 

Мы сегодня тоже принарядились в коми народные костюмы. Кто из вас сможет 

правильно назвать все детали нашей одежды? 

Хозяин: Возьмите бумагу, на которой указано, про какой костюм, мужской или 

женский, вы будете рассказывать. 

Хозяева: Молодцы! Всё верно назвали. 

2 конкурс. Коми орнамент 

Хозяин: Издавна наши бабушки и мамы украшают одежду и полотенца коми 

узорами. 

Хозяйка: Эту одежду с красивой вышивкой мы с радостью носим и сегодня. 

Посмотрите на эти старинные вышитые полотенца! Они помогут вам украсить 

коми орнаментом рукавицу и носки.  

Что у вас получилось? Может, кто-то сможет назвать значения этих 

орнаментов? 

Учащиеся называют коми орнаменты и их значения.  

Задание можно усложнить, попросив расписать или вышить с помощью этих 

узоров заранее приготовленную заготовку. Также можно попросить назвать значения 

данных коми орнаментов. 

3 конкурс. Традиционная еда коми народа 

Хозяйка: Коми народ всегда отличался гостеприимством. Хозяева каждого гостя 

встречали с хлебом-солью. Традицией было пить по очереди из одного ковша. 

Хозяин: Сегодня мы хотим вас угостить холодным квасом. 

А сейчас можно и поломать голову. Вам нужно заполнить пустые строки 

кроссворда названиями коми пищи. На столе лежат таблички с надписями «Я знаю», «Я 

это тоже знаю». 

Тот, кто знает ответ на вопрос, поднимает табличку. Жюри следит, какая команда 

даст больше правильных ответов. 

Учащиеся отвечают на вопросы о коми народной пище, жюри выставляет баллы. 

По диагонали: 

1. Гöгрöс пöжас (Круглая выпечка) – кöвдум. 
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2. Пачын пöжöм градвыв путас (Запечённые в печи овощи) – паренча. 

3. Небыд чöскыд юантор (Вкусная и мягкая вода) – ырöш. 

4. Шыдöса сёян (Блюдо из крупы) – рок. 

5. Картупеля пöжас (Выпечка с картошкой) – шаньга. 

6. Яя нянь (Мясной хлеб) – пельнянь. 

По вертикали: 

1. Öбед дырйи сёянтор (Еда к обеду) – шыд. 

2. Дыр сулалöм йöв (Настоявшееся молоко) – шомйöв. 

3. Чериысь сёян (Блюдо из рыбы) – юква. 

4. Арся вотöм сёян (Осеннее блюдо) – тшак. 

5. Ва кыйдöсысь пöжас (Выпечка из рыбы) – черинянь. 

6. Пöжöм льöм (Запечённые ягоды черёмухи) – ляз. 

 

Хозяева: Молодцы, всё верно разгадали. 

4 конкурс. География Коми края 

Хозяева: Угостились вдоволь, можно и познакомиться поближе. 

Определите, из каких дальних сёл мы к вам переехали. А найти нашу малую родину 

вам поможет карта. 

Дорогие ребята, вы хорошо знаете родные места, наш любимый Корткеросский 

район. Посмотрите на карту и определите, каких сёл там не хватает. Это и есть 

малая родина хозяина с хозяюшкой. 

 

Участники на карте Корткеросского района находят отсутствующие 

географические объекты – два крупных села Нившера (Одыб) и Богородск (Висер). 

Вариант конкурса: найти эти топонимы в топонимическом словаре и подготовить 

сообщение об истории возникновения сёл. 

 

Разминка. Динамическая пауза 

Хозяин: Всё, устал. Друзья, давайте отдохнём, поиграем и споём. 

Хозяйка: Предлагаю сыграть в коми народную игру «Воробей». 

 

Проходит игра «Воробей». Игроки встают в круг. В центре круга с закрытыми 

глазами стоит водящий-воробей. Игроки ходят по кругу и поют: 
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Миян гажа сад йöрö  

Локтіс пышкай да сьылö: 

Пышкай, пышкай, эн вуграв,  

Коді нявöстас, тöдмав. 

Прилетел к нам воробей 

И запел как соловей: 

- Птичка, птичка, не зевай, 

Кто мяукнет, угадай. 

 

Один из игроков мяукает. Водящему нужно угадать, кто мяукнул. Если назвал 

верно, игрок и водящий меняются местами. После этого игра продолжается дальше. 

Хозяин: Вот после этого можно и дальше посидеть-подумать. 

Учащиеся рассаживаются по местам. 

5 конкурс. Коми язык 

Хозяин: Смотрите, к воробью ещё две птицы прилетели.  

На слайде демонстрируются картинки лесных птиц. 

Хозяин: Давайте скажем, как их зовут. 

Правильно, это глухарь (дозмöр) и тетерев (кöнтар). 

 

Далее можно привести описание этих птиц. 

Хозяйка: Попробуйте составить из этих слов другие слова-существительные. Кто 

больше? 

Учащиеся составляют слова из букв «кöнтар» и «дозмöр». Вариант задания – 

перевести эти слова на русский язык. 

Существительные, составленные из букв, входящих в слово «кöнтар»: 

кöр – олень  нöк – сметана  нар – нары  рöк – рок (судьба) 

тар – тетерев  ар – осень  рак – рак  кар – город  

Существительные, составленные из букв, входящих в слово «дозмöр»: 

доз – посуда  зöр – овёс  оз – земляника  мор – болезнь  

рöм – цвет  дом – поводок  зорöд – стог зор – дубина  

 

6 конкурс. Коми несказочная проза 

В данном конкурсе речь идёт о коми легендах и преданиях, которые родились, в 

основном, в охотничьих избушках. Вниманию участников представляются 

видеоролики, которые ведущие подготовили специально для урока, опросив 

информантов-односельчан. Задание – угадать, о каком герое несказочной прозы идёт 

речь. 
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Хозяйка: Ну а теперь, пришло время сказок. 

Хозяин: В лесу, в охотничьей избушке, сочинялись и пересказывались друг другу 

предания, сказки, былички. Сегодня героев этих быличек знают даже дети. Давайте 

проверим, узнаете ли вы героев коми несказочной прозы. 

Демонстрируются видеоролики о героях коми легенд: Юрка, Йиркап, Пера, Тювö, 

чудь.  

Здесь можно озвучить домашнее задание – узнать больше информации о местных 

героях несказочной прозы. Варианты: расспросить родителей и бабушек с дедушками, 

искать информацию в книгах. 

Подведение итогов конкурса 

Хозяин: Спасибо всем за хорошую работу, за интересную игру, за любовь к родному 

краю. 

Хозяйка: Спасибо жюри. Вам от нас небольшой подарок на память. 

Хозяева: Всего хорошего! До скорых встреч! 

Хозяйка: Вот и пришло время расстаться. Приходите ещё, поиграем снова. 

Гости: Всего хорошего, до свидания! 

Хозяева: Всех вам благ. 

Хозяин: Предлагаю на дорожку спеть коми песню. 

Хором исполняется коми народная песня. 

 

Приложение (таблица для работы жюри): 

Конкурсы (№) 1 команда 2 команда 

№ 1   

№ 2   

№ 3   

№ 4   

№ 5   

№ 6   
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ТКАЧЕНКО  

Ольга Викторовна 

 

учитель русского языка и литературы 

БОУ «Гимназия № 159», 

г. Омск  

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Я отлично помню один день из детства: на улице теплый весенний ветерок 

ласкает щеки, солнце пригревает спины дворовым ребятам, а я беру из ведерка 

цветные мелки и вывожу буквы на стенке железного гаража: «Классная работа». Тогда 

моими ученицами были подружки, девчонки что помладше. Первой указкой служила 

найденная сухая веточка, а вместо тряпки – кусочек льда, который таял на теплой 

гаражной «доске». Эта «игра» оказалась для меня нескончаемой… 

Прохождение второго этапа заняло 10 лет! Но лет счастливых, активных, 

быстрых. Это моя школа, где я была ученицей, старостой, подругой и даже учителем в 

дни самоуправления! За это время огромное влияние на формирование моего «Я» 

оказали два человека, которым я безмерно благодарна: учитель русского языка и 

литературы, классный руководитель Максименко Лариса Михайловна и учитель 

немецкого языка Алиева Валентина Ивановна. Их уроки были для меня не просто 

предметами, а уроками жизни. Эту нерушимую связь мы сохраняем и сейчас, хоть и в 

разных городах живем. Без объяснений педагогических технологий, современных 

методов и приемов обучения я усвоила от своих любимых учителей  так много, что это 

вряд ли опишешь словами. Безграничная любовь к детям, преданность своему делу, 

высокий профессионализм в сочетании с самыми важными духовными качествами 

личности стали для меня ориентиром на всю жизнь. 
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Третий уровень  игры – университет. БПГУ имени В.М. Шукшина! Снова я ученица, 

точнее студентка! И опять учитель! Время первой педагогической практики пришлось 

как раз на этот уровень игры. Дебют! Дерзания! Время волнительное и тревожное, 

молодое, крылатое! За эти годы мы, молодые студенты, будущие учителя, видели 

много нового и интересного: лекции, практикумы, коллоквиумы (страшное и 

непонятное слово для бывшего школьника!), научные конференции, педагогические 

практики, олимпиады в Красноярске и Омске, лыжные соревнования и даже турнир по 

баскетболу в защиту факультета! Веселое лето в детских оздоровительных лагерях! 

Сколько было танцев, постановок, стихов, плакатов, сценок… 

Через пять лет настало время разлететься молодым дипломированным 

специалистам. Вперед на четвертый уровень! Пришлось проехать километры, чтобы 

попасть на него. Осень 2007 года. Скорый поезд «Бийск-Омск». Первое место работы. 

Новая жизнь. Новый уровень. Самый длительный, серьезный, нескончаемый??? 

Ах, как весело и легко было начинать! Как забавно было вместе с 

пятиклассниками придумывать игры по теме урока, как страшно было сдавать первые 

экзамены с выпускниками. Творческие учителя никогда не останавливаются в своем 

развитии. Каждый день – поиск новых форм работы с детьми, изучение литературы, 

оттачивание методического мастерства. Вот и я в своей деятельности, конечно, 

пытаюсь не останавливаться на достигнутом. Интересную и занимательную работу мы 

с ребятами нашли для себя не так давно – это создание школьной газеты. 

О школьной прессе, конечно, известно давно. Ранее выпускали стенгазеты к 

праздникам, отчеты о проведенных мероприятиях, а также поздравительные газеты и 

бюллетени. Занимались этим отдельные классы. Порой и вся школа участвовала в 

создании рукописных газет, которые затем печатали на машинке. Компьютерные 

технологии открыли новые возможности для школьных СМИ. 

 Газета - важнейшее средство самовыражения ребенка. Именно школьные газеты 

позволяют детям и подросткам научиться высказывать свои идеи, помогают лучше 

познать себя, открыть мир. Кроме того, в процессе совместной деятельности по 

созданию газеты между представителями разных поколений устанавливаются 

отношения взаимопонимания. Действительно, мир школьной прессы - очень значимая 

часть жизни учебного заведения.  
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 Газета остается самым простым и доступным школьным изданием, и потому 

многие образовательные учреждения начинают свою издательскую деятельность 

именно с газеты, осваивая затем и более сложные формы.  

Во время игровых занятий кружка решается огромное множество учебных задач. 

Когда дети берут в руки игрушечный микрофон и начинают задавать вопросы 

собеседнику, они не просто знакомятся с жанром журналистики (интервью), но и 

учатся вежливо и тактично задавать вопросы, чтобы не обидеть респондента; 

получают знания о речевом этикете журналиста, открывают для себя новое и 

неизведанное в том вопросе, который им нужно осветить. 

Ребята, создавая свои первые маленькие статьи и заметки в газету, очень много 

думают о том, как отреагируют их родители и одноклассники, когда прочитают их 

«творение». Постоянная рефлексия в такой момент оказывает сильнейшее влияние на 

мотивацию ребенка, заставляет его двигаться дальше. 

Некоторые родители даже не подозревают, что их ребенок способен сочинять 

стихи, что считается гораздо сложнее и реже встречается, чем проза. Пусть их 

произведения иногда далеки от современной силлабо-тоники, но говорят о больших 

литературных возможностях, которые, конечно, нужно развивать. 

Читая готовый выпуск школьной газеты, в которой они тоже приняли участие, 

ученики чувствуют себя сопричастными всей общешкольной жизни, сравнивают свои 

тексты с текстами других детей, учителей. Они анализируют, выделяют лучшее и даже 

сами определяют для себя зону ближайшего развития. 

К.Д.Ушинский сказал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою 

душу, то счастье само вас отыщет». Чувствую, что выбрала удачно!  

Чувствую, что GAME OVER  не настанет! Я в игре!  Навсегда! Впереди еще много 

этапов. Так много этапов развития. Они не закончатся. В этом и есть наша 

особенность – не останавливаться на достигнутом! Вперед! 
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Методический комментарий 

(фрагменты уроков русского языка, литературы,  

этики и риторики) 

 

Урок в современной школе часто напоминает сценическое представление, а 

учитель похож на дирижера, умело руководящего своим оркестром – классом. Приемы 

обучения, используемые учителем на уроке, зависят в первую очередь от тех задач и 

целей, которые ставятся на каждом конкретном занятии в частности и при 

прохождении определённых тем в целом. На выбор их влияют возрастной контингент 

учащихся, степень их подготовленности и многие другие факторы. Образовательный 

процесс не стоит на месте. Он представляет собой подвижную, гибкую систему. В связи 

с этим новые методические приемы обучения регулярно включаются в традиционную 

структуру урока, создают эффективные виды учебной деятельности.  

Согласно традиционной классификации, среди методов обучения можно выделить 

следующие:  

 - Практические методы (опыты, упражнения, учебная практика, дидактические 

игры, лабораторные работы, эксперименты,  деловые игры); 

- Наглядные методы (иллюстрация (плакаты, картины, таблицы), демонстрация 

(опытов, видеофильмов), наблюдение); 

 - Словесные методы (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, 

дискуссия, работа с текстом). 

Остановимся лишь на некоторых из них, которые представлены на видео. 

Безусловно, большая роль отводится словесным методам: прежде всего это слово 

учителя (рассказ, лекция) или дискуссия. Любая беседа о взаимодействии стран, 

культур, языков заканчивается сравнительным анализом и обязательным выводом о 

взаимосвязи, взаимообогащении и развитии. Например, на уроке литературы можно 

провести дискуссию на тему «Похожи ли русская и китайская литературы?»  

Используется также работа с текстом. Например, работа в группах по анализу 

стихотворений М.Ю.Лермонтова «На севере диком…» и Ли Бо «Сосна у южного окна». 

На уроках риторики и интегрированных уроках русского и китайского языков мы 

проводим речевые разминки, которые представлены русскими и китайскими 

скороговорками. Разрабатываем речевые ситуации и создаем диалоги в парах. Работа с 
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книгой также представлена на уроках в виде чтения, конспектирования, цитирования, 

составления плана, реферирования. 

Проектные работы могут выполняться учениками индивидуально или в 

небольших группах. Например, рассказать о китайской чайной церемонии, сравнить ее 

с русским чаепитием, а также с чайными традициями в Японии и Англии, представить 

презентацию с фотографиями или картинками на эту тему. На уроке этики есть 

возможность поговорить о традиционных костюмах. На эту тему обучающиеся 

выполнили проект «Народные костюмы» с устной защитой данного проекта. 

Наглядные методы особо важны. Обязательным элементом современного урока 

является применение технических средств. Различного рода компьютерные 

презентации, схемы, графики, виртуальные путешествия и т. д., сделанные педагогом с 

привлечением школьников, придают учебному процессу большую информативность и 

эмоциональную насыщенность, познавательность, интерес. Часто ребята получают 

задание поработать в сети Интернет (использование информационно-

коммуникационных технологий).  Например, нужно найти афоризмы русских 

философов о жизни человека и изречения китайских мудрецов на эту же тему, 

сравнить их и сделать выводы о сходстве или различии. Уроки с применением новых 

технологий пробуждают в ученике исследователя.  

К сожалению, не все удалось представить за 5 минут, но среди практических 

методов особо следует отметить не только учебные упражнения по грамматике, 

лексике и т.д., но и ролевые и дидактические игры. Игра может использоваться как 

физминутка. Дети обожают играть в китайскую игру «Поймай дракона за хвост» и наш 

любимый русский «Ручеек». 

Нужно также сказать, что интегрированные уроки часто имеют нетрадиционную 

форму: урок-экскурсия, видеоурок, урок-праздник, конференция, урок-мюзикл и др. 

Таким образом, реализуется одна из главных задач школьного образования: воспитать 

не только грамотную, но и активную, ищущую, творческую личность. 
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ТХОСТОВА 

Фатимат Хажмудиновна 

 

учитель кабардинского языка и 

литературы 

МКОУ «Лицей № 1» 

г. Нарткала, 

 Кабардино-Балкарская Республика  

В ногу со временем 

Ж. Казаноко 

(адыгский философ) 

 

Мои педагогические находки (эссе) 

 

Современное общество развивается в условиях многообразия культур. 

Образование в этих условиях – это поиск учеником истины в диалоге с исторически 

сложившимися культурами и литературами. Ученик включается в этот диалог, он 

задается вопросами, поставленными историческими культурами, ищет на них свои 

ответы. В этом диалоге рождается  уникальная личность, формируется человек 

культуры. 

Мне, учителю родного языка, как никому из предметников, легче достучаться до 

сердец воспитанников, потому что я общаюсь с ними на их родном языке. Ведь «язык 

народа, народности или диаспоры - это генетический код национальной культуры, 

залог самобытности и самосохранения» (В. Овсяннико-Куликовский). Язык – 

прекрасное слово, которое вбирает в себя не только отдельный мир, но и весь мир в 

целом. «…в светлых, прозрачных глубинах народного языка отражается не одна 

природа родной страны, но и вся история духовной жизни народа...» – писал 

К.Д. Ушинский. Поэтому очень важно, чтобы познание мира происходило сквозь 

призму родной словесности.  

В Кабардино-Балкарии ситуация культурного многообразия обусловливает 

усиление этнокультурной направленности обучения и воспитания при возрастании 
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роли родных языков как хранителей этнических ценностей и русского языка как 

инструмента межнационального общения и транслятора русской и мировой культуры. 

Поэтому очень важно понимание педагогами правильного поликультурного 

воспитания и обучения, ведь поликультурное воспитание в условиях республики и 

России может быть определено как приобщение подрастающего поколения к 

малоэтнической, русской, общенациональной (российской) и мировой культурам в 

целях духовного обогащения, как развитие планетарного сознания и формирование 

готовности и умения жить в многокультурной среде. 

Поэтому при работе с детьми во главу любых задач я задачу формирования 

человека, способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональной и 

поликультурной среде, обладающего обостренным чувством понимания и уважения 

других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, 

верований. 

Безусловно, русский язык остается универсальным средством культурного 

диалога всех народов КБР, как и России в целом. Поэтому очевидна перспективность 

взаимосвязанного, сопоставительного обучения русского языка и родного языка, 

следовательно, и культуры народов-носителей этих языков. 

Передо мной стоит вопрос: чему учить и как учить. Решение этой задачи на 

разных жизненных этапах и определяет индивидуальный стиль работы, 

профессиональное кредо, мою личностную позицию. Знаниевый компонент 

образования в моей педагогической практике служит инструментом  формирования 

личности ребенка, отвечающий портретной характеристике, заложенной в ФГОС. Я 

даю не только знания, но воспитываю думающего человека. 

К планируемым результатам обучения подхожу, используя различные 

современные образовательные технологии. Однако чаще использую метод проектного 

обучения, игровые технологии, информационно-коммуникационные и 

здоровьесберегающие технологии. 

Метод проектного обучения – развивающий метод. Самое важное для меня – 

создать для учащихся условия для самореализации. Перед учениками ставлю задачу 

найти информацию, выходящую за рамки школьного материала. 

К декаде кабардинского языка и литературы задаю своим учащимся проектную 

тему. Основные темы проекта: «Национальная культура, быт адыгов», «Кухня адыгов», 

«Традиции и обычаи адыгов», «Знаменитые адыги», «Танцы и музыка адыгов»,  « Виды 
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КБР» и др. Ученики работают в группах, что позволяет развивать в них способность и 

умение анализировать свою деятельность. 

Безусловно, проектная деятельность не может уместиться в рамки урока, поэтому 

отсюда прямой выход на внеклассную деятельность по предмету. Ребята ставят перед 

собой задачу: найти соответствующую  информацию. Ученики работают с 

дополнительной литературой,  в Интернете, изучают газеты и журналы, сами делают 

фотоснимки, консультируются с родителями, проводят самостоятельные 

исследования по теме. Результаты проекта – презентации на диске, выпуск стенгазет, 

выступления перед заинтересованной ученической аудиторией.  

Проектное и личностно-ориентированное  обучение дает возможность 

использовать множество подходов, учит ребят анализировать и систематизировать, 

приносит чувство удовлетворения ученикам. 

Игровые технологии это самый действенный инструмент для повышения 

мотивации обучающихся.  В целях создания духа соревновательности я предлагаю 

учащимся самим создавать лингвистические игры, загадки, сказки, иллюстрировать 

свои работы. Вот некоторые из них: «В поисках сокровищ нартов», «Устное нородное 

творчество – кладезь мудрости», «В гостях у Малечипх».  

Не забываю и о здоровьесберегающих технологиях. Физминутки – неотъемлемая  

часть урока. На всех уроках, где  применяю ИКТ технологии, обязательно провожу 

физминутку для глаз.  

Особый интерес вызывает у учащихся организация национального танца  во 

время большой перемены (она у нас двадцатиминутная). Я считаю, что это помогает 

детям отдохнуть, а заодно, они глубже проникаются к нац-ной музыке, танцам как 

выражениям состояния души, настроения, национальной философии, к культуре и 

обычаям. 

Адыгский философ Ж.Казоноко говорил : «Всегда в ногу со временем» (каб.). 

Сегодня уже невозможно представить себе современный урок без ИКТ технологий. На 

каждом уроке использую ИКТ- технологии. Это позволяет разнообразить формы 

работы, активизировать внимание и учебную деятельность, усилить восприятие 

учебного  материала, повышать творческий потенциал личности. 

Переход на ФГОС обусловил поиск и использование адекватных форм и методов 

обучения. Это методы культурно-исторического и тематического «погружения», 

использование технологий диалога культур и развивающего обучения, использование 



442 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

в образовательном процессе дидактических игр, интерактивных методов обучения 

(диспуты, дебаты, коллективная работа в группах и микрогруппах). 

Одним из основных моих методических находок, позволяющим формировать 

универсальное учебное действие – умение быстро и эффективно обрабатывать 

информацию, развивать аналитическое и системное мышление, является технология 

«Интеллект - карты». 

В российской практике эта технология была использована В.Ф.Шаталовым в виде 

опорных конспектов, включенных в его систему обучения и воспитания. 

Принцип работы «Интеллект-карт» повторяет работу мозга. Мозг - хранилище 

информации выглядит как огромная система таких объектов и связей между ними, а 

мышление можно себе представить, как электрический ток, бегущий по связующим 

ниточкам, будто по проводам, от одного объекта к другому. Мышление начинается в 

одном из них и может направиться в любую сторону к разным другим объектам. 

Мышление как бы "разбегается" от центрального объекта в разные стороны. 

Каждую мысль, каждый образ или эмоцию можно представить себе, как объект 

(или узел), от которого расходятся во все стороны десятки, сотни, тысячи ниточек-

связей, ведущих к другим объектам (мыслям, образам, эмоциям).  

Идея заключается в создании «несущей конструкции», призванной помочь 

восстановить живые мысли или создать их, если использовать карты в качестве 

инструмента для создания новых идей.  

Ведь память и креативность — в сущности, две стороны одного процесса: память 

воссоздаёт прошлое, а креативность создаёт будущее.  

Интеллект-карты - это инструмент, позволяющий: 

• эффективно структурировать и обрабатывать информацию;  

• мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал.   

• отображать процесс мышления и структурирования информации в визуальной 

форме.  

Применение инновационных технологий помогло мне как учителю достичь 

следующих целей:  

1.Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях учащихся.  

2.Закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия.  

3.Развивать устойчивый интерес к предмету.  

4.Сформировать новые способы учебных действий. 
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5.Приобщить учащихся к лучшим традициям своей национальной культуры, к 

русской и мировой культуре.  

«Творчество – ищи в новом старое, в старом - старое, в новом-новое»,- говорили 

древние мудрецы. Действительно невозможно творчески развиваться без поиска чего-

то нового.  

Тогда  и возникает необходимость обратиться к профессиональному сообществу. 

На этих встречах с учителями района и республики делюсь своими наработками, 

знаниями, идеями. При этом происходит бесценный обмен педагогическим опытом.  

Познание мира начинается с удивления. “Удивляясь - удивлять, увлекаясь - 

увлекать” – вот так я бы сформулировала основной тезис своей педагогической 

философии. Этой позиции я придерживаюсь в работе и с учителями, и с учениками. Она 

отразились в выступлениях 

- на Республиканских конференциях:  

2012-2013 год. О новых подходах к преподаванию кабардинского языка и 

литературы в условиях комплексного проекта модернизации.  

2013-2014 год. Нестандартные формы обучения.  

2014-2015год. Использование современных образовательных технологий и ИКТ в 

преподавании кабардинского языка и литературы.  

 Северо-Кавказская конференция «Вторые Кавказские педагогические 

чтения» (2012год) 

Мастер-класс в ИПК и ПП КБГУ . 

- на районных практических семинарах:  

1. Реализация воспитательных, образовательных и развивающих 

возможностей кабардинского языка. 

2. Обновление и совершенствование обучения кабардинского языка и 

литературы. 

3. Творческое применение новейших достижений педагогического опыта на 

уроках кабардинского языка и литературы».  

4. Сохраним родной язык. Использование современных технологий на уроках 

кабардинского языка и литературы. 

Руководство районным методическим объединением учителей родного 

(кабардинского) языка способствовало профессиональному росту,  организации 

современной системы методической работы в районе.   
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Экспертная деятельность также представляет для меня живой интерес: 

• работа республиканской комиссии по проверке олимпиадных работ  

• работа в республиканской комиссии конкурса-фестиваля «Родной язык – душа 

моя, мой мир».  

• Участие в работе творческой группы, реализующей Республиканскую целевую 

программу «Модернизация учебной программы на национальных языках на 2007-2012 

г.». 

• С 2007 года являюсь членом секции «Кабардинский язык и литература» 

экспертно-консультативного совета Министерства образования и науки КБР 

временной творческой группы по переработке учебников, рецензентом учебной 

литературы на кабардинском языке для учащихся 1-11 классов. 

• С 2013 года - консультант комиссии, созданной при  правительстве КБР по 

вопросам родных языков 

• С 2010 года являюсь членом Республиканской экспертной группы учителей 

кабардинского языка при аттестации педагогических кадров на высшую и первую 

квалификационную категорию.  

Являюсь автором и соавтором учебников и учебных пособий под грифом 

«Рекомендовано МОН КБР».  

Самым высоким своим достижением считаю победу в ПНП «Образование » в 

2012 г. 

 Я вкладываю в свою работу всю душу и все свои знания. Учиться на 

протяжении всей своей жизни – вот счастье для меня!  

И самое главное, я стремлюсь идти в ногу со временем, строить свою 

педагогическую деятельность так, чтобы мой урок отвечал современным требованиям 

и запросам образовательной среды, в частности, запросам моих учеников. Мужество – 

это когда успеваешь идти в ногу со временем. Я прониклась глубоким философским 

содержанием изречения Льюиса Кэррола, который  вложил в уста героини Алисы: 

«…надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте. А если хочешь попасть 

куда-нибудь, надо бежать еще быстрее». (Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес») В 

каждой сказке есть намек – добрым молодцам урок! 

В духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения основой 

формирования нравственности, укрепления гражданского общества по ФГОС является 

семья. Через анализ образа адыгской девушки – образа современницы - будущей 
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матери - хранительницы очага - можно прийти к системе общечеловеческих ценностей, 

способствующих воспитанию подрастающего поколения. Таким образом, 

актуализировалась тема урока: Сквозь призму прошлого и настоящего: воспитание  

адыгской девушки в духе современности. Данная тематика носит социально 

значимый характер, что отвечает возрастным особенностям учащихся 7 класса. Цели 

урока направлены на знакомство с отличительными особенностями образа «адыгэ 

пщащэ» - черкешенки в сравнении с общим образом кавказской девушки в 

исторической ретроспективе и в связи с современностью, т.е. наблюдение над 

эволюцией понятия женской красоты; способствование сохранению духовной 

культуры и исторического наследия предков как средства патриотического 

воспитания и укрепления  гражданского единства общества; развитие кабардинской 

речи русскоязычных учащихся по теме «Характер человека. Его личностные качества». 

Поставленные цели реализуются через решение следующих задач: 

проанализировать образ невесты из легенды; освоить лексические и 

фразеологические единицы по теме урока; систематизировать образ современной 

черкешенки, выявить сходства и различия в образах кавказских девушек, закрепить 

полученные знания. 

Основным методом организации учебной деятельности учащихся на уроке 

является метод сотрудничества. Линия учитель - ученик дополняется вза-

имодействием по линии ученик + ученик, что обусловливается самим групповым 

характером учебной деятельности. Я использую влияние сотрудничества на 

личностное развитие обучающегося как инструмент реализации воспитательных 

задач урока. Важным звеном организации обучения в группах является принцип 

деления учащихся на группы.  

Деление воспринимается детьми эмоционально, иногда, если процедура 

непонятна или непринята детьми, может вызвать споры, выплеск негативных эмоций. 

Учитывая разнонациональный состав класса  – это украинцы, русские, армяне, 

осетины, балкарцы – я выбрала принцип «случайной выборки». В начале урока детям 

раздаются карточки красного и желтого цвета, по принципу «один цвет – одна группа». 

Такой принцип деления эффективен также, когда реализовываются задачи 

формирования общих ценностей.  

Создание проблемной ситуации является способом повышения мотивации и 

вовлечения учащихся в учебную деятельность на уроке. Создает эту ситуацию отрывок 
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легенды:  «Есть у неё глаза, да не видят они, есть уши, да не слышат, есть руки, да 

не слушаются, есть ноги, да не ходят».  Как понять эти слова? Почему жених 

отпрянул от невесты? В чем смысл иносказания, аллегоричности? Какую черту 

характера формирует иносказательность, аллегоричность речи? 

Происходит усвоение тематической лексики. Раскрытие значения слова  

осуществляется беспереводными и переводными способами семантизации. 

Беспереводные способы семантизации развивают догадку, увеличивают практику в 

языке, усиливают ассоциативные связи: демонстрация действий, картин, раскрытие 

значения слова на неродном языке путем введения синонимов или антонимов. Однако 

следует иметь ввиду, что беспереводные способы требуют больше времени, чем 

переводные, и не всегда обеспечивают точность понимания. 

   Наблюдение, сравнение и выводы лежат в основе учебной задачи, которая 

предлагает детям выявить соответствия на принадлежность тех или иных 

характеристик девушек. «Какими чертами характера наделены девушки вашей 

национальности? Какие черты являются общими для всех девушек?» - на этот вопрос 

дети отвечают, выполнив определенную учебную деятельность. 

Две группы учащихся выбирают типичные для девушек их национальности 

характеристики. Эти слова оформлены в разные цвета, соответствующие цветовому 

тесту Люшера. Конечно, мы не ставим своей целью полное цветовое тестирование. 

Используя четыре основных цвета Люшера, мы хотим дать представление о 

национальных особенностях личности девушек той или иной национальности  и их 

общностях, переходящих в общечеловеческие ценности, визуализировать их. Помимо 

этого данный вид деятельности способствует устранению этно-социокультурного 

затруднения при общении в социокультурных условиях Кабардино-Балкарской 

республики, способствует гармонизации межэтнических отношений и укреплению 

гражданского общества. 

Одним из нетрадиционных методов, используемых на уроке, является метод 

ассоциаций. Запоминание большого количества слов - главная проблема изучения 

второго неродного языка. Поможет в этом придумывание различных способов 

запоминания с помощью мнемотехники.  На этом методе выстраивается вся линия 

урока. 

 Ассоциативность  является  синонимом аллегоричности, которое является 

характерной чертой кабардинской речи. Это явление объясняется с помощью 
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небольшого лингвокультурологического комментария - этимологии кабардинской 

пословицы.  За этим следует самостоятельная деятельность учащихся: придумать свои 

аллегории. Данное задание способствует приобщению русскоязычных детей к 

национальному мышлению, таким образом, укрепляются связи «Язык и культура». 

Ассоциативные связи лежат в основе мышления, памяти, творчества, 

воображения. Ассоциативность используется при визуализации интеллект-карты: 

нарисуйте первые приходящие в голову ассоциации к ключевым словам, словам-

веточкам. На данном уроке способом систематизации и обобщения образа черкешенки 

является метод Интеллект-карт, метод способствующий эффективному 

структурированию и обрабатыванию информации. Он учит мыслить, используя весь 

творческий и интеллектуальный потенциал, а также способствует целостному 

восприятию информации.  

Защита групповых работ учащихся свидетельствует о правильном выборе 

методов и приемов организации работы учащихся, о креативном, творческом 

характере их деятельности, об их полном погружении в тему, о реализации целей и 

задач урока. 
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ФЕДИНА 

Татьяна Рафаиловна 

 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Серпейская средняя 

общеобразовательная школа», 

с. Серпейск,  

Мещовский район, 

 Калужская область 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Сотрудничество – совместный труд души, основанный на общении.  

(С. Соловейчик) 

Правильный выбор профессии – это уверенность, душевное равновесие, 

творческие достижения и польза обществу. Я знаю, что большую часть жизни можно 

посвятить только любимому делу. Более тридцати лет я являюсь учителем   (хотелось 

бы написать это слово с большой буквы). В этом слове годы нелёгкого, упорного труда. 

В этом слове улыбки и слёзы, радость и огорчение, падения и взлёты. В этом слове - 

дети, родители, собрания и тетради. Но самое главное – это любовь. Любовь к детям, 

любовь к своей профессии… На своих уроках стремлюсь привить детям любовь к 

русскому языку, учу речевой культуре, вдумчивому чтению, правильному общению, но, 

может быть, важнее то, что учу думать, размышлять, творить, искать, сопереживать… 

Время неумолимо. Жизнь не стоит на месте. Многое меняется: меняется ритм 

жизни, меняются правила, меняются люди.  Наш динамический век характеризуется 

миграционным взрывом, когда люди разных национальностей оказываются в новой 

разговорной среде. И  русский язык выступает в роли языка  посредника при общении 

людей разных национальностей независимо от их гражданства. Роль учителя-

словесника  в жизни  ученика  остаётся одной из самых важных. Дети, усваивая язык,  

не только познают мир, но и учатся жить в этом мире, приобретают ценностные 

ориентиры, глубже проникают в национальную и общемировую культуру, 

приобщаются к духовным богатствам, хранимым языком. Поэтому для меня важно 
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воспитать у подрастающего молодого человека любовь к  своей Родине. Ведь это 

чувство  включает в себя и любовь к малой родине, к тому месту, где ты живёшь, к 

истории своего края, к его культуре, литературе. 

Мы живём в интересное время, время прекрасных идей, новых технологий, 

разных открытий. В современной школе происходят глубокие перемены в организации 

всего образовательного процесса. Внедрение новых технологий в профессиональную 

деятельность педагога является приоритетным направлением модернизации 

российского образования, которая подчёркивает, что ценностью обучения становится 

не система знаний и навыков школьников сама по себе, а ключевые компетентности.  

Учителю приходится постоянно не только учить, но и учиться самому. Может и верно 

говорят, что «учитель остаётся учителем до тех пор, пока сам учится».  

Слова американского философа и педагога Дасона Дьюи: «Если мы будем учить 

сегодня так,  как мы учили вчера, мы украдём у детей завтра», - отражают ту цель, 

которую ставит перед собой учитель. 

Учителю-словеснику важно помочь ребёнку обрести себя, найти свою 

индивидуальность, помочь разбудить, дать толчок и развить  творческие способности.  

Каждый раз задаю себе вопрос: как организовать работу на уроке так, чтобы 

заинтересовать ученика, мотивировать на самостоятельное приобретение новых 

знаний? Как включить в полноценный учебный процесс детей, для которых русский 

язык является неродным? Из опыта знаю, что ученики  любят быть активными 

участниками урока, его сотворцами. Педагогика сотрудничества, активные формы 

урока, нестандартные формы учебных занятий — вот, что необходимо современному 

Уроку. 

Каждый  учитель мечтает, чтобы на его уроке ребята работали добровольно, с 

интересом, творчески.  Именно интерес является основным стимулом деятельности 

ребенка, его обучения, развития. Современный подход к обучению позволяет так 

организовать учебный процесс, что  урок приносит ребёнку и  радость, и пользу, не 

являясь при этом  просто  забавой или игрой. И, может быть, именно на таком уроке, 

как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».  Для  детей, у 

кого русский язык является неродным, интерес – это главное, отсюда и любовь к 

русскому языку, к традициям русского народа, к нашей многонациональной стране.     

Конечно, инновационные технологии, методы, приёмы не являются моим 

изобретением, они применяются многими учителями,  но, используя их, каждый 
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педагог делает свой урок индивидуальным, не похожим на уроки коллег. Методы, 

приёмы являются только инструментом. Каждый учитель вносит своё: свои знания, 

своё видение материала, свой опыт.  

Какие же приёмы позволяют сделать урок ярким и интересным, помогают 

воспитать творческую, активную личность, умеющую учиться, совершенствоваться 

самостоятельно? Это ассоциативный ряд, ИНСЕРТ (интерактивная система записи для 

эффективного чтения и размышления), мозговая атака, чтение с остановками и 

вопросы Блума, кластеры, перепутанные логические цепочки, дидактические игры, 

исследование текста и многое другое. 

Остановлюсь на некоторых приёмах. Например, кластер, при помощи которого 

можно сделать наглядными мыслительные процессы, которые происходят при 

погружении в ту или иную тему. Данный прием позволяет научить учеников самих 

добывать информацию, развивает аналитические способности. Кластер использую как 

при изучении нового материала, так и при закреплении. 

Приведу пример использования  кластера, который получился на уроке русского 

языка в 5 классе при изучении темы «Синонимы». В центре чистого листа (хочу 

обратить внимание на то, что для такой работы у каждого ученика есть специальная 

тетрадь) записываем слово, которое является темой урока СИНОНИМЫ. Вокруг этого 

слова записываем слова или словосочетания, уточняющие, конкретизирующие данный 

термин. Во-первых, предлагаю, используя этимологический словарь, определить 

происхождение данного слова и исторические изменения в его составе (примерная 

запись: от греч. со + оnyma = одноимённый). Затем обращаю внимание пятиклассников 

на материал параграфа 46: отразите в своей записи, что объединяет данные слова 

(синонимы) и что их различает (примерная запись : Л.З. = одинаковое, оттенки 

значения. Написание различное). Использование кластера позволяет лучше учитывать 

индивидуальные особенности ученика, поэтому предлагаю дома дополнить данный 

кластер иллюстративным материалом. Выполняя задание, одни при составлении 

кластера использовали слова, а другие нарисовали  или подобрали соответствующие 

рисунки. Кластер по теме «Синонимы» мы составили на уроке, а домашнее задание: 

составьте собственные кластеры по теме «Антонимы» и «Омонимы». Подобная работа 

проводится во всех классах,  такой способ работы называют «наглядным мозговым 

штурмом». В 7 классе данный вид работы можно усложнить. Система кластеров 

позволяет охватить большой объем информации.  
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Опрос тоже  можно сделать увлекательным занятием, внеся дух соревнования. 

Надо сказать, что такая работа занимает немного времени, но в этом участвует весь 

класс. Это игры-соревнования: «Кто  больше…(кто быстрее…)», игры на внимание, 

игра-эстафета. С последней парты  передается  по  рядам  листочек  с  примерами  на 

изучаемое  правило.  Выигрывает  тот,  кто:  1)  быстрее  вручит  учителю  листок  и  2)  

с меньшим количеством ошибок в записанных словах.  Например, при закреплении   

«Спряжение глаголов»  пятый класс делится на четыре группы, каждая получает свое 

задание: первая – записать глаголы 1 спряжения в форме 3 лица единственного числа, 

вторая – записать глаголы 2 спряжения в форме множественного числа, третья – 

записать разноспрягаемые глаголы в форме 3 лица единственного и множественного 

числа, четвёртая (это группа ребят, для которых русский язык неродной) – из 

предложенных слов выписать глаголы, определить их спряжение. Если возникают 

затруднения при определении лексического значения глаголов, предлагаю обратиться 

к толковому словарю. 

На уроках закрепления использую  вопросы Блума («Ромашка Блума»).  Шесть 

лепестков ромашки – шесть типов вопросов.  Чем интересен этот приём? Это 

возможность и проверить теоретические знания (первый лепесток - простые  

вопросы), и формировать навыки ведения дискуссии (второй лепесток – уточняющие 

вопросы), и учить понимать  причинно-следственные связи (третий лепесток – 

объясняющие вопросы), и выполнять творческие задания (лепесток четыре), и 

оценивать правильность выполненного упражнения (лепесток пять), и понимать 

взаимосвязь теории и практики (лепесток шесть). Например, на уроке, посвящённом 

изучению морфологических признаков причастия, шестиклассники  в конце урока 

нашли на  своих  партах  такой  «цветик-семицветик»: 1- что обозначают  причастия? 

2 - правда ли, что причастие блестящий имеет свойства глаголов  и прилагательных? 

3 – почему нельзя образовать от глагола написать  причастия  настоящего времени? 

4 – запишите однокоренные прилагательные и причастия к слову лес, чем отличается 

признак, который они обозначают? 5- правильно ли определены морфологические 

признаки выделенных слов: синий(прил.), синеющий (прич.), краснеющий(прил.), 

красноватый (прич.); 6 – почему нужно знать морфологические признаки причастий?  

Достоинство этой формы работы состоит в том, что она значительно увеличивает 

объём речевой деятельности на уроках, помогает детям – инофонам преодолеть боязнь 

допустить ошибку, а это самое главное в работе с такими учениками. Она помогает 
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создать у детей запас наиболее употребительных русских слов и фраз для 

использования их в разговорной речи.   

Я считаю, что слово является хранителем национальной культуры, поэтому 

изучение  «Лексики» помогает раскрыть языковую картину мира. Обращение к 

этимологии слова, работа с этимологическим словарём всегда интересны  ученикам, 

так как позволяют посмотреть на обычные слова с непривычной стороны, 

«подогревает» интерес к слову, к изучению языка, расширяют лингвистический 

кругозор и способствует формированию культуроведческой компетенции. 

«Этимологические этюды» о словах (например, Русь, Россия, Отечество,  деревня, хутор 

и др.), исследовательские работы  «О чём говорят географические названия?» 

формируют эту компетенцию. 

Воспитать «человека в культуре» помогают тексты, отражающие традиции, 

обычаи, быт, религию  народов, в целом воссоздающие национально-культурный 

колорит страны. Круг этих текстов включает в себя произведения публицистики и 

художественной литературы, мифы, предания. Так при изучении произведений 

Н.В.Гоголя  на уроках литературы в 5-6 классах  знакомимся с украинским фольклором, 

обрядами, играми. При изучении поэзии Лермонтова М.Ю. проводим 

исследовательские работы, посвящённые осмыслению национального колорита, 

который отражён в стихах и поэмах поэта. Предметом исследования становятся  

пейзаж, быт, люди, легенды и обряды. Такие работы помогают детям понять жизнь 

людей другой национальности. В 8 классе на уроках литературы,  изучая «Капитанскую 

дочку»  А.С. Пушкина, знакомимся с  бытом, жизнью народов Приуралья. Изучение 

произведений классиков отечественной  литературы приобщает учащихся к 

культурному наследию народов России, приучает размышлять об истории своей 

Родины, сегодняшнем дне и будущем страны. Так постепенно будет формироваться 

гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, ее народ и историю. 

В заключение хочу сказать, что русский язык и литература – это не только 

предметы изучения, но и явления национальной культуры. Родной язык и литература - 

особое национальное явление, воплощающее историческую и эстетическую память 

народа, источник знаний в разных областях общечеловеческой и национальной 

культуры. 

Русский язык и литература содержат огромные возможности для усвоения 

духовно-нравственных ценностей, сближающих народы. На уроках есть уникальная 
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возможность установить и проследить диалогические связи национальных культур. 

Уверенное владение русским языком - залог успешной социализации и адаптации 

детей в обществе. Мои ученики - инофоны  успешно осваиваю программу средней 

школы, активно участвуют во внеклассных мероприятиях, быстро находят друзей 

среди русскоязычных сверстников.  

Много можно сделать на уроке, на котором царит сотрудничество, когда ученики 

не боятся задавать вопросы, самостоятельно проводят поиск нужной информации, 

занимаются исследовательской деятельностью, когда учитель и ученик нацелены на 

общий результат. 

 

Калмыцкая сказка как средство характеристик Пугачева в романе 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка»  

(методический комментарий к уроку литературы в 8 классе)  

 

Тема и цели урока 

Урок литературы в 8 классе на тему «Калмыцкая сказка как средство 

характеристики Пугачева  в романе Пушкина «Капитанская дочка» является четвёртым 

уроком в разделе «А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» по программе 

«Литература» (5-9 классы) под редакцией В.Ф. Чертова, однако программный материал 

дополнен и расширен.  

Цели урока: знакомство учащихся с ролью калмыцкой сказки в раскрытии образа 

Пугачёва и приобщение учащихся к истории русского и калмыцкого народа, 

расширение знаний о Пушкине как авторе произведений о калмыках 

Задачи: 

Обучающие: 

1. проследить, как калмыцкая сказка связана с идейным содержанием 

произведения; 

2. определить роль калмыцкой сказки как средства характеристики 

Пугачева в «Капитанской дочке» Пушкина; 

3. продолжить работу по формированию этнокультурной компетенции на 

дополнительном  материале, связанном с творчеством  А.С. Пушкина. 

Развивающие: 

 развивать интерес к дальнейшему изучению творчества А.С. Пушкина; 
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 развивать мышление учащихся путём организации нетрадиционных уроков; 

 создать условия для развития у восьмиклассников умения работать с 

различными источниками информации; 

 развивать исследовательские навыки: анализа, сопоставления, обобщения; 

выводов;  

 расширить словарный запас учащихся. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся любовь к истории своего народа; 

 формировать доброжелательное отношение к людям разной национальности.  

Обоснование актуальности выбранной темы 

Литература – предмет в школе особенный, он даёт огромный простор не только 

работе ума, но и души. Поэтому уроки литературы имеют огромный потенциал для 

воспитания терпимости, милосердия, доброты.  

Наша страна на протяжении многих веков складывалась как сообщество разных 

этносов, культур, религий. Задача школы – научить детей жить вместе,  научить 

понимать и принимать чувства и мысли других, как свои.  Уроки литературы помогают 

решать задачи нравственного воспитания. Учащиеся, изучая произведения 

классической литературы, знакомятся с культурой, бытом, традициями народов, 

живущих в нашей стране, учатся бесконфликтно решать споры, разногласия, учатся 

взаимопониманию и сотрудничеству. В наш  XXI  век -  просвещённый век - люди 

подчас жестоко   относятся друг к другу. Во многом из-за этого проливается кровь, 

начинаются войны, погибают люди, страдают дети, рушатся жизни.  Пушкин дает 

пример бережного отношения к культуре и традициям всех народов нашей страны. 

Любить человека вне зависимости от его расовой принадлежности – главный 

лейтмотив творчества Пушкина. Поэтому на уроке тема «Калмыцкая сказка как 

средство характеристики Пугачева  в романе Пушкина «Капитанская дочка» была 

расширена и дополнена материалом «Мир калмыков в творчестве А.С. Пушкина».  

Обоснование выбора образовательных технологий,  методических приемов и 

форм работы 

Подросткам нравится прогнозировать, выдвигать гипотезы, сравнивать, 

оценивать других.  Это было учтено при разработке урока. Поэтому в основу урока 

положен проблемно-исследовательский метод. Выстраивая работу, учитель  опирался 

на результаты предшествующих уроков: сформированное представление о 
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нравственном становлении Петруши Гринёва, на осознание образа Емельяна Пугачёва 

как руководителя восстания.  

Урок логически был разделён на две части: анализ калмыцкой сказки, её роль в 

раскрытии идейного содержания романа и «Мир калмыков в творчестве А.С. Пушкина». 

Анализ отрывка из поэмы «Пир во время чумы» в начале урока позволил настроить 

учащихся на понимание образа Пугачёва как личности противоречивой и перейти к 

восприятию калмыцкой сказки.  

Понимание темы урока зависит от тех методов и форм работы, которые выбрал 

учитель.  В течение урока каждый ученик смог себя реализовать благодаря поисковому 

методу и проблемному изложению материала. На уроке сопоставлялись образы орла и 

ворона, Пугачёва и Гринёва, их взгляды на жизнь. 

Проверка домашнего творческого задания показала интерес учащихся к 

выбранной теме. Каждая творческая группа работала с дополнительным материалом 

(произведениями Пушкина, которые не входят в программный материал 8 класса). 

Ученики показали умение работать с различными источниками информации: 

дополнительными художественными произведениями, справочниками, критическими 

статьями, интернет - ресурсами. Каждый вид работы нашел отклик: все были активны, 

звучали монологические ответы, дети были эмоционально настроены на восприятие 

нового материала. Межпредметные связи с историей и географией помогли  развитию 

логического мышления, позволили раскрыть потенциал учащихся. Это 

свидетельствует о том, что знания должны быть не самоцелью, средством развития и 

воспитания.  

Урок строился с учётом личностно ориентированного подхода, деятельность 

учителя  была направлена на формирование у школьников: 

а) опыта познавательной деятельности, в форме ее результатов – умения 

высказывать своё мнение о прочитанном; 

б) опыта осуществления известных способов деятельности – в форме умения 

пользоваться монологической и диалогической речью, углубления в художественную 

ткань текста; 

в) опыта поисковой деятельности – в форме умений находить цитаты в тексте 

романа; 
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г) опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме 

личностных ориентаций: личностных отношений к героям романа - Пугачёву и 

Гринёву, к гражданской позиции автора романа. 

Результаты урока 

В конце урока ученики сделали  литературные и нравственные выводы. 

Заполнение кластера «Уроки Пушкина» помогло сделать учащимся правильные 

выводы. Они поняли, что у Пушкина мы должны учиться гуманности, бережному 

отношению к культуре других народов, приятию жизни этих народов.  

Оценивание деятельности учащихся осуществлялось в виде заполнения листков 

самооценки и взаимооценки с последующей дополнительной оценкой учителя.  

Рефлекция проводилась на основе заполненного кластера «Уроки Пушкина». 

Домашнее задание стало результатом работы на уроке: Написать сочинение – 

рассуждение «Уроки А.С. Пушкина». Также было предложено задание по выбору: 

выучить наизусть стихотворение Д.Кугультинова, или самостоятельно подобрать 

иллюстрации о быте и традициях калмыков, или отметить на современной карте 

России место действия повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 
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ХАМИДУЛЛИНА 

Лида Дамировна 

 

учитель русского языка и литературы в МБОУ 

«Старокутлумбетьевская СОШ», 

Матвеевский район, 

Оренбургская область 

 

Мои методические находки (эссе) 

 Перечитав известные тома, 

Мы научились говорить красиво 

Словами Пушкина, Макаренко, Дюма. 

Но ведь не только в этом наша сила… 

 

И каждый час, и каждую минуту 

О чьих- то судьбах вечная забота. 

Кусочек сердца отдавать кому-то- 

Такая, брат, у нас с тобой работа... 

 

(из студенческого гимна  

филологического факультета ОГПИ) 

 

«…Кусочек сердца отдавать кому-то…». Эти слова из студенческого гимна 

филологического факультета Оренбургского педагогического института, глубоко 

запавшие в душу еще в далекие годы юности, стали моим профессиональным девизом. 

И я сегодня могу утверждать, что учитель богат и силен не только  своими  знаниями, 

убеждениями, но и своей любовью и доверием к детям, способностью делиться теплом 

своей души. 
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Школа – большой и сложный мир. Мир со своими радостями и горестями, 

проблемами, порой трудно разрешимыми. И я часто задаю себе вопрос – для чего я 

пришла в этот мир, что я могу сказать этому миру? 

Я достаю ребячьи тетради, сочинения с яркими картинками, эти «вещественные» 

доказательства жизни ребенка. У каждого – свой мир, свое восхищение, свое 

удивление. У каждого своя судьба. И где найти в себе силы, чтобы понять каждого, 

помочь ему раскрыть способности, поверить в себя? Не накричать на него или просто 

не сделать ему несправедливого замечания. 

Я всегда стараюсь помнить о том,  что ни один ребенок никогда не забудет, если 

его оскорбить, накричать на него или сделать ему несправедливое замечание. Он не 

забудет. Когда я только  начинала работать, ученики были для меня временными в 

моей жизни: поучился - ушел. А теперь я знаю, что временных учеников нет, каждый 

остается со мной навсегда. Передо мной десятилетний мальчик, но ведь будет ему  и 

двадцать, и тридцать, и сорок - и он всегда будет помнить  несправедливое отношение 

к себе. Не потому, что он такой злопамятный, нет, он добрый, и у нас будут с ним 

добрые отношения, – но я  знаю: он будет помнить. И это знание помогает мне 

удерживаться даже в очень трудных случаях и искать все новые и новые методы и 

приемы, которые позволяют находиться ученикам в состоянии самопознания, 

самоутверждения, самовоспитания. 

Считаю, что педагогика сотрудничества – основа для совместного решения самых 

трудных проблем. Используя технологии и приемы педагогики сотрудничества, можно 

научить детей любить учиться, заинтересовать их, так как в  процессе обучения 

создаются такие условия, когда и учитель, и ученик выступают в роли творца, когда 

идет совместный поиск знаний, когда исключается унижение, подавление личности. 

Четыре года назад я стала работать в новом для себя 5 классе. Класс очень  

активный, в большинстве состоит из сильных учеников. Успеваемость в классе была 

стабильной, и я работала спокойно. Но очень скоро я заметила, что наиболее сильные 

ученики слишком легко справляются  с работой, их творческий потенциал реализуется 

не полностью, и, как следствие, снижается их познавательная активность. А несколько 

слабых учащихся зачастую остаются в тени, не получают возможности раскрыть свои 

способности. Я начала искать такие методики, которые позволили бы каждому ученику 

раскрыть свою индивидуальность, дали бы возможность проявить ее на уроке и в 

жизни. Так я пришла к необходимости использования на практике личностно 
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ориентированных технологий обучения. Проанализировав технологии и методики, я 

остановилась на технологии встречных усилий учителя и учащегося. 

Суть данной технологии заключается в том, что ученик ставится в условия, где 

ондолжен прикладывать определенные усилия в процессе образования. А педагог тоже 

должен  не только замечать эти усилия и поддерживать ученика, но и каждый раз 

подниматься на новую ступеньку в своем мастерстве. На каждом уроке ученикам 

предоставляется возможность внести изменения в ход работы. Задания предлагаются 

учащимся на выбор: по содержанию, по форме, по способу выполнения и т.п. 

Сокращается число репродуктивных заданий в пользу продуктивных: творческих, 

исследовательских. Обучение «погружается» в общение, так как используются разные 

формы общения: монолог, диалог, полилог. Часто уроки проходят в форме групповой 

работы учащихся. Здесь обязательно нужно учитывать риски: 1)общение в группе 

может принять попустительский характер, когда обмен впечатлениями вытесняет 

собственно учебный процесс, 2) за пределами созданных самими учащимися групп 

могут остаться те ученики, которые относятся к «пренебрегаемым». Поэтому учитель 

должен владеть разными техниками создания групп, несмотря на то, что это 

достаточно трудоемкий процесс.            

Урок условно разбивается на 5 основных этапов: разминка, контрольно-

подготовительный, «вызов», «сотворчество», рефлексия. На каждом этапе реализуются 

свои педагогические приемы, позволяющие активизировать и соединять усилия 

субъектов учебной деятельности в процессе познания.  

Содержание первого этапа – психотренинговые упражнения, связанные с темой 

урока, цель которых – создать эмоциональный настрой на совместную учебную работу. 

Типичные приемы этого этапа – «Отсроченная отгадка», «Эпиграф», «Погружение» и 

др. 

Контрольно-подготовительный этап урока. Здесь происходит «уплотнение» 

имеющихся знаний, создается основа для дальнейшего освоения материала.. 

Некоторые приемы – «Лови ошибку», «Повторение с расширением», «Согласен –не 

согласен» и т.п. 

Постановка учебной цели, создание ситуации «вызова». Цель – в создании 

ситуации преодоления: учитель (ученик) сознательно ставит себе или партнеру 

задачу, решение которой потребует определенных усилий. Используемые приемы – 

«Цель и цели», «Вопросы к тексту», «Знаю – не знаю» и др. 
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Сотворчество как этап урока. Главное здесь - поддержка активности, интереса, 

усилий, возникших на предыдущих этапах урока, и сведение этих усилий в совокупное 

знание. На этом этапе используются деловые игры, театрализация, «кластер» 

(составление коллективного опорного сигнала по теме), сочинение лингвистических 

сказок и миниатюр, отчет о самостоятельно проделанной исследовательской, 

проектной или творческой работе и т.д. 

Рефлексивный этап урока включает в себя осмысление результатов работы, 

соучастие учеников в определении домашнего задания, подводятся итоги «цели и 

целей». Специфические приемы – «Эссе», «Синквейн». Это пятиминутные творческие 

задания, помогающие учащимся подытожить свои знания по теме и дающие учителю 

представление о восприятии темы школьниками. Домашнее задание обязательно 

варьируется по трем уровням. Ученики, выбравшие задание третьего, творческого 

уровня, становятся возможными соорганизаторами процесса обучения, так как 

подготовленный ими материал может послужить для организации следующих уроков. 

Данную технологию эффективно можно использовать на уроках повторения, 

обобщения и систематизации изученного материала. А некоторые приемы: «Создание 

ситуации вызова», «Цель и цели», «Синквейн» можно использовать на уроках 

объяснения нового материала. 

Нужно только помнить о том, что любая педагогическая технология должна быть 

переосмыслена учителем и окрашена творческим и эмоциональным отношением к 

своему делу и искренней любовью к детям.  

Без творчества школа немыслима. Неинтересно и педагогу, и ученику. «Все 

творчески, а иначе зачем»- эта мысль должна быть в основе воспитания и обучения. 

И сколько же раз я буду еще входить в класс к моим ученикам, непоседам и 

почемучкам, и никогда не устану повторять: «Здравствуйте! Сегодня я хочу с вами 

вместе подумать, решить, сделать…».  

Школа для меня не только место работы, но  «и каждый час, и каждую минуту о 

чьих- то судьбах вечная забота…» 

Школа – моя жизнь! 
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Методический комментарий к видеоролику 

 

1.Приветствие, вступительное слово. 

Рада всех приветствовать! Меня зовут Хамидуллина Лида Дамировна. Я учитель 

русского языка и литературы в школе с родным (нерусским) языком обучения. 

 Чтобы вы хорошо себя чувствовали, предлагаю пожелать друг другу здоровья на 

разных языках. Я раздам несколько карточек с пожеланиями здоровья, кто получает 

карточку, приветствует всех громко, позитивно, не забывая называть, на каком языке 

приветствие, а мы хором отвечаем на этом же языке. (Или без карточек, участники-

зрители приветствуют всех на своем родном языке) 

- Исэнмесез! – татарский язык 

-Шумбрат – мордовский язык 

- Қайырлы күн! -казахский язык 

- Прывит, здоровэньки булы! – украинский язык 

 -Һаумыһығыҙ!- башкирский язык 

- Джечь буречь! – удмуртский язык 

-Гомар Джоб!- грузинский язык 

- Д бры дзень! – белорусский язык 

- Здравствуйте - вместе 

 - Спасибо всем. И если, как говорят ученые, мысль материальна, то наше здоровье 

должно удесятериться. Я уже чувствую это. А как вы? Тогда приступим к серьезной 

части моего выступления. 

Я не просто так заговорила о материализации мыслей. Мысль, мышление – это 

ключевое слово в основе технологии, которую я практикую на протяжении нескольких 

лет. 

Данный  урок входит в цикл из трех взаимосвязанных уроков по разделу 

программы «Культура речи. Средства выразительности речи» в 9 классе. Уроки этого 

цикла  развивают речевую культуру и навыки выразительной, правильной речи. 

Мы все прекрасно понимаем, как остро ощущается сегодня речевое 

неблагополучие молодежи. Мы бьем тревогу по поводу ужасающего обнищания языка 

современных молодых людей, по поводу засорения русского языка, родных языков. 



462 

 
 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 2015 

 

Поэтому основной задачей считаю – научить своих учеников правильно, точно, ярко и 

выразительно говорить как на русском, так и на татарском. 

Урок начинается с проблемной ситуации, с просмотра небольшой сценки, в ходе 

которой две девочки обмениваются репликами. Речь обеих девочек неправильная, 

невыразительная, непонятная. Они используют в своей речи слова из русского и из 

татарского языка. Получается какой- то смешанный язык, не совсем понятный, 

неправильный, некрасивый. Ученики посмотрели на себя как бы со стороны. 

Убедились в том, что так говорить нельзя. 

Посмотрев сценку, каждый ученик ставит перед собой цель или цели. Цель на 

перспективу – научиться грамотно, образно выражать свои мысли на русском языке 

или на татарском, не смешивая их. 

Цель на данный урок – научиться пользоваться выразительными средствами 

русского и татарского языков. 

Чтобы ученики достигли своих целей, я предлагаю им следующие виды работы. 

1. «Перемешай класс» 

Эта форма работа из сингапурской методики позволяет ученикам обучаться 

вместе, обмениваясь информацией и знаниями, друг с другом. Это обучение в 

движении. Сначала ученики самостоятельно вспоминают и записывают 

выразительные средства, а потом обмениваются знаниями. 

2. Разгадывание кроссворда «Тропы» (на русском языке). 

3.Творческая работа в группе. 

На этом этапе урока учащиеся работают с этнической компонентой –

национальный праздник Сабантуй. На экран проецируются фотографии с этого 

национального праздника. Ученикам предлагается угадать, какой это праздник и 

записать пять-шесть предложений о Сабантуе, используя выразительные средства. 

Знатоки русского языка пишут предложения  на русском языке, знатоки татарского 

языка – на татарском. 

4.Работа  в парах.  «Встреча по часам» (сингапурская структура) 

Для закрепления учебного материала ученики «встречаются по часам» и 

проговаривают друг другу теоретический материал. 

5.Заключительное слово учителя. 

Учитель обращает внимание учащихся на цитаты, записанные на доске. 
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И.С.Тургенев  « Берегите чистоту языка, как святыню. Берегите наш язык, наш 

прекрасный русский язык!» 

Г. Тукай  И туган тел, и матур тел! 

Перевод: 

О, как хорош родной язык, отца и матери язык, 

Я в мире множество вещей через тебя навек постиг! Берегите его! 

6.Рефлексивно - оценочный этап. 

-Что вы поняли сегодня на уроке? Какие выводы сделал каждый из вас для себя? 

Какую оценку поставил бы за работу на уроке себе каждый из вас? Почему? 

7.Выбор домашнего задания. 

Учитель предлагает ученикам несколько уровней домашнего задания. 

1.Выучить все определения терминов, которые вам незнакомы. 

2.Подготовить кроссворды, ребусы по теме «Выразительные средства русского 

языка». 

3. Подготовить презентацию или электронный тест по теме. 
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ШАРАФУТДИНОВ 

Фанис Файзуллович 

(специальный диплом жюри) 

 

учитель башкирского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 71» 

г. Уфа, 

Республика Башкартостан  

 

 

Мои методические находки (эссе) 

 

Из цветочного сердца народа 

Собираю слова, как нектар, 

В золотые поэзии соты 

Их кладу, как божественный дар. 

Мой язык не бедней, чем другие, 

Не устану я им дорожить. 

Нежен он, как цветы полевые, 

Он - богатство народной души. 

Мой язык – это Родины голос. 

Без него жить стране не дано. 

В ком достоинство живо и совесть, 

Тот язык не забудет родной. 

Он - язык и певцов, и поэтов, 

Он бессмертен, богат и велик, 

Добродушный, красивый и светлый 

Материнский исконный язык. 

 Рами Гарипов «Родной язык» 

(Перевод Н.Милованова) 

 

Язык – бесценный дар человеку, в котором находит отражение весь народ, его 

история, культура. Только  материнский язык способен соединить человеческие души, 
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историю с современностью, жизнь предков с нашей жизнью. С первых дней жизни 

человек начинает изучать свой родной язык. Ласковые слова матери, колыбельные 

песни постепенно знакомят ребёнка с родным языком, на котором он будет говорить 

всю жизнь. Если лишить человека возможности говорить на родном языке, часть души 

его уйдёт навсегда. Как и народ, потерявший язык, постепенно умирает. Территорию 

можно завоевать, культурные ценности уничтожить, но язык не отнять, и народ будет 

жить, пока жив его язык.  

Каждый язык является частью мирового культурного достояния, поэтому 

сохранение и развитие языка становится государственной задачей. В Республике 

Башкортостан создана необходимая законодательная и нормативно-правовая база для 

изучения родных языков. Право свободного выбора родителями языка обучения и 

воспитания детей в учреждениях образования гарантировано Конституцией 

Республики Башкортостан, Законами РБ «Об образовании», «О языках народов 

Республики Башкортостан». 

Большую роль в сохранении родного языка, приобщении детей к культурному 

наследию, духовным ценностям народа играют уроки родного языка. Современный 

подход к обучению родного языка состоит в том, что  мы учим и общению, и  

воспитываем  гармоничную, социально-адаптированную личность. Мне близки слова 

Ш. Амонашвили о том, что воспитание честных и благородных чувств в сердцах детей 

нужнее и дороже, нежели обогащение разными знаниями. Я считаю, что урок  будет 

продуктивным тогда, когда он будет воспитывающим, поможет ученику познать себя 

как Личность, живущую в соответствии с общечеловеческими ценностями. «Самым 

важным явлением в школе, самым важным предметом в школе, самым живым 

примером для ученика является сам учитель,» — считал немецкий педагог Фридрих 

Дистервег. Много душевных сил, чуткости, сердечной доброты, зоркости нужно, чтобы 

воспитать ребенка,  не дать замерзнуть, развратиться его душе, потому что знания в 

руках безнравственного человека – грозное оружие. Воспитание личности требует, 

чтобы мы говорили с детьми на родном языке  на такие темы, к которым они не смогут 

оставаться равнодушными. Этого можно добиться только благодаря книгам. «Книги — 

это инструмент насаждения мудрости» - писал известный педагог Я.Коменский. Не 

даром 2015 год объявлен в России годом Литературы.  

В педагогической практике широко использую следующие методы для 

увеличения количества читающих детей: 
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1. Провожу буккроссинг (книгооборот). Ежегодно во время декадника родных 

языков проводится буккроссинг «Книга для всех». В течение декадника учителя и 

ребята приносят из дома книги. В школьном коридоре  устанавливаются скамьи с 

прикреплённой надписью Буккроссинг. На скамьях  раскладываются  книги с 

наклейками, сообщающими, что книга не потеряна, прочитал передай другому. Любой 

желающий   выбирает книгу и может взять её себе почитать. Потом на уроке 

проводится беседа по той или иной книге. Чтение книг на родном языке 

увеличивает словарный запас человека, способствует выработке более чёткого и 

ясного мышления, что позволяет формулировать и выражать мысли яснее. Следует 

отметить, что во время проведения буккроссинга, дети приносят не только 

произведения башкирских писателей и поэтов, но и переводы произведений русских и 

зарубежных писателей и поэтов, что помогает увидеть своеобразие и красоту  языков.  

2. Провожу семейное чтение книг. Например, родителям и детям предлагается 

произведение Мустая Карима «Долгое-долгое детство», а потом проводится 

виртуальный круглый стол на тему «Воспитание старшей матери. За и против?». 

Данное мероприятие преследует две цели: воспитание личности ребенка и 

объединение семьи. 

3. Любимым мероприятием детей являются литературные экскурсии: 

литературно-биографические (по местам, хранящим память о жизни и творчестве 

писателя, поэта, драматурга), историко-литературные (посвященные определенным 

периодам развития литературы), литературно-художественные (по местам, которые 

были местом действия в произведениях того или иного писателя) и конференции с 

привлечением автора. 

Эти методы прививают любовь к чтению, повышают интерес к истории и 

культуре народа, помогают ребятам выражать свое мнение по теме разговора, 

формировать свои мысли, а сформированная мысль – это и есть настоящая речь. 

Чтобы расширить кругозор учащихся, научить их формулировать свои мысли на 

родном языке, а также пробудить интерес к истории и культуре народа, считаю 

отличной методической находкой использование на уроках интерактивных методов. Я 

использую в своей работе программно - методический комплекс и сборник 

дидактических материалов для изучения башкирского языка «Читаем, пишем, 

общаемся на башкирском языке». Электронное мультимедийное   пособие  в 

совокупности с интерактивной доской, системой моментального опроса «Вотум» и 

http://constructorus.ru/samorazvitie/slovarnyj-zapas.html
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другими  средствами интерактивной среды обучения  помогает более эффективному 

достижению целей образования и существенному сокращению  времени  на 

подготовку к уроку. Выступая средством побуждения  учебно-познавательной, 

когнитивной деятельности учащихся, пособие способствует глубокому усвоению 

материала и  применению полученных знаний в практической жизни. Модульная 

структура комплекса позволяет использовать на своих уроках и  в презентациях любой 

фрагмент комплекса или его часть, помогает  в составлении технологических карт 

урока в соответствии с новыми требованиями ФГОС. Так используя в практике 

мобильное интерактивное устройство, еще дома я готовлю свою «дорожную карту 

урока »,  где с помощью дидактических материалов строю пошаговую схему решения  

поставленных для каждого этапа  урока задач.  Одним из любимых занятий  для 

учеников стала работа с интерактивным словарем и тренажерами.   Словарь позволяет 

не только найти перевод нужного слова, но увидеть его изображение и прослушать 

слово или фразу. Интерактивные словарные тренажеры позволяют в легкой, 

интерактивной, почти игровой форме осваивать лексику башкирского языка. Уверенно 

могу сказать, что ребята стали вдвое быстрее запоминать слова и устойчивые 

словосочетания. 

Предлагаемые  готовые тесты позволяют  мне, используя систему моментальных 

опросов и качества знаний «Вотум», проводить  профессиональный мониторинг 

качества знаний, вести подробную статистику по каждому ученику, значительно 

экономить время.  Благодаря автоматизации опросов и оценки знаний у меня на уроке 

высвобождается до 15-17 минут (1/3 часть урока!) – это время, которое я могу 

посвятить работе с отстающими детьми или сфокусировать внимание на изучении 

сложных разделов курса.  

Таким образом, инновационный и метапредметный подход в обучении 

башкирскому языку  значительно повышает  уровень информационных,  

коммуникативных и этнокультурных компетенций обучающихся, придает  

дополнительный импульс  дальнейшему развитию толерантности, росту культурного  

взаимообогащения  народов, проживающих в республике Башкортостан. Уже первые 

занятия с применением мультимедийных  технологий и современного интерактивного 

контента на уроках, показали высокий  интерес к предмету у всех учащихся, 

значительный рост качества знаний.  
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Родной язык… К нему надо относится как к родному. Так хочется, чтобы изучение 

родного языка стало для детей ещё привлекательнее. В процессе воспитания любви ко 

всему родному, наряду с семьёй, огромную роль играет учитель. Не только знания 

передаёт он своим ученикам, каждому из них он передаёт частичку своего сердца, 

мировоззрения. 

 

Методический комментарии к уроку башкирского языка 

 

На уроках родного языка кроме первоочередной задачи усвоения обучающимися 

программного материала учителю необходимо прививать любовь к родному языку, 

изучать культуру своего народа во взаимосвязи с культурами народов России, 

социализацию детей в поликультурном пространстве. Для решения данных задач 

каждый урок родного языка проектируется и проходит на основе диалога культур. 

Предлагаю посмотреть фрагмент комбинированного урока по творчеству Мустая 

Карима “Не русский я, но россиянин” с применением групповой, дискуссионной форм 

работы. 

 Сформировать активную позицию обучающегося в процессе познания – это одна 

из главных задач, которые должен решать учитель на первых этапах урока. 

Возникает вопрос – как вовлечь обучающегося в процесс познания, сформировать 

потребность в изучении нового путем работы с различными источниками 

информации. Большую роль на уроке отвожу этапу актуализации знаний. В 

организации познавательной деятельности, ориентированной на личность, большое 

значение имеет первый этап урока − этап актуализации знаний.  

На минутку и мы стали гостями нашей столицы, называли объекты и 

достопримечательности, символизирующие Уфу, и остановили свой взор на 

Монументе Дружбы. Для актуализации знаний обучающихся использован фрагмент 

видеоролика о Монументе Дружбы, что дало детям возможность не только на слух 

воспринимать материал, но и глубже окунуться в атмосферу урока. В данном случае 

используются слуховой, зрительный, эмоциональный, моторный способы восприятия 

учебного материала.  

Подводящий диалог — это логически выстроенная цепочка заданий и 

вопросов — «локомотив», движущийся к новому знанию, способу действия; система 

посильных вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят ученика к созданию 
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темы урока. Целеполагание урока обучающимися в буквальном смысле этого слова 

было собрано по кусочкам, то есть использовался интерактивный метод. 

Используя электронный ресурс- учебник для 9 класса по башкирскому языку, 

обратились к авторскому прочтению стихотворения, а также узнали об истории 

создания данного произведения.  

Для организации анализа произведения используется групповая форма работы -  

мини-проект. Каждая группа, раскрывая понятия слов «Дружба», «Родина», «Судьба», 

составляла концепт, выписывала в подтверждение стихотворные строчки.  

Для закрепления и контроля освоения материала на уроке использована 

интерактивная система опроса «Вотум». Благодаря автоматизации опросов и оценки 

знаний на уроке высвобождается до 15 минут времени. А для учителя каждая минута 

на вес золота.  Проставленные системой оценки автоматически импортируются в 

электронный журнал. 

Система  позволяет проводить тестирование в режиме оценки, опроса или 

голосования. Для этого предлагается локальная версия, изготовленная впервые в 

России только для Башкортостана, где  кроме латиницы и кириллицы на клавиатуру 

нанесены буквы башкирского алфавита.  Включена она и в универсальное 

мультимедийное пособие «Читаем, пишем, общаемся на башкирском языке», совместно 

выпущенное  с компанией «Вотум Волга-Урал».  

Система в привязке с интерактивной доской дает возможность вовлечь 

обучающихся в образовательный процесс - в самостоятельный поиск материалов, 

активную деятельность в решении задач. Интерактивные словарные тренажеры 

позволяют в легкой,  игровой форме осваивать лексику башкирского языка, что 

позволяет осуществить системно- деятельностный подход в обучении.  

Помимо прочего, пособие, в качестве мобильного приложения, может быть 

инсталлировано на любые персональные компьютеры и мобильные устройства 

обучающихся. 

Хотим мы того или нет, мы не должны отставать от времени, если не хотим 

выпасть из картины современной реальности, как лишний пазл из мозаики. Сегодня 

главной задачей преподавателя-предметника становится его обновлённая роль-роль 

проводника знаний, своего рода «навигатора»,  помогающего обучающимся 

ориентироваться в безграничном море информации. 
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Современная государственная языковая политика в РФ: 

законодательные нормы, проблемы, перспективы 

 

В условиях сегодняшнего дня – роста межэтнической и межконфессиональной 

напряженности – центральным вопросом, несмотря на внешнюю устойчивость 

современного российского общества, является вопрос о способах интеграции 

внутренне неоднородного в языковом, культурном и конфессиональном отношении 

общества в консолидированное сообщество. В этом вопросе особая роль отводится 

языковой политике, поскольку языковая политика регулирует такие важные моменты 

как предотвращение межэтнических конфликтов, способствует установлению 

взаимопонимания, толерантности в обществе, восстановлению и сохранению 

миноритарных и малоиспользуемых языков и т.д. Такая объемная тематика языковой 

политики имеет разные подходы к ее трактовке. Как правило, языковая политика 

понимается как совокупность мер, принимаемых государством для изменения или 

сохранения существующего функционального распределения языков и языковых 

подсистем, для выделения новых или сохранения употребляющихся языковых норм, 

являющихся частью общей политики и соответствующих их целям [Словарь, 2006: 
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265]. Реализация языковой политики происходит посредством определенных 

программ, концепций, стратегий, которые составляются для определенного 

национального образования с учетом этапов развития структуры социально-

коммуникативной системы в регионе, генетических, ареальных связей языка, 

социально-экономической ситуации.  

В многонациональных странах языковой вопрос всегда оказывается достаточно 

противоречивым, Россия не составляет исключения. Как отмечают исследователи, 

один из самых нерешаемых вопросов – это национальный, в частности, национально-

языковой вопрос. Новое – это хорошо забытое старое, для понимания современных 

этноязыковых процессов необходимо учитывать, пересматривать опыт прошлых лет, 

языковую политику, языковую ситуацию в ретроспективном освещении. В этом плане 

у России богатый опыт. По мнению исследователей, тенденции языковой политики 

СССР включают четыре направления: плюрализм, или языковой федерализм; развитие 

национально-русского двуязычия; одноязычие, или лингвистическая русификация; 

языковая демократия.  

Период плюрализма, или языкового федерализма охватывает языковую 

политику периода 1917–1930 гг. Он характеризуется заявленным на политическом 

уровне равенством всех этносов России, это период «коренизации», поддержки 

просвещения на титульных языках республик без выделения русского языка.  

Второй период языковой политики СССР охватывает 1930–1950 годы, когда 

началось активное развитие национальнорусского двуязычия, расширение сети школ с 

преподаванием на русском языке и сужение сфер функционирования школ на 

национальных языках.  

Третий период охватывает 1951–1989 годы и характеризуется ослаблением 

позиций национальных языков в сравнении с русским языком.  

Четвертый период длился с 1989 года до недавнего времени, для этого периода 

характерен процесс демократизации, поиска нового политического статуса титульных 

этносов республики и, соответственно, их языков [Илишев, 2000, 34].  

Отметим, что в данное время наблюдается новый этап в развитии языковой 

политики в РФ, о чем мы скажем ниже.  

В досоветский период языковая политика, меры по урегулированию языковой 

жизни государства проводились, несмотря на то, что само это понятие как таковое не 

существовало. Основной направленностью проводившихся мероприятий было 
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расширение культурного и образовательного уровня народностей, населявших страну, 

распространение национально-русского двуязычия. Был взят курс на межэтническую 

интеграцию, хотя этот факт носил избирательный характер. В послереволюционный 

период начались активные процессы по разработке целенаправленной языковой 

политики. Основным лозунгом новой власти было демократическое самоопределение 

наций, равноправие народов, их языков, признание права каждого гражданина 

пользоваться родным языком.  

В советское время языковые проблемы решались преимущественно с точки 

зрения интеграционных процессов и тенденций развития многонационального 

общества. Решение национально-языковых проблем увязывалось с национально-

государственным устройством страны: языки делились на языки союзных республик, 

языки автономных республик, языки автономных областей. Согласно этому делению, 

соответственно со статусом языка в большинстве случаев определялись и параметры 

применения этих языков в разных сферах организованного общения. Юридическое 

регулирование языковых процессов не проводилось. Решение языковых проблем в 

юридическом контексте соблюдения языковых прав как отдельного индивида, так и 

целого этноса в России берет начало с 1980-х гг. ХХ в. Это было вызвано 

кардинальными изменениями в российском обществе, сопровождалось ростом 

политической деятельности этносов, направленной на повышение их социально- 

политического статуса. Стал актуальным вопрос выбора нового курса языковой 

политики страны.  

В настоящее время наблюдается новый этап в развитии языковой политики в 

РФ. На сегодня Россия разделена на 86 субъектов федерации (с учетом Крыма и 

Севастополя). Субъекты Федерации распадаются на края (6), округа (9), области (49) и 

республики (22). С одной стороны, усложнившаяся политическая ситуация в мире, 

новые вызовы России со стороны мирового сообщества сделали актуальным вопрос 

внутренней консолидации российского этноса, усиления роли русского языка как 

языка единения государства. С другой стороны, наблюдается значительное изменение 

социальной структуры российского общества, связанное с увеличением мигрантов, 

присоединением новых территорий – Крыма, есть тенденция к изменению 

административного деления страны по административным образованиям (округам) 

по образцу дореволюционной России. Ранее говорилось о планах деления России по 

экономическим зонам при уменьшении количества субъектов федерации и отмене 
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унаследованных от бывшего СССР национально-государственных образований – 

республик, что требует изменения Конституции РФ. По мнению исследователей, такие 

изменения в организации Российской Федерации могут привести к значительным 

последствиям в национальной и соответственно языковой политике, например, отмене 

законов о языках [Степанов, 2010: 105].  

В последнее время среди исследователей идут дискуссии по поводу 

законодательного статуса русского языка в национальных республиках. В 

республиканских законах о языках русский язык определяется не как государственный 

язык всего государства – Российской Федерации, а как государственный язык 

республики, причем занимает вторую по значимости позицию, например, 

«Государственными языками в республике Татарстан являются татарский и русский 

языки» (ст. 3). Такая же формулировка имеется и в других законах о языках (Алтай, 

Башкортостан, Бурятия и др.). В этих законах игнорируется федеральный статус 

русского языка, в таком толковании (республиканский государственный язык) 

русский язык выполняет вспомогательные функции. Исследователи считают, что 

статус государственных языков федерального и республиканского уровней должен 

соответствовать Конституции Российской Федерации (Конституция РФ, ст. 68, п. 2), в 

которой утверждается право республик устанавливать свои государственные языки, 

но не допускает повышения их статуса над общегосударственным языком или 

исключения функционирования русского языка. Эти дискуссии отражают тенденцию 

последних лет в стране — усиление роли русского языка как государствообразующего 

языка, языка единения народов страны, закрепление в этом статусе на 

законодательном уровне. Этим процессам способствовало принятие 

основополагающего для стратегического развития страны документа – «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации», утвержденной 

Указом Президента РФ 19 декабря 2012 года. К ее разработке подтолкнула 

изменившаяся социальная, экономическая и этнокультурная ситуация в стране. С 

момента принятия предыдущей концепции (1996 г.) в России произошли серьезные 

изменения в социальной структуре общества, возникли новые вызовы современной 

российской общественности, назрела необходимость пересмотреть, 

подкорректировать общественные ценности. Стратегия государственной 

национальной политики направлена на установление основ федеральной политики в 

области национального развития Российской Федерации. Основная цель Стратегии – 
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определение путей и механизмов, которые ведут к формированию в России общества, 

скрепленного целостным самосознанием, ощущающим свою солидарность, 

чувствующим и осознающим единство своего прошлого, настоящего и будущего, т.е. 

единой гражданской нации. В структуре Стратегии выделяются четыре главных 

политических направления, позволяющих очертить круг первоочередных задач и 

соответствующих механизмов их реализации в рамках национальной государственной 

политики РФ: языковая политика, этнокультурная политика, конфессиональная 

политика, миграционная политика. Как видим, языковая политика является 

первоочередной задачей государственной национальной политики страны, 

рассчитанной до 2025 г.  

В последнее десятилетие в органах власти, в общественных и научных кругах 

идут дискуссии по поводу Европейской Хартии региональных языков и языков 

меньшинств, а именно по поводу возможности применения стратегии Хартии в 

урегулировании языковой жизни Российской Федерации. Россия подписала 

Европейскую Хартию региональных языков или языков меньшинств в 2001 г., но до 

сих пор Хартия не ратифицирована. Целью Европейской Хартии является 

регулирование использования миноритарных и региональных языков в сфере 

образования, бытового обслуживания, средствах массовой информации, культурной, 

экономической и общественной жизни. Когда государство ратифицирует Хартию, оно 

берет на себя определенные обязательства, которые охватывают такие сферы как 

образование, юридические органы, административные органы, общественные сферы 

(СМИ, сферы культуры, социально-экономические сферы, трансграничные обмены). 

При этом эти обязательства применимы ко всем региональным и миноритарным 

языкам в пределах государства. Государство, ратифицировавшее Хартию, должно 

отчитываться в Совете Европы о мерах, предпринятых по выполнению этих 

обязательств.  

Обсуждения по поводу ратификации Хартии проходили на государственном 

уровне, с привлечением властей, экспертов из субъектов РФ, прийти к компромиссу не 

удалось, было высказано мнение о возможности разработки в пику Хартии своей 

государственной программы по урегулированию, организации языковой жизни в РФ. 

Факторы, которые препятствуют ратификации Хартии в России следующие: 

недостаточно учитывается социально-коммуникативная система РФ, статус языков 

(общегосударственный язык, государственные языки республик, миноритарные языки 
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и т. д.), численность народов, характер их расселения (компактный/дисперсный), 

которые являются важными социальными факторами расширения социальных 

функций, неравномерное социальное и культурное развитие российских территорий, 

нежелательность перевода темы языка в политическую плоскость в регионах, с 

значительным конфликтным потенциалом, значительные финансовые затраты, 

которые могут последовать после ратификации. Например, согласно положениям и 

условиям Хартии языки должны функционировать полнокровно во всех сферах 

государственной власти, делопроизводства, судопроизводства и т.д., что 

проблематично в условиях сложившейся языковой ситуации в стране, разного 

структурного и функционального статуса национальных языков в регионах и т.д. 

Существуют сложности с переводом на национальные языки в сфере 

делопроизводства, здесь возникает вопрос о целесообразности этого шага, поскольку 

не так много владеющих родным языком во многих республиках, возникают 

терминологические проблемы по отношению к национальным языкам в субъектах РФ, 

которые предлагается называть региональными, некоторые народы этот вариант не 

приемлют, например, Республика Татарстан.  

Стоит отметить, что важен подход Хартии, ориентирующий законодательство, 

политику на решение проблем недоминирующих языков как таковых, а не на 

поддержку этнических общин. В России традиционно представление о том, что 

объектом государственно- правового регулирования должны быть именно этнические 

сообщества, язык рассматривается как атрибут таких сообществ. Если государство 

посредством законодательства и других институтов поддерживает этнические 

общины, то это автоматически позволяет сохраняться их культуре и языку. Однако 

социальная жизнь в стране изменилась. Как отмечают эксперты, в силу миграционных 

и модернизационных процессов, некоторые представители некогда однородной в 

языковом и культурном плане общности не признают родным языком «свой» язык, а 

пользуются в повседневной жизни «чужим» языком, меняется их этническая 

идентичность. К сожалению, законодательство России в сфере языковой политики по 

прежнему базируется на концепции «языка этнической группы», «языка нации», что 

ведет к спорам о равенстве и дискриминации одних групп относительно других. 

Следовало бы говорить о различиях в уязвимости одних языков относительно других.  

Сегодня только один государственный язык РФ – русский язык – успешно 

выполняет свою функцию в полной мере, оставаясь при этом единственным языком 
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межнационального общения в многонациональном обществе РФ, выполняющим 

государствообразующую, консолидирующую роль. Во всех республиках РФ в качестве 

государственных объявлен русский язык и титульный или титульные языки регионов. 

На Алтае русский язык дополнительно назван «средством межнационального 

общения». В Туве русский язык и местный уравнены в положении, термин 

«государственный язык» заменен на «общефедеральный». В ряде республик (Туве, 

Марий Эл, Адыгее) имеет место следующая практика – обязательное знание русского и 

титульного языка, что вызвало волну недовольства у нетитульных этносов республик 

и обращения в Конституционный Суд РФ. В свою очередь Конституционный Суд РФ 

постановил правомочным предъявлять к гражданам республики требование знания 

соответствующего государственного языка, но только после проведения в республике 

образовательных мероприятий по усвоению «титульного» языка всеми гражданами 

региона. На сегодня угрозы в отношении русского языка нет, знание русского языка 

носит почти тотальный характер, владение русским языком означает возможность 

получить образование, социальное продвижение, мобильность в масштабах страны. 

Часто свободное владение русским языком, наряду со знанием иностранных языков, 

рассматривается как критерий образованности и интеллигентности. Однако престиж 

русского языка не требует, чтобы его освоение достигалось за счет забвения родного 

языка. Выход видится в создании оптимальных условий функционирования языков, 

развития билингвизма в республиках, установления оптимального сочетания функций 

государственных национальных языков и русского языка как языка 

общегосударственного значения.  

Часто национальные языки республик, провозглашенные государственными 

языками, не обладают достаточно развитыми функциональными стилями, они не в 

состоянии выполнять те или иные общественные функции, нет условий для 

полноценного осуществления высшего образования на национальных языках в силу 

недостаточной разработанности терминологической системы и научного стиля этого 

языка. Преподавание титульного языка, как и русского языка, ведется на недостаточно 

высоком методическом и профессиональном уровне, учебные программы не отвечают 

современным требованиям, нет эффективных обучающих методик, самоучителей, 

нехватка квалифицированных преподавательских кадров. Конечно, без специального 

социального заказа, реальной мотивации в государственном масштабе сложно 

справиться с этой задачей, но, дело в том, что, как правило, в национальных 
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республиках социальный заказ есть, создана соответствующая законодательная база, 

регулирующая функциональную дистрибуцию языков в разных сферах общения, 

проводятся мероприятия по созданию реальной мотивации в государственном 

масштабе, однако, процесс идет медленно, вероятно, в силу того, что нет языковой 

среды, где за пределами образовательного процесса учащиеся могли бы закреплять 

знания родного языка.  

Особое место в языковой палитре страны занимают языки малочисленных 

народов, обладающие минимальными общественными функциями. Следует отметить, 

что они функционально различаются: среди них есть языки, которые используются 

только в нерегламентированном общении (юкагирский, ахвахский, тазский, ненецкий), 

другие языки минимально функционируют в сферах организованного общения 

(вепсский, рутульский и др.), а третьи языки используются в разных сферах 

сравнительно широко, например, абазинский. Как известно, малочисленные языки 

контактируют с социально более престижным языком, например, алеутский, 

эскимосский, юкагирский, нивхский, селькупский и другие языки постоянно 

софункционируют с социально более престижным русским языком. С одной стороны, 

такая функциональная дополнительность помогает языкам малочисленных народов 

удовлетворять все социальные языковые потребности в разных сферах общения, с 

другой стороны, способствует ассимиляции этих языков, так как определенная часть 

носителей того или иного языка малочисленного народа переключается полностью на 

русский язык, забывая родной.  

Демократическая по направленности языковая политика в РФ и сложная 

социально-коммуникативная система в регионах позволила нам предложить 

следующую типологию языковой политики применительно к России. Как уже 

говорилось, языковая политика в РФ предполагает сочетание общегосударственной 

функциональной доминанты – русского языка и 34 республиканских функциональных 

доминант регионального значения в республиках. Исходя из особенностей языкового 

законодательства, наличия в территориально- государственных образованиях 

функциональных доминант в регионах, языковую политику в РФ можно разделить на 

подтипы: 1) однокомпонентная модель языковой политики – языковая политика с 

разными формами существования русского языка, 2) двухкомпонентная модель 

языковой политики — языковая политика с двумя доминантами (русский язык + 

республиканский государственный язык), 3) трехкомпонентная модель языковой 
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политики – языковая политика с тремя доминантами (русский язык + два 

республиканских государственных языка), 4) многокомпонентная модель языковой 

политики – языковая политика с четырьмя, пятью и более доминантами (например, 

русский язык + 14 языков Дагестана), 5) дифференциальная модель языковой 

политики – языковая политика в области функционирования языков малочисленных 

народов. При выделении моделей языковой политики учитывается не только 

количество статусных языков, но и их специфика. Например, в трехкомпонентной 

модели языковой политики кроме русского языка, представлены два варианта одного 

и того же языка (например, мордовский эрзя, мордовский мокша), а не отдельные 

этнические языки.  

Таковы предварительные результаты исследования национально-языковой 

политики в России, каждый из которых отражает основные приоритеты государства в 

разные исторические периоды развития многонационального и многоязычного 

государства Российская Федерация.  
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Научно-методические основы создания рабочих программ  

общего образования по языкам народов России в статусе родного 

 

В современном образовательном пространстве используются два термина, в 

состав которых входит слово «программа», – это типовая программа по предмету и 

рабочая программа. Типовая программа разрабатывается методистами и является 

ориентиром для составления учителем своей рабочей программы. 

Государственным стандартом обучения рабочая программа понимается как 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания, основывающийся на типовой программе по данному предмету. 

Поскольку в современных условиях учитель является не только простым 

исполнителем образовательного процесса, но и его модератором, то написание 

рабочей программы становится формой выражения конкретным учителем своего 

видения траектории изучения предмета как в пределах одного учебного года, так и 

всего цикла обучения. Будучи официальным документом, отвечающим всем 

требованиям ФГОС и опирающимся на типовую программу, рабочая программа тем не 

менее должна быть удобна учителю, поэтому создавать ее учитель должен с учетом 

специфики своего контингента учащихся, естественных сложностей в усвоении 

программы, своих личных профессиональных интересов и особенностей своего стиля 

работы. Таким образом, колебания в разных рабочих программах, написанных по 
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одному предмету на основе одной типовой программы, могут происходить в зоне 

перечня изучаемых тем (он может быть расширен), их содержания (оно может быть 

уточнено, конкретизировано), логики изучения тем курса (последовательность 

определяется учителем), распределения времени изучения отдельных тем внутри 

одного предмета, включения материала регионального компонента. Имея 

возможность вносить подобные изменения в свою рабочую программу, учитель, таким 

образом, получил возможность «настраивать» учебный процесс. В связи с этим 

рабочую программу следует рассматривать как индивидуальный инструмент учителя 

для достижения профессиональных целей, как прототип учебного процесса. 

При разработке рабочей программы ориентирующими являются следующие 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

- ФГОС; 

- примерные программы, разработанные на основе ФГОС; 

- базисный учебный план школы 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 

Согласно государственному стандарту рабочая программа имеет стабильную 

структуру, обязательными компонентами которой являются следующие части: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты обучения; 

- учебно-тематический план; 

- основное содержание учебного предмета; 

- критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся; 

- учебно-методические средства обучения, материально-техническое 

обеспечение; 

- приложения к программе (календарно-тематическое планирование, тексты 

контрольных работ и др.). 

В данном докладе будет затронута проблема отбора содержания обучения. 

Отбор содержания образования определяется современным научным 

осмыслением подходов к преподаванию лингвистических дисциплин в школьной 

системе. Современная лингводидактика связывает цель овладения любым языком 
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(родным или иностранным) с возможностью последующего его использования в 

коммуникации для решения различных речевых задач. Откликом на это положение 

должна стать переориентация уроков по языкам с изучения комплекса правил и 

инструкций по их применению на достижение определенного уровня 

коммуникативной компетенции.  

Само понятие коммуникативная компетенция традиционно ассоциируется с 

методикой преподавания иностранных языков, где оно понимается как «способность 

решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся задачи общения в 

бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение учащегося 

пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения» (Азимов Э.Г., 

Щукин А.Н. Научный словарь методических терминов и понятий: теория и практика 

обучения языкам. – М.: ИКАР, 2009. – с. 98). 

Однако его можно понимать шире как способность реализовывать 

лингвистическую компетенцию в условиях речевого общения на родном или 

иностранном. И в этом случае достижение коммуникативной компетенции означает 

сформированность различных умений: 

строить высказывания с соблюдением всех языковых норм;  

излагать мысли в виде законченного письменного или устного высказывания в 

соответствии с жанрово-стилистическими канонами и ситуацией общения;  

адекватно интерпретировать воспринимаемую информацию (поступающую 

аудиально или через письменный текст);  

создавать вторичные тексты на основе текстов-первоисточников (написание 

планов, рефератов, конспектов, обзоров, аннотаций и др.); 

выбирать и реализовывать адекватную ситуации общения коммуникативную 

стратегию. 

Практическая ориентированность школьного курса родного языка обусловливает 

необходимость учета при определении и отборе содержания обучения следующих 

факторов.  

1) Каждый раздел системного изучения языка должен включать уроки 

наблюдения за тем, как изучаемые факты языка проявляют себя в речи. Подобная 

работа осуществляется в процессе анализа текстов-образцов и попытке на их основе 

создания учащимися собственных речевых продуктов. 
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2) Жизненно необходимо расширение тематического пространства 

языкового материала упражнений, используемых в процессе формирования навыков 

орфографии и пунктуации. В настоящее время на уроках по русскому языку тема 

природы является основным фоном для формирования языковых и речевых умений, 

но в реальной коммуникации она имеет намного меньший удельный вес. При этом 

речь не идет о сокращении работы над культурологически значимым концептом 

«природа».   

3) Необходимо планировать работу по обучению жанровому многообразию 

всех стилей. Введение в содержание уроков особого аспекта изучения речевых жанров 

позволит учащимся приблизиться к реальной коммуникации. Иными словами, 

написание рядового сочинения может превратиться в работу над заметкой для 

школьной газеты, репортажем, дневниковой записью, записью в блоге, участием в 

интернет-дискуссии, составлением технического описания и пр. Работа в рамках 

жанровой рамки всегда представляет собой решение речевой (коммуникативной) 

задачи. 

4) Лексическая работа должна быть приведена в систему, исходный пункт 

которой – введение новой лексики, а конечная цель – верификация ее в акте 

коммуникации в созданных текстах в соответствии с заданными речевыми условиями  

 

Рассмотрим подробнее, как может измениться содержание обучения на примере 

организации лексической работы. В методике преподавания русского языка как 

родного прочно сложилось восприятие лексической работы как деятельности по 

приращению словарного запаса учащегося. При этом сама работа по развитию 

вокабуляра выглядит стихийной и реализуется путем представления на уроке одного-

двух-нескольких новых слов и составления с ними предложений. Однако в таком виде 

лексическая работы не решает главной коммуникативной задачи – не позволяет 

сформировать связь между лексемой и ситуацией общения, в которой она может быть 

активирована.  

Опишем исходные положения организации лексической работы на 

практикоориентированном уроке русского языка. 

• Лексическая работа должна быть спланирована и представлена как 

система, ее цель – расширить словарный запас и активизировать новую 

лексику в речи учащихся. 
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• Системная работа предполагает целенаправленное изучение 

лексических значений новых слов. 

• Отбор лексики производится по определенному принципу 

(например, по тематическому принципу) и составляются лексические группы. 

• Следует помнить, что лексические единицы в языковой памяти не 

хранятся изолированно, они пронизаны друг с другом связями, поэтому эти 

связи (семантические, грамматические) должны быть показаны. 

• Учебная лексическая работа по освоению новых слов всегда 

верифицируется речевой деятельностью. 

Приведем пример возможной организации системы работы по изучению 

паронимической лексики.  

Презентация лексики может происходит через введение контекстного 

использования. Примеры предложений, в которых использованы паронимы, позволят 

определить границы значений изучаемых слов. Проконтролировать полученные 

знания можно с помощью словарей. 

Далее предлагается система упражнений на различение паронимов. Сначала 

упражнения на осмысление значения: выбрать подходящее по смыслу слово из 

паронимической пары (крылатая эскадра/эскадрилья; обаятельная/обонятельная 

актриса; авторитетный/авторитарный стиль управления; рыть землю 

эскалатором/экскаватором; кристальная/кристаллическая решётка молекулы).  

Затем упражнения на формирование навыка правильного написания: решите, 

правописание каких выделенных слов соответствует орфографическим правилам и 

какие слова надо запомнить (читательский абонемент, абонент интернет-сети, 

авторитарный режим, авторитетный горожанин, блестящий снег, блистать 

талантом, гоночный автомобиль, горючий материал, горячий чайник, декламировать 

на сцене, декорации спектакля, доверчивая сестра, доверительные отношения, 

симпатизировать однокласснице) или традиционное упражнение на вставку 

пропущенных букв (аб_н_мент на посещение фитнес-зала, миллионный аб_нент 

сотового оператора, авт_ритарный к_мпаньон, бл_стеть на солнце, бл_стать 

знаниями, гон_чный автомобиль, гон_чая собака, г_рючая смесь, г_рячая вода, 

д_кл_мировать стихи, д_к_рировать здание, доверч_вый друг, имп_нировать 

собеседнику). 
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Различению и правильному использованию в речи слов-паронимов может 

послужить упражнение, требующее аналитического прочтения речевых фрагментов и 

на основе их содержания завершения новых:  

(гончий/гоночный) Компания Мерседес разработала новый двигатель для болидов, 

участвующих в гонках. Собаку, которая на охоте гоняла зайца, зовут Ветер. Болид – 

_____________ машина, Ветер – ___________ пёс. (комментировать/компрометировать) 

Пресс-атташе МИДа пояснил слова, сказанные руководителем ведомства. Фотографии, 

сделанные в неудачный момент и необдуманно размещенные в социальной сети, могут 

нанести вред вашей репутации. Пресс-атташе ______________ слова министра 

иностранных дел. Фотографии, необдуманно размещенные в социальных сетях, могут 

_____________ вас. 

Задание, предлагающее учащимся решить некоторую речевую задачу и создать 

собственный речевой продукт с условием использования изученной паронимической 

лексики могло бы выглядеть так: разработайте рекламный буклет нового оператора 

связи (абонент/абонемент, адресат/адресант) или напишите информационное 

письмо клиентам спортивного клуба и сообщите о новых вариантах пользования 

абонементом. 

Содержание современного урока по родному или иностранному языку должно 

проектироваться с учетом возможностей решения учащимися практических речевых 

задач. 
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Характер социально значимой коммуникации в свете языковой 

политики страны и региона 

 

Вопрос совершенствования коммуникативных навыков языковой личности не 

может оставить равнодушным ни одного профессионала-словесника, искренне 

ратующего за гармонизацию социально-речевой среды. Много ли мы знаем людей, 

довольных качеством своей и чужой речи? Как вообще определить степень 

достаточного владения языком, для того чтобы считаться подлинным носителем 

языка, полноценной языковой личностью, а не просто индивидом, способным 

изъясняться на том или ином национальном языке?  

Ответ на данные вопросы требует не только учебно-методического, но и по-

настоящему научного, академического подхода. Исследовательский взгляд, 

направленный на развитие коммуникативных возможностей ученика, должен иметь 

комплексный характер, когда принимаются во внимание психологические, 

социальные, политические, этнические и иные факторы. Мир не становится проще, 

возникают новые узлы противоречий, а расширение влияния средств массовой 

коммуникации ещё более усложняют положение дел.  
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Когда ставятся задачи преподавания языков в такой многонациональной и 

многоконфессиональной стране, как Российская Федерация, фактор языковой 

политики, несомненно, должен быть учтён.  

Официальный статус языков в нашей стране был приобретён сравнительно 

поздно. Так, обязательным для делопроизводства во всех учреждениях Российской 

империи русский язык стал лишь при императоре Николае I. Есть мнение, что 

постепенное приведение основного языка в литературные рамки начиная с ХVIII века 

являлось серьёзным государственным проектом, положившим начало российской 

языковой политике.   

Вплоть до начала ХХI века статус русского языка как государственного был 

определён лишь Конституцией страны (ст.68, п.1). В 2005 году был принят 

федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», который в 

семи ключевых статьях закрепляет государственный статус русского языка в стране, 

декларирует защиту и поддержку как самого языка, так и языковых прав граждан 

страны.  

Впоследствии был принят ряд дополнительных мер по укреплению культурно-

правового положения русского языка в России и за её пределами. В 2007 году указом 

президента РФ Владимира Путина был создан общественный фонд «Русский мир», в 

задачи которого входит популяризация русской словесной культуры, в первую очередь 

за рубежом. Данная организация, вероятно, возникла по образцу давно и успешно 

работающих на международной арене Британского совета, Гёте-института, Альянс 

Франсез, Института Сервантеса и т.п.  

1 сентября 2009 года вступил в силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2009 года № 195 «Об утверждении списка грамматик, 

словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка Российской 

Федерации» за подписью министра А. Фурсенко. Как поясняли разработчики 

документа, он был принят в качестве юридического текста, логически развивающего и 

практически закрепляющего положения ФЗ «О государственном языке РФ» от 2005 

года. В то же время обнародование «приказа А. Фурсенко» вызвало в стране серьёзный 

резонанс, поскольку стали распространяться мнения о ревизионистской политике 

министерства образования и науки РФ в отношении нормативной базы современного 

русского языка. В обществе в основном негативно отнеслись к «искусственной 
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демократизации» языковых правил, предполагающих вариативность ударения в 

словах «августовский»», «бижутерия», «договор», «йогурт» и пр., а также допущение 

среднего рода у слова «кофе» в его разговорном употреблении. Представителям 

ведомства пришлось выступать с разъяснениями своей позиции: ни одна из «старых» 

норм не подлежит отмене, современные правила стали лишь допускать больше 

вариаций при применении тех или иных единиц русского языка.  

Согласно этому же приказу в число лексикографических изданий, 

рекомендованных к лингвоюридическому применению в качестве основных, вошли 

«Орфографический словарь русского языка» Б.З. Букчиной, И.К. Сазоновой, 

Л.К Чельцовой; «Грамматический словарь русского языка: Словоизменение». А.А  

Зализняка; «Словарь ударений русского языка». И.Л. Резниченко; «Большой 

фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий». В.Н. Телии (все – 2008-го года издания).  

Обучение русскому языку как государственному имеет приоритетное значение в 

российской системе образования. В то же время Конституция РФ предусматривает 

право республик «устанавливать свои государственные языки. В органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 

учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком 

Российской Федерации (ст.68, п.2). Безусловно, это накладывает свой отпечаток на 

характер образовательного и – шире – коммуникативного процесса в национальных 

или полиэтнических регионах.  

Примечательно, например, что в Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии 

законодательно закреплены требования по переводу на государственные языки 

республик всех наименований улиц, площадей, торговых вывесок и социально 

значимых текстов. В других национальных республиках (в Карелии, Якутии, 

Кабардино-Балкарии и др.), по наблюдениям, преобладают таблички с указанием 

объектов топонимики и микротопонимики на русском языке.  

Можно и нужно создавать условия, благоприятные для этнической 

коммуникации того или иного региона. Но первенствующее положение в этом деле, на 

наш взгляд, должна занимать внутренняя культура представителей конкретного 

этноса, имеющих устойчивую мотивацию и неизбывную потребность к 

совершенствованию собственных коммуникативных навыков и к развитию лексико-
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стилистических и грамматических ресурсов родного языка. Это лингвокультурная 

сверхзадача, к решению которой надо подходить, прилагая общие усилия.  

Совершенствование коммуникативных навыков учащихся также не может быть 

ограничено только рамками собственно учебного процесса. Значительное влияние на 

речь и детей и взрослых оказывает языковая среда, определённый заданный текущей 

практикой стихийный свод «народных правил» говорения и письма (узус). 

Как часто обучающиеся апеллируют к фактам того социально-коммуникативного 

фона, который их окружает (речь взрослых, манера говорения в СМИ, в кинофильмах и 

т.д.). Социально-коммуникативный фон часто задаёт тональность в отношении языка 

и речи, так что внешний контроль за состоянием социально-языковой среды той или 

иной местности имеет важное значение.   

В 2015 году по поручению Правительственной комиссии по государственным 

языкам Республики Марий Эл был осуществлён мониторинг состояния социально-

языковой среды Марийской республики. В октябре текущего года куратор акции 

(автор настоящей статьи) представил комиссии публичный отчёт об итогах 

наблюдений. Среди характерных тенденций в данном направлении было отмечено 

следующее: 

– проблема корректности перевода социально значимых текстов с русского языка 

на марийский в связи со следующими возможными причинами: а) слабая языковая 

подготовка тех, кто обязан обеспечивать межъязыковую и межкультурную адаптацию 

текстов; б) отсутствие достаточного количества слов (канцеляризмов) в конкретном 

национальном языке для точного перевода текстов сугубо делового характера; в) 

трудности корректного перехода переводчиков со старой марийской орфографии на 

новую, утверждённую относительно недавно; 

– неоправданное использование заимствований в текстах социально значимой 

коммуникации («Бьюти хаус», «Флай», «Vis à vis», «MaxMara», Night club «Back in Black» и 

т.п.); 

– ошибки в правописании: а) неверная графическая передача фонемного состава 

слова («Синьёра» вм. «Синьора», «Тайланд» вм. «Таиланд» и т.п.); б) слитное, дефисное 

и раздельное написание слов и их частей («Эко рынок», супер скидки); в) 

неоправданное применение прописных букв (Парк Культуры, Ледовый Дворец) и т.п.  

Совершенствование коммуникативных умений языковой личности, особенно в 

условиях полиэтнического региона, предполагает чуткое и бережное отношение к 
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государственным языкам страны, региона, и широкий охват социальной аудитории в 

плане её приобщения к нормативной базе языка, к национальной культуре в идеале 

должен касаться не только обучающихся, но и выпускников. Постижение родного 

языка, приобщение к родной культуре не должно замыкаться на школьной программе. 

Единое качественное коммуникативно-языковое пространство способно объединить 

поколения без жёсткого разделения на уже состоявшихся и ещё не состоявшихся 

носителей языка. Повышение речевой культуры взрослого человека должно стать 

внутренней потребностью языковой личности, оно, в принципе, не должно 

ограничиваться какой-либо планкой.  

В то же время обучение и воспитание детей есть важнейшая цель формирования 

качества будущих поколений, ибо, как некогда сказал Сергей Михалков, «сегодня 

дети – завтра народ».  
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Теоретико-лингвистические подходы к совершенствованию 

коммуникативной компетенции учащихся при обучении 

государственному языку Российской Федерации и  

государственным языкам республик Российской Федерации  

 

«Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V–VII, VIII–IX классы)» [1]. Возможность развивать у учащихся 

коммуникативную, а также языковую, лингвистическую и культуроведческую 

компетенции при обучении родному языку учитель будет иметь только в том случае, 

если сам будет обладать лингвистической компетентностью – комплексом 

лингвистических знаний и умений, который обязательно должен включать  понимание 

основных закономерностей устройства и функционирования языка как 

универсального средства человеческого общения. 

В предлагаемой статье мы остановимся на следующих теоретических вопросах 

лингвистики: 1) сущность языка, 2) функции языка, 3) язык и речь, 4) речевая 

коммуникация, ее формы и типы. 
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Язык как явление – вещь парадоксальная: с одной стороны, это одна из самых 

очевидных вещей в мире и в то же время одна из самых таинственных в человеческой 

жизни, а «разгадка тайны языка равносильна разгадке тайны мира и человека» [2].  

Язык тесно связан с сознанием, это и есть практическое сознание, поэтому homo 

sapiens обязательно должен быть и homo loquens – человек говорящий. Немецкий 

филолог, философ, лингвист Вильгельм фон Гумбольдта (1767-1835 гг.) называл язык 

как бы внешним проявлением духа народа. Поэтому судьбы народа и его языка 

неразделимы: укрепление и развитие нации всегда связано с расцветом языка, упадок 

же языка есть упадок народа, а исчезновение языка означает и смерть народа. 

1. Социальное и биологическое в языке. 

Язык – явление социальное, поскольку, с одной стороны, он возникает и 

функционирует только в обществе, а с другой – обеспечивает возможность 

существования самого общества. Подчеркивая общественную, социальную сущность 

языка, ученые так определили его биологическую составляющую: сама возможность 

овладеть языком заложена в генетическом коде только человека, так же как и 

способность к абстрактному мышлению и духовному уровню существования. Т.е. в 

самой структуре генетического кода заложена не способность говорить (как дышать), а 

возможность овладения языком. Но эта способность должна активироваться до 

определенного возраста – или никогда. Для этого нужна языковая среда, сообщество 

людей, т.е. социум.  

Дети, которые вырастали среди животных, в отличие от придуманного 

Киплингом Маугли, не могли говорить. Такие жестокие эксперименты проводились и 

правителями – египетским фараоном Псамметихом (VII в. до н.э.), германским 

императором Фридрихом II (XIII в.), королем Джеймсом IV Шотландским и ханом 

Акбаром (XVI в.). Они были убеждены, что язык скрыт в человеке, как зерно, и 

обязательно прорастёт, причём ребенок должен заговорить на «первоначальном», 

самом древнем языке. Естественно, вне языковой среды дети не овладевали языком, и 

можно только догадываться, к каким тяжелым деформациям их личности и 

интеллекта приводили  такие эксперименты. 

Таким образом, чтобы говорить, ребенок должен быть в языковой среде.  

Следующий важный момент: обеспечивает ли человеку возможность овладения 

языком само его присутствие в языковой среде? Если посадить или положить 

младенца перед телевизором и он будет сутки напролет слушать речевые 
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высказывания, заговорит он или нет? Ученые, которые занимаются развитием речи у 

детей, отвечают: нет, умение говорить у ребенка не активизируется, т.к., во-первых, 

речевая деятельность должна быть личностно ориентирована, т.е. обращена 

непосредственно к ребенку, и, во-вторых, должна  касаться его личностных 

потребностей, должна быть взаимодействием. Таким образом, мы видим, что такие 

подходы к формированию коммуникативных компетенций, как 

личностноориентированность и деятельностность, коррелируют с условиями  самого 

возникновения речевой деятельности. 

 

2. Функции языка. 

Среди функций языка выделяют две самые важные: язык является средством 

мышления (мыслеформирующая, когнитивная) и средством общения 

(коммуникативная). Эти две функции взаимосвязаны, и суть связи можно 

сформулировать так: коммуникативная функция взращивает когнитивную, а 

когнитивная обеспечивает коммуникативную.  

Коммуникативная функция заключается в том, что язык – это универсальное 

средство человеческого общения. Коммуникация, как известно, заключается в обмене 

информацией. Причем язык передает информацию не только в пространстве, но и во 

времени. Благодаря языку происходит общение между поколениями. Но не всякий 

текст содержит информацию, не всякие сведения таковыми являются. Информация – 

это сведения, во-первых, доступные для понимания и, во-вторых, важные для того, 

кому они адресованы (см. об этом [3]). Эти два момента должны учитываться и в 

преподавании языка. Не усваивается то, что 1) непонятно и 2) неинтересно, не важно 

для адресата.  

Вторая важная функция языка – быть средством мышления, это 

мыслеформирующая функция. Абстрактное мышление невозможно без языка, 

поскольку абстрактные понятия не могут быть закреплены за зрительными, 

вкусовыми, осязательными образами, а существуют в нашем сознании только будучи 

закрепленными за звуковыми образами слов, которыми они выражаются. Когда мы 

мыслим абстрактными понятиями, в нашем сознании проносятся такие словесные 

звукообразы.   

В современной лингвистической науке выделяется большое число подфункций 

этих двух функций, например, у мыслеформирующей среди прочих существуют 
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номинативная (назывная), собственно когнитивная (служить средством познания 

действительности), кумулятивная (аккумулятивная) – быть средством хранения 

накопленных знаний о мире. Именно благодаря этой функции человек через язык 

подключается ко всем знаниям, накопленным человечеством, и не только к знаниям 

научным, но и ко всей картине мира, запечатленной народом в языке,  в которой 

отразились отношения  к Богу, миру и человеку, народные традиции, культура, 

народное самосознание, система ценностей: «Язык есть исповедь народа: В нем 

слышится его природа, Его душа и быт родной», – писал П.А. Вяземский. 

Кумулятивная функция  языка обнаруживается, в частности, при анализе 

значений слов и фразеологических единиц, таящих в себе память о прошлом и 

хранящих вечные константы бытия. Например, внутренняя форма слова время 

указывает на древнейшие представления о времени как круговых возвратах, 

внутренняя форма слова надменный – просто надутый, жена – рождающая, дева – 

способная кормить молоком, тот же исторический корень имеют слова дети и доити 

(др.-русск. ‘вскармливать молоком’). Этимологически однокоренными являются жар и 

гореть, конец и начало, кто и что, торжество и торг, ужин и юг,  тень и тайна, тур и 

тавро, греметь и грянуть, запятая и запинка, позор и зрелище, кусать и кушать, нож и 

пронзить, коза и кожа. Слово рухлядь, например, связано с глаголом  рушити/рушати 

‘двигать, передвигать’ и обозначало движимое имущество, в том числе и мягкую 

рухлядь (меха, пушной товар).  Со временем значение слова сузилось и «обмельчало», 

что, возможно, отражает и отношение народа к недолговечной ценности земных 

богатств и сокровищ.   

Для осуществления такого анализа преподавателю придется вспомнить знания 

по истории языка, полученные им в вузе (палатализации, йотацию, ряды чередований 

гласных и т.д.), нужно уметь профессионально пользоваться историческими и 

этимологическими словарями и, самое главное, пробудить в учениках любовь и 

внимание к слову, вкус и интерес к историческому лингвистическому исследованию. 

Это поможет обратить внимание учащихся на ценностные ориентиры и ценностные 

аспекты лингвистического знания, вовлечь их в совместный поиск ответов на вопросы, 

поддержать их исследовательское стремление и в целом повысит у детей мотивацию к 

изучению русского слова, его происхождения и истории.  

Выделяют несколько разновидностей коммуникативной функции, остановимся 

на двух – регулятивной и фатической (контакноустанавливающей) (см. об этом [4]). 
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Регулятивная функция – это функция воздействия, связанная с волеизъявлением 

говорящего, функция побуждения к действию. Различного рода побуждения могут 

выражаться прямо: например, Принеси, пожалуйста, сочинение; могут быть в виде 

волеизъявления: Я хотела бы, чтобы ты принес сочинение.  Побуждение может быть 

выражено вопросом: Когда ты принесешь сочинение? (здесь следует различать 

поверхностное значение вопроса и его смысл), оно может быть представлено в виде 

упрека (Ты опять не принес сочинение) и т.д. Особо следует остановиться на 

риторических вопросах и восклицаниях (Сколько можно напоминать, чтобы ты принес  

сочинение?), которые тоже используются для побуждения к действию. Однако такие 

формы свою регулятивную функцию выполняют плохо, они являются 

непосредственным выражением негативных эмоций, раздражения. Психологи 

советуют полностью убирать их из общения. Мы воспитываем собой – повышение 

тона, речевая агрессия, нетерпимость, раздражительность  воспитают то же самое.  

Поэтому при возможности нужно обсуждать возникающие ситуации с ребятами, 

например, Л. Петрановская предлагает такие варианты: «Ты уже третий раз подряд не 

приносишь сочинение, говоришь, что написал, но забыл тетрадь. Мне не хочется 

ставить двойку только за забывчивость, я и сама бываю рассеянной. Но должна ли я 

тебе верить? И не окажется ли в следующий раз, что весь класс забыл тетради? Как 

было бы правильно поступить?» [5]. Детям предлагается взглянуть на ситуацию 

глазами учителя, встать на его место и найти выход из этой ситуации.  

Т.В. Черниговская пишет, что  способность посмотреть на ситуацию не своими 

глазами (мозгом), а глазами другого человека – «это основа коммуникации, основа 

обучения, основа сопереживания, эмпатии и т.д.» [6]. Об этой необходимости – 

сохранять живое общение автор напоминает и по поводу угрозы компьютерной 

зависимости: «Одна из неприятностей, возникающая при компьютерной зависимости, 

– лишение социального общения. У таких людей не разрабатывается то, что сейчас 

считается одной из последних (и то ускользающих) привилегий человека по 

сравнению со всеми другими соседями по планете, а именно способности строить 

модель психики другого человека» [Там же]. У такого человека нет возможности 

получить «дружеский подзатыльник. <…> Компьютер покорен, его можно выключить. 

Когда человек уже всех «переубивал» в интернете, подумал, что надо пойти котлету 

съесть, выключил компьютер.  Потом включил – а они опять живые там бегают. Такие 
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люди лишаются навыка социального общения, они не влюбляются, они не знают, как 

это делать» [Там же]. 

Контактноустанавливающая (фатическая) функция проявляется, прежде всего, в 

формулах приветствия или прощания, однако она значительно шире. Например, 

знакомая картинка: Ребята идут на занятия, обмениваются фразами: «Привет! Ты тоже 

сегодня без куртки?» В чем смысл этой фразы? Что это – вопрос или констатация 

факта? Какую информацию она передает? У этой фразы двойное дно. За ее внешним 

значением прочитывается: «Напоминаю, Рома, я твой одноклассник и хотел бы быть с 

тобой в хороших отношениях» (см. об этом [7]).  

Кроме основных функций языка (коммуникативной и когнитивной) выделяют 

также эмоционально-экспрессивную и эстетическую функции (правда, лингвисты 

уточняют, что это функции речи, а не языка).  

Эмоционально-экспрессивная функция заключается в том, что речь человека 

выражает его чувства, эмоции, оценки действительности. Например, юмор – это ярко 

выраженное эмоциональное отношение к миру. Причем эмоциональная оценка 

выражается не столько самими понятиями (Я люблю или не люблю этого человека; он 

хороший, плохой). Отношение говорящего к тому, что он говорит, выражается в 

эмоционально-экспрессивной окраске слов, которые говорящий употребляет. 

Если, например, мы услышим фразу «и она сюда притащилась», мы можем точно 

определить отношение говорящего к тому, о ком он говорит. Разве может быть такая 

фраза сказана о маме, о сестре, о любимой подруге? Ясно, что к тому, о ком она сказана, 

говорящий относится с пренебрежением. Правда, эта фраза характеризует и самого 

субъекта речи как человека, который пренебрежительно относится к окружающим. 

Наша речь свидетельствует о нашем эмоциональном здоровье или нездоровье. Такие 

высказывания, выражающие пренебрежение, цинизм, показывают, что клокочет 

внутри говорящего и вырывается наружу.  

Эта функция – эмоционально-экспрессивная очень важна, именно с ее помощью 

формируется положительное или отрицательное отношение к чему-либо, это 

сильнейшее оружие манипулирования сознанием.  

Эстетическая функция речи – это способность вызывать эстетические 

переживания, чувство прекрасного. Где эта функция является основной? Конечно, в 

языке художественной литературы, особенно в поэзии (не коммуникативная, не 

когнитивная, а именно эстетическая). Язык является здесь материалом поэтического 
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искусства, как краски и холст – в живописи, мрамор и бронза – в скульптуре, звуки – в 

музыке.  

И главным материалом является не столько звучание (хотя и оно тоже 

обыгрывается), а значение, смыслы слова, мерцание этих смыслов в поэзии.  В поэзии 

могут быть материалом все стороны слова – и его этимология,  и грамматические 

характеристики, и его морфологический состав. Например, у Марины Цветаевой 

поэтическим смысловым стержнем стихотворения может становиться семантика 

аффикса – суффикса, приставки, как в стихотворении, посвященном Борису 

Пастернаку: 

 

Рас-стояние: версты, мили… 

Нас рас-ставили, рас-садили, 

Чтобы тихо себя вели 

По двум разным концам земли. 

 

Рас-стояние: версты, дали… 

Нас расклеили, распаяли, 

В две руки развели, распяв, 

И не знали, что это — сплав 

 

Вдохновений и сухожилий… 

Не рассорили — рассорили, 

Расслоили… 

  Стена да ров. 

Расселили нас как орлов- 

 

заговорщиков: версты, дали… 

Не расстроили — растеряли. 

По трущобам земных широт 

Рассовали нас как сирот. 

 

Который уж, ну который — март?! 

Разбили нас — как колоду карт! 
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Назовем еще одну функцию языка – метаязыковую. Метаязыковая функция – 

быть средством исследования и описания языка в терминах самого языка (когда мы 

говорим о частях речи, склонении, спряжении, стилях языка и проч., мы используем 

язык в метаязыковой функции). Именно эта функция лежит в основе лингвистической 

компетенции. 

Это не все, но важнейшие функции языка.   

 

 

3. Язык и речь. 

Впервые последовательно противопоставил язык речи, выявил их  различия 

швейцарский ученый Фердинанд де Соссюр (1857–1916 гг.), основоположник  

структурализма, нового направления в языкознании XX в.  

Фердинанд  де Соссюр разграничил понятия:  

– речевая деятельность (langage), 

– язык (langue),  

– речь (parole). 

Он считал язык и речь двумя сторонами более общей категории – речевой 

деятельности.  

В русском языке нет этих трех терминов, есть только два – язык и речь, причем 

термин язык мы употребляем в двух смыслах: 

– язык в широком понимании (речевая деятельность), 

– язык в узком смысле (система знаков особого рода). 

Язык в узком смысле – это система 1) единиц разных уровней (фонем, морфем, 

слов, словосочетаний, предложений) и 2) система правил функционирования этих 

единиц. Речь – это материальное воплощение языка, последовательное движение 

единиц языка в момент общения. Таким образом, в термине язык преобладающим 

компонентом значения является ‘система, структура’, а в термине речь – 

‘деятельность’. 

На какие же существенные различия между языком и речью указал Фердинанд де 

Соссюр?  
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1. Язык социален, а речь индивидуальна. Позже лингвисты уточнили эту 

формулировку: язык социален, а речь в процессе общения приобретает 

индивидуальную форму. 

2. Язык как система абстрактен, формален, тогда как речь материальна, в ней 

конкретизируется все, что есть в языке, она состоит из звуков, воспринимаемых 

слухом. 

3. Язык консервативен и стремится к устойчивости, а речь изменчива и приводит 

в конечном итоге к изменениям в языке. Однако языковая система консервативна, она 

не сразу впускает в себя все изменения в речи. Если бы язык не был консервативен и не 

стремился к устойчивости, он бы очень быстро менялся, в результате чего была бы 

прервана языковая связь между поколениями. 

Все то, что и как мы говорим, не предусмотрено заранее в словаре и в грамматике 

нашего языка. Особенно активно разрушаются традиционные языковые нормы в 

периоды социально-политических изменений в обществе,  что неоднократно 

происходило в России за последние сто лет и наблюдается и сейчас. Какие же 

изменения, какие же отклонения от нормы впоследствии закрепляются в языке и 

становятся новой нормой?  

Лингвисты установили, что закрепляются те изменения, которые соответствуют 

тенденциям развития языка. Приведем следующий пример. До XV-XVI вв. в русском 

языке существительные мужского рода множественного числа (с исторической 

основой на О краткий) имели безударное окончание Ы (заменившее более древнее И): 

домы, городы, лесы.  

С XV-XVI вв. идет процесс вытеснения безударного окончания -Ы ударным -А. 

Первой такой формой был колоколá, затем памятники письменности второй половины 

XVI – XVII вв. отмечают формы образá, мастерá, мостá, судá и др. Это процесс 

интенсивно идет и в XVIII-XIX вв. Еще у А.С. Пушкина мы встречаем параллельные 

формы домы и домá. Формы на -А вытесняют старые формы на -Ы и сейчас, и то, что 

люди говорят кремá, договорá, шоферá – это реализация этой тенденции в условиях 

плохого владения литературной нормой. Пока следует говорить договоры, разговоры, 

шофёры при стремлении носителей языка употреблять формы с ударным окончанием -

А, и, по-видимому, со временем эти формы в языке закрепятся, т.к. они соответствуют 

определенной закономерности развития русского языка: противопоставлению форм 

единственного и множественного числа с помощью ударной и неударной флексий. 
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Кстати, обратный процесс – унификация противопоставления форм мужского и 

женского рода наблюдается в переходе ударения с окончания на основу в формах 

поняла, взяла, брала  (ударное окончание раньше было нормой в большинстве форм – 

рубилá и др.). Значит, со временем, в соответствие с этой тенденцией, станет нормой 

безударное окончание. Что делать филологам, что делать учителям? Быть как капитан 

на корабле: последними с него уходить, т.е. самому следовать норме и учить норме до 

тех пор, пока она не устареет. Когда новая норма будет зафиксирована и в 

нормативных словарях, тогда, чтобы не выглядеть архаистом, нужно ей следовать, 

возможно, с оговорками типа как принято сейчас говорить; как рекомендуют наши 

нормативные словари. 

Следует добавить, что язык и речь имеют разную организацию: для языка 

характерна уровневая организация, для речи – линейная, речь представляет собой 

последовательность единиц, связанных  в потоке, язык же – это система систем 

различных уровней: фонологической, лексической, гармматической.  

Однако при всех этих различиях нельзя говорить о языке как об особом явлении, 

независимом от речи. Язык представлен в речи  и обнаруживается в отдельных 

речевых актах.   

Как уже отмечалось, язык – это система единиц и правил их употребления. Но где 

же существует эта система? Языковая система, во-первых, существует в подсознании 

(некоторые ученые уточняют: на границе подсознания и сознания) членов языкового 

коллектива. Она хранится в памяти носителей языка (потом  –  в словарях, 

грамматиках). И в памяти языкового коллектива система языка хранится в идеальном 

виде.  

Откуда взялась языковая система в памяти носителей языка? В процессе общения 

на основе бессознательного анализа речи, всей совокупности высказываний, которые 

воспринимались носителем языка. Язык выкристаллизовывается в речи, а потом на его 

основе, на основе идеальной системы в памяти каждого говорящего, порождаются 

новые речевые высказывания. Но поскольку речь – это всегда творчество, она не 

всегда соответствует правилам языка. Говорящие могут нарушать правила 

употребления слов и грамматических форм, использовать слова со сдвигом в их 

значениях, создавать новые слова.  

Именно из специфики взаимоотношения языка и речи можно объяснить механизм 

изменений в языке и изменение его норм. Как они происходят? У каждого нового поколения, 
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которое слышит совокупность всех речевых высказываний и анализирует их, формируется 

языковая система, на основе которой они создают свои речевые высказывания, но уже с 

некоторыми несоответствиями этой языковой системе. Новое поколение, воспринимая и 

анализируя уже эти речевые высказывания с определенными изменениями, воспринимают 

их как принадлежащие системе, и в их подсознании формируется несколько измененная по 

сравнению с предыдущей языковая система. 

Ребенок, слыша речевые высказывания, бессознательно анализирует их, т.к. 

обладает врожденной способностью к языковой деятельности, на основе этого сначала 

несовершенного анализа ограниченного количества речевых высказываний, которые 

может слышать маленький ребенок, создаётся  несовершенная, неполная и часто не 

соответствующая общей системе своя языковая система. Поэтому так забавны 

высказывания детей, которые, однако, произведены на основе их собственной 

языковой системы, ещё не знающей многих правил и, особенно, исключений: 

например, лога из ложка, по аналогии с нога и ножка.   

Чем больше речевых высказываний слышит ребенок, тем полнее и совершеннее 

его языковая система. И очень важно то, какого лингвистического качества эти 

высказывания и какие тексты (вид письменной речи) он будет читать. Например, в 

последнее время перестают склонять многие топонимы и фамилии (живу в городе 

Москва,  в городе Ростов-на-Дону; письма Антону Балала, Александру Скрипка – при 

нормативных склоняемых формах). Следовательно, в памяти молодого поколения это 

уже отложится как элемент системы языка. А если ребенок будет слышать только 

жаргон, нецензурные выражения, то такая система языка и сложится в его голове, 

другой системе взяться неоткуда, и на ее основе он будет порождать новые речевые 

высказывания. В свою очередь его дети усвоят языковую систему еще в более 

измененном не в лучшую сторону виде. 

Лингвисты отмечают, что русский язык скудеет, мелеет, молодые люди не знают 

многих простых слов, которые знало старшее поколение. Это не только традиционные 

косьба и молотьба, которые мы часто используем в диктантах. И школьники, и студенты не 

знают и не употребляют многих слов, например, при правописании наречий обнаружились 

трудности в понимании лексем навзничь, ничком, наотмашь. И старшее поколение 

виновато не столько в том, что не объяснило младшему эти слова, сколько в том, что само 

их не употребляет. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования 2010 г. в разделе 11.1 отмечается, что изучение русского (родного) 
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языка должно обеспечить, кроме прочего, и «формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность» (п. 8) [8]. 

Кстати, одним из факторов обмеления русского языка лингвисты, как ни 

парадоксально, называют его функцию межнационального общения. Это тоже нужно 

учитывать преподавателям русского языка в условиях двуязычия. 

Есть еще один важный момент, характеризующий специфику речи и в целом 

определяющий основные отличия речи от языка. Сам факт речевой деятельности  

требует творчества. Речевая деятельность – это великий творческий процесс, 

поскольку соединение сознания и языковых знаков требует творчества. «Речи обычно 

предшествует так называемая интенция,  или намерение говорящего выразить 

определенное мыслительное содержание в языковой форме. Происходит 

перекодирование этого содержания в слова и формы их соединения» [9]. В мозгу 

возникают импульсы, они передаются речевому аппарату, и возникает образованное 

по определенным правилам высказывание.  

Мы можем полениться, не потрудиться, не проявить творчества, и тогда возникают 

штампы. Штампы – это формы высказывания, которые мы  воспроизводим автоматически. 

Но речь, которая адекватно и точно выражает оттенки именно ваших мыслей, речь, которая 

содержит отпечаток вашей личности, без творчества невозможна. Мысль, во-первых, 

должна быть расчленена сообразно с возможностями языка и, во-вторых, воплощена в 

языковые единицы. Это очень сложный процесс, и максимально сблизить все оттенки 

мысли и чувств, с одной стороны, и их языковое выражение, с другой, удаётся, по-видимому, 

лишь великим мастерам слова. Об этом процессе – и не только о нем – Федор Тютчев 

написал в стихотворении «Silentium! (Молчание)»: 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Поймет ли он, чем ты живешь?  

Мысль изреченная есть ложь. 

 

Именно связь и различия языка как системы, с одной стороны, и речи как 

практического применения этой системы, с другой, обусловливают взаимосвязь 

развития языковой (ЯК), лингвистической (ЛК) и коммуникативной (КК) компетенций  

учащихся при обучении родному языку: Изучая язык как систему (ЯК) и овладевая 

лингвистическими знаниями (ЛК), школьники одновременно обучаются речи на 
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родном языке (КК) – осознают и осмысливают через понятия и правила свою уже 

сложившуюся речевую практику и на этой основе корректируют и совершенствуют 

устную и письменную речь (см. об этом [10]). 

4. Речевая коммуникация.  

«Речевая коммуникация – это общение людей, понимаемое в широком смысле 

слова не только как разговор или беседа, а как любое взаимодействие с целью обмена 

информацией (чтение, письмо и т. д.)» [11].  

Выделяются различные формы и типы речевой коммуникации. Во-первых, это ее 

устная и письменная формы. Во-вторых, по характеру ситуации можно выделить 

профессиональную коммуникацию (деловое общение) и бытовую. В-третьих, в 

зависимости от количества участников, выделяют монолог (речь одного человека), 

диалог (речь двух людей), полилог (речь нескольких человек) (подробнее см. [12]). 

При формировании коммуникативной компетенции, с одной стороны, нужно обращать 

внимание на умение вести диалог, с другой – на способность продуцировать монологическую 

речь – и устную, и письменную. Письменные монологи – различного вида сочинения, этот вид 

работы «проверяет состояние практических речевых умений и навыков и дает 

представление о том, владеют ли экзаменуемые монологической речью, умеют ли 

аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения, что немаловажно не только для 

успешной учебной деятельности, но и для дальнейшего профессионального образования. 

Кроме того, сочинение на основе исходного текста призвано показать 

сформированность у экзаменуемых культуроведческой компетенции, потому что 

прямо или косвенно дает представление в части аргументации собственного мнения о 

широте кругозора экзаменуемых, их начитанности и общей культурной 

образованности» [13].   

На ЕГЭ устную речь проверить невозможно, а эта форма речевой коммуникации 

такая же важная, если не больше, чем письменная. Опыт преподавания курса «Русский 

язык в сфере профессиональной коммуникации» на нефилологических факультетах 

Южного федерального университета» показал эффективность такой формы развития 

устной монологической речи, как выступления (до 5 минут) на заранее избранную 

тему. Приведем некоторые из тем: 

1. Почему я хочу остаться в России. 

2. Трудовая миграция – необходимое зло? 

3. Социальные сети – зло или благо? 
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4. Нужно ли обходиться без нецензурной лексики? 

5. В наше время люди разучились дружить. 

6. Женщина: карьера или семья? 

7.  Что красит женщину. 

8.  Особенности русской семьи: между востоком и западом. 

9.  Стоит ли сохранять традиции? 

10.  Что полезно ребёнку: свобода или ограничения? 

11.  Доверительные отношения в семье: всегда ли это возможно? Должны ли 

родители знать про нас всё?  

12.  Нужно ли десятикласснику читать Достоевского? 

13.  Мой выбор: книги, телевидение, интернет. 

14. Современное искусство – массовая культура или новая эра творчества? 

Эти темы были предложены студентам-первокурсникам, но они могут  подойти и 

старшеклассникам.  

«С точки зрения механизмов кодирования/декодирования информации речевая 

деятельность включает четыре основных аспекта, которые принято называть видами 

речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. <…> Указанные четыре вида 

речевой деятельности составляют основу процесса речевой коммуникации. От того, 

насколько у человека сформированы навыки этих видов речевой деятельности, зависит 

эффективность речевого общения. Кроме того, степень сформированности навыков 

речевой деятельности служит критерием оценки уровня владения языком (не только 

иностранным, но прежде всего родным) и показателем общей культуры человека» [14]. Все 

эти 4 вида речевой деятельности должны одинаково активно использоваться при обучении 

родному языку, тогда как на практике обычно преобладают письмо и чтение. 

Следует обратить внимание и на то, что формирование и совершенствование 

коммуникативных умений не ограничиваются только занятиями на уроках и 

подготовкой к ЕГЭ, задача педагогов гораздо шире, что и отмечается  в «Примерной 

основной образовательной программе образовательного учреждения. Основная 

школа» (2011 г.): необходимо научить учащихся «действовать с учетом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

контакты с другими людьми, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера» [15]. 
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Многие педагоги отмечают явное противоречие между содержанием 

коммуникативных компетенций, которые развиваются на уроках языка,  и полной 

коммуникативной некомпетентностью в ситуации живого, непосредственного 

общения. Например, пишет Л. Петрановская, «необходимость переговорить о чем-то 

насущном (праздничная дискотека, уборка территории, отсутствие учебников) со 

школьной администрацией повергает в оцепенение, все прячутся за спины друг друга, 

глаз не поднимают, глупо хихикают. Один-два человека на класс оказываются 

способны внятно, без ужимок изложить суть дела. <…> Почему же не помогают 

обычные занятия по развитию речи, почему ученик, имеющий по предмету «родной 

язык» отличную оценку, на деле оказывается совершенно не способным этим самым 

языком пользоваться? Ведь назначение-то языка – не диктанты и ответы на уроке, а 

ежедневное, жизненно важное общение!  

Видимо, не в том дело, чтобы научить ребят общаться правильно и красиво. 

Нужно учить детей общаться эффективно, то есть уметь добиваться своих целей в 

общении: переубедить собеседника, заинтересовать, получить помощь, разрешить 

спор, защитить свое достоинство» [16]. Для развития этих коммуникативных умений 

автор предлагает ряд игровых методик, которые она разработала в рамках 

внеурочного курса «Основы эффективного общения» [Там же].  

В заключение еще раз подчеркнем, что сформировать и усовершенствовать те 

компетенции, включая и коммуникативную, которыми, согласно новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, должны обладать учащиеся, учителя 

родного языка, включая русский, смогут только в том случае, если сами будут владеть 

ими в совершенстве. 
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Новые подходы к обучению языкам в социокультурном 

пространстве российской школы 

 

В настоящее время перед российским образованием, как и в целом перед 

мировыми образовательными системами, поставлены новые задачи. Вспомним, как 

определяются цели образования и воспитания в полиэтническом государстве. Они 

следующие: 

– дать каждому ребенку возможность перспективного развития; 

– совершенствовать его когнитивную сферу; 

– сформировать условия для эстетического и нравственного воспитания; 

– познакомить с достижениями национальной и мировой культуры, заложить 

основы для диалога культур.  

Данные моменты отражены в федеральных законах «О государственном языке 

Российской Федерации», который  закрепляет статус русского языка как 

государственного, определяет интегративные функции русского языка как 

инструмента межнациональной коммуникации народов России. А соблюдение 

языковых прав народов России, предоставление гражданам возможности свободного 

выбора языка для общения, получения образования, реализации творческих 

потребностей гарантирует Федеральный закон «О языках народов Российской 
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Федерации». И это всеобщее конституционное право каждого народа, населяющего 

Российскую Федерацию. 

Языковая политика связана с очень многими государственными законами. В 

принципе, в преподавании родного языка мы находимся в русле нормативной базы и, 

по большому счету, вполне комфортно можем  в ней существовать. Что же видим на 

практике? Когда я стала изучать методики преподавания родных языков в регионах, я 

поняла, что никакого обновления за последние 20 лет эти методики не претерпели. 

Сокращается число носителей родного языка, активно теряет свои позиции язык в 

очень многих регионах России, а преподавание родных языков остановилось на том 

уровне, который был достигнут ею в 80-ые годы прошлого столетия. Методики родных 

языков как бы  законсервировались. Но при этом, конечно же, есть и такие  регионы, в 

которых преподавание родных языков вышло на качественно новый уровень. К 

сожалению,  такие случаи единичны. 

 Мир сегодня сильно  изменился, изменилось отношение к языкам, возникли 

модели билингвизма, трехъязычия, прирастают поликультурные социумы. Методика 

же преподавания родного языка осталась прежней – малофункциональной, 

описательной, количественной. Сегодня говорить нужно о коммуникативных 

единицах, о функциональном подходе, о новых горизонтах в изучении языка. Именно 

они позволяют развивать диалог. Вот эти современные формы нужны всем. К 

сожалению, они в учебниках родного языка скорее отсутствуют,  поэтому  не 

проецируются в деятельность учителя. Это большая проблема, не решенная на 

сегодняшний день. 

Я очень рада, что работаю на этом конкурсе. У меня была возможность наблюдать 

за подобными мастер-классами в течение последних семи лет с небольшими 

перерывами. Действительно, очень хочется посмотреть, как вы, учителя, реагируете на 

введение нового стандарта (ФГОС)? Что в вашей жизни изменилось? На самом деле, в 

языковой методике произошла революция. На сегодняшний день знать только родной 

язык - хорошо, но явно недостаточно! Мы очень неконкурентоспособны при знании 

только одного языка, какого бы языка это не касалось. Нам сегодня нужно знать много 

языков. Это социальный заказ школе, а мы, соответственно,  должны его выполнять. 

Приходится с горечью констатировать следующий факт: мы часто не умеем 

качественно обучить родному языку. Такому важному, такому кумулятивно ценному 

языку – языку своего этноса, своего народа.  В условиях современной глобализации мы 
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с вами то поколение, которое понимает, что необходимо сохранить себя в нашей 

целостности, что важно передать это своим детям. Поэтому очень хотелось бы прийти 

к каким-то новым интересным методическим находкам в области преподавания 

родных языков. Хотелось бы, чтобы они были на ваших уроках. Просмотрев работы 

конкурса, могу сказать, что есть очень хорошие уроки. Бесконечно меняющийся мир 

образования приводит к тому, что появляются очень свежие, интересные решения, 

которых мы от вас ждем. Революция, произошедшая в нашем образовании, вынуждает 

учителя избрать новые  способы презентации материала, обучения, мышления. 

Учитель должен много над собой работать, по сути, он должен «поменять свою голову». 

Мне хотелось бы обратить внимание на то, что в систему образования и 

воспитания вводятся новые понятия. Я вхожу в группу разработчиков понятия 

«единый речевой режим». Мы определяем его как это комплекс мер, направленных 

на формирование универсальных умений, обеспечивающих речевые,  языковые  и 

социокультурные компетенции, и  способствующих созданию единой образовательной 

среды. Почему на современном этапе возникла вновь необходимость введения такого 

термина? Обращаю ваше внимание: в этот термин сегодня вкладывается 

принципиально иное содержание.  

Меняется взгляд на роль и место образования в мире. Происходит интеграция 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, в центре которых – универсальные 

проблемы, связанные с человеком. Это определяет поиск путей сопряжения научного и 

ценностного подходов к познанию. 

Меняется научная картина мира - соответственно, должны меняться и подходы к 

образованию. Осмысление новой роли образования приводит к смене образовательной 

парадигмы – от «знаниевой» к «личностной», что отражено во ФГОС 2009-2013 гг.  Мы 

связываем понятие единого речевого режима с пониманием  гуманитарного 

потенциала образовательной среды. Я глубоко убеждена, что в сегодняшнем 

толковании единый речевой режим – элемент социокультурной среды, что его нужно 

рассматривать как дидактическую систему, предполагающую расширение 

пространства одного класса: школа – родители – социум – общество – государство  Так 

мы приходим к понятию «Социокультурная образовательная среда». Это понятие 

трактуется широко, восходит к идеям историко-культурного подхода Л.С. Выготского и 

объясняется как многомерное социально-культурное педагогическое явление, связанное 
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с различными коммуникативными механизмами и оказывающее влияние на процесс 

развития личности. 

Социокультурная среда – это источник развития личности, потому что любая 

социальная среда – это основа формирования личности. В развитии ребенка 

существуют две переплетенные линии: одна – тот набор реалий, с чем он родился, и 

вторая, это то, что он получает в связи с  общественным ( социальным) воздействием 

на себя. По Л.С. Выготскому, развитие ребенка есть путь его созревания, овладение им 

способом культуры, поэтому любая социальная среда – это источник  развития. На 

самом деле педагогики мира разошлись в отношении к развитию ребенка. 

Отечественная  педагогика всегда воспринимала  ребенка как чистый лист – что мы на 

нем напишем, то и получим. С этим спорит западное понимание изначальной ценности 

любой личности, восходящее к Пиаже. По большому счету одно другому не 

противоречит. Важно нам понять, что мы хотим для будущего ребенка. Единый речевой 

режим – это система действий, которые совершают  все, кто связан с образованием. Все 

они - строители социокультурной образовательной среды,  потому что образование 

является социокультурной системой, цель которой – «воспроизводство 

интеллектуального генофонда нации»  (Валицкая) на основе освоения культурного 

опыта человечества. Функция образовательной среды как основы и источника 

развития личности позволяет рассматривать систему общения личностей и 

социальных групп, которая выстраивается на механизмах ценностного регулирования 

отношений. Таким образом, сохранение единого речевого режима  становится 

источником функционирования и развития образовательной среды. 

Поскольку цель введения единого речевого режима мыслится в сохранении 

единого образовательного и общего культурного пространства, он должен найти своё 

отражение в программе развития школы. Необходима связанность результатов 

обучения, продуманная всеми методическими объединениями школы, и общая 

программа развития школы, которая обязана учитывать возможность обучения и на 

родном, и на русском, и на иностранном  языках, если это запланировано. В этой связи 

на первое место выходит методологическая связь русского и родного языков в 

обучении предметам в школах российских регионов, потому что  билингвальная 

образовательная модель предполагает развитие  речевых компетенций сразу на двух 

языках без ущерба для каждого из них в отдельности.  
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Поскольку в большинстве школ России обучение предметному циклу ведется на 

русском языке, роль учителя русского языка становится  ведущей в формировании 

социокультурной образовательной среды в школе. Не только обучает языку как 

таковому, но и даёт инструмент общения и познания. В условиях введения единого 

речевого режима роль учителя русского языка становится практически центральной, 

потому что он на уроках языкового цикла может обеспечить метапредметные 

результаты освоения практически каждого отдельного предмета. Учитель русского 

языка в этой связи овладевает современным методикам, нацеленным как на 

формирование практических навыков владения русским языком с учетом 

прогнозируемого влияния межъязыковой интерференции, так и на обучение русскому 

языку как метапредметной дисциплине в рамках государственных образовательных 

стандартов.  

Обучение русскому языку в многоязычной и поликультурной среде – сложный, 

многоаспектный процесс, в котором  сочетаются подходы: функциональный 

(формирование практических навыков владения русским языком во всех видах 

речевой деятельности) и собственно предметный (получение научных знаний о 

системе русского языка).  Оба подхода должны быть четко скоординированы с учетом 

возрастных особенностей учащихся и языковой ситуацией в регионе. Это позволит 

сформировать в полном объеме необходимые коммуникативные компетенции, 

обеспечивающие  гармоничное развитие билингвальной языковой личности. Итак, 

учебная деятельность  на изучаемом языке  -  основа обеспечения высокой динамики в 

овладении новым языковым материалом.  

Итак, каковы же цели введения понятия единый речевой режим? В первую 

очередь, это содействие реализации государственной политики в области сохранения, 

развития и распространения русского литературного языка. Это и  содействие 

профессиональному росту преподавателей русского языка и литературы всех типов 

учебных заведений (дошкольных, школьных, средне-специальных и высших), а также 

содействие распространения успешных технологий преподавания школьных 

предметов на русском языке; создание условий реализации творческого потенциала 

преподавателей русского языка и литературы для повышения качества преподавания 

и изучения русского языка и литературы в Российской Федерации. Особенно важно и  

создание условий для реализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов  у обучающихся в  Российской Федерации; создание единой развивающей 
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образовательной среды как внутри отдельной организации, так и в сети школ. 

Хотелось бы отметить, что функционирование единого речевого режима может 

происходить на том языке, который является основным языком обучения в данной 

школе. Он не исключает, а дополняется условиями функционирования второго языка в 

жизни школы. 

Современную российскую школу отличает и приток миграции, тесно  связанный с 

социальными факторами. Это огромная  и до сих пор не решённая проблема для 

российской школы, потому что обучение государственному языку – языку 

межкультурной коммуникации - является первостепенной по важности задачей. 

Успешность социализации мигрантов, как и новоприбывших сограждан, заключается в 

полноценном обучении на  русском языке. Все участники образовательного процесса 

отчетливо понимают, что проблемы воспитания и образования детей связаны с  

идеями полноценной социализации на государственном языке. Вопрос равноправной  

включённости в школьное обучение - один из ключевых в мире, поэтому роль учителя 

русского языка осознаётся всеми практически ведущей в формировании 

социокультурной образовательной среды в школе и для ребёнка-мигранта, а 

важнейшая задача учителя-словесника – дать детям русский язык в максимально 

полном объёме. Именно на этом языке ребенок сдает экзамен и в 11 классе, и в 9 

классе.   

Итак, для России с ее многонациональным этнокультурным колоритом введение 

единого речевого режима  позволит создать единое образовательное пространство, 

предоставляющее равные возможности реализации всем гражданам. В целом же, 

обновление методик русского и родного языков в российской школе – задача номер 

один, самый важный и крайне необходимый момент сохранения культурного 

многообразия нашего государства. 
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